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ИНТЕГРАЦИЯ ИДЕЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ЭНТОНИ ГИДДЕНСА

Рассматриваются проблемы процесса гло
бализации и их теоретическое истолкование в 
социологической концепции современного ан
глийского социолога Энтони Гидценса. Акцент 
делается на анализе изменений, происходящих 
в представлениях людей о риске, традициях, 
семье и демократии.

The article studies the problems of globaliza
tion and their theoretical interpretation in sociologi
cal conception of contemporary English sociologist 
Anthony Giddens. We place the emphasis on the 
analysis of changes, which take place in the con
ceptions of risk, tradition, family and democracy.

Проблемы глобализации культуры приобретают в настоящее время все боль
шее значение, включая в свою орбиту как политиков и общественных деятелей, 
так и ученых-теоретиков, анализирующих тенденции развития современного об
щества. Дискуссии о глобализации приобрели всеобъемлющий характер, что от
ражает качественные преобразования в современной общественной жизни. 
Одной из попыток объяснения феномена глобализации является концепция, раз
рабатываемая в социологическом учении Энтони Гидценса, известного англий
ского социолога, политолога, руководителя Лондонской школы экономики (LSE) и 
в недавнем прошлом одного из консультантов британского премьер-министра 
Тони Блэра и экс-президента США Билла Клинтона. В таких работах, как «Влево и 
вправо: будущее радикальной политики» (1994), «Третий путь: обновление со
циальной демократии» (1998), «Стремительный мир: как глобализация меняет 
нашу жизнь» (1999), Гидденс стремится раскрыть основные признаки и тенденции 
глобализации.

Ученый выделяет два направления социальной мысли, представители кото
рых по-своему интерпретировали сущность глобальных процессов: с одной сторо
ны, мыслители, которых Гидденс называет «скептиками глобализации», с другой -  
«гиперглобализаторами». «Скептики глобализации» сомневались в том, что совре
менная действительность отличается от мира 100-летней или даже 50-летней дав
ности, доказывая, что она была так же или даже более развита в начале XX в. По 
их мнению, степень изменений сегодня намного преувеличена, в мире не про
исходит ничего кардинально нового, что можно было бы обозначить новым поня
тием «глобализация». Возникновение торговых и валютных рынков, массовой 
миграции населения, беспаспортного режима передвижения и международной 
космополитической культуры -  все отмеченные процессы наблюдались уже на ру
беже XIX-XX вв. «Гиперглобализаторы», в свою очередь, опираясь на процессы, 
отражающие современную экономическую жизнь (расширение границ мирового 
рынка, доминирование транснациональных корпораций, сужение власти нацио
нальных государств и др.), доказывают новый характер глобализации.

Гидценс не принимает взгляды ни первых, ни вторых и выделяет в человечес
кой истории два периода развития процессов глобализации, каждый из которых 
обладает специфическими характеристиками. Начало первого относится к концу 
XIX в. и заканчивается в период окончания Второй мировой войны. Его можно
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назвать подготовительным этапом, так как тогда лишь закладывались предпосылки 
дальнейших существенных изменений во всех сферах общественной жизни. Пе
реход ко второму периоду -  более интенсивному и более масштабному -  произо
шел в середине XX в. Именно вторая фаза глобализации спровоцировала в 
научном сообществе рост острых дискуссий о положительных и отрицательных 
последствиях глобализации, а также способствовала возникновению явлений, 
которые с высокой степенью уверенности можно отнести к признакам глобальной 
эпохи.

Ученый, раскрывая «...глобальную, неупорядоченную, стремительно изменяю
щуюся ситуацию в современном мире»1 (здесь и далее -  перевод автора. -  
С. P.), придерживается точки зрения о том, что глобализация -  это прежде всего 
экономический феномен, проявляющий свое действие в расширении торговых 
сетей, возникновении мирового разделения труда, появлении нового типа эконо
мических субъектов (например, транснациональных компаний) и усилении роли 
таких финансовых институтов в обществе, как международные валютные фонды, 
биржи. Однако признаки современного периода глобализации не ограничиваются 
изменениями в экономической сфере. К ним Гидденс относит также трансформа
ции в политике, технике и технологиях, СМИ, культуре, экологии, медицине и дру
гих сферах. Таким образом, трансформируются социальные институты любого 
типа, общим результатом чего является новое «глобальное космополитическое 
общество»2, которое оказывается вне зоны контроля отдельного человека и 
предполагает новые формы социальной организации и управления.

Глобализацию Гидденс обозначает как «...интенсификацию по всему миру со
циальных отношений, соединяющих общности, расположенные на больших рас
стояниях друг от друга, таким образом, что события, имеющие место на локальном 
уровне, формируются событиями, происходящими на больших расстояниях и нао
борот»3. Определив таким образом понятие «глобализация», английский социо
лог не анализирует все его аспекты, а подробно исследует, как данное явление 
проникает в нашу жизнь, изменяя представления о риске, традиции, семье и де
мократии.

Большой интерес представляет рассмотрение Гидденсом глобализации че
рез призму риска. Понятие риска, по мнению ученого, приобрело свое современ
ное значение в конце Средневековья, когда начались первые крупные морские 
путешествия из Европы на Запад и на Восток. До этого периода в традиционных 
культурах практически не возникало объективной потребности обозначать скла
дывающиеся социальные ситуации как «рискованные», т. е. находящиеся под 
воздействием негативных факторов, которые человек должен учитывать в своем 
повседневном поведении. Существовали другие модели объяснения причин воз
никновения негативных явлений и процессов: воля Бога, деятельность священ
нослужителя, случайность, магические действия или реализация счастливых 
примет. Только с приходом Нового времени общество перешло на следующую 
стадию своего развития, когда человек стал больше ориентироваться в будущее, 
пересмотрев содержание понятия «риск» и обозначив с помощью его свойство 
социальной ситуации меняться под воздействием факторов, которые могут хотя 
бы отчасти контролироваться субъектами. В современную же глобальную эпоху 
мы живем в самом ориентированном на будущее мире, в котором риск приобре
тает не только частный, но и общественно значимый характер. Более того, изме
нилось представление и об источнике риска -  сегодня это уже не природа, 
обладающая серьезной разрушительной силой, а человек, который сам в силу 
своего высокого уровня развития способен создавать риски различного типа как 
для самого себя, так и для окружающей среды4.

Г идденс также отмечает появление в эпоху глобализации разделения смысла 
риска на позитивный и негативный. C одной стороны, сегодня в массовом соз
нании присутствует представление о финансовом риске как о позитивном, ук
репляется также стереотип «благородства» риска, создаваемого человеком 
целенаправленно. C другой стороны, сегодня активно обсуждаются проблемы, 
связанные с экологическими опасностями и угрозой здоровью и жизни человека,
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когда риск главным образом носит негативный характер. В результате стремле
ния людей избежать нежелательных последствий риска в обществе возникла необ
ходимость создания институциональных систем управления опасностями, к 
числу которых можно отнести страховые компании, министерства по чрезвычай
ным ситуациям и многие другие социальные организации. Таким образом, сегод
ня успех в бизнесе, в управлении государством и производственными технологиями 
зависит не от отсутствия риска как такового, а от способности социальных субъек
тов налаживать эффективную систему управления общественно значимыми 
опасностями, расчета возможных последствий реализации того или иного риска. 
Однако, как отмечает Гидденс, способы расчета, прогнозирования и перераспре
деления опасностей в обществе еще недостаточно развиты для того, чтобы мож
но было говорить о переходе человечества на следующую, «пострисковую» 
стадию своего развития .

Исследуя вопрос о влиянии глобализации на культуру и общество, англий
ский социолог рассматривает также изменение традиции, инициированное рас
пространением глобальных средств коммуникации. По его мнению, глобализация 
влияет на общество и его традиции, обогащая последние новыми идеями и изме
няя механизмы их функционирования, что является основным признаком возник
новения космополитического общества, в котором локальные и национальные 
традиции отходят на второй план, уступая место общечеловеческим ценностям 
современности.

Гидденс отмечает, что понятие «традиция» существенно изменилось с ходом 
истории. В обществе эпохи Средневековья традиция -  это неизменный компо
нент культуры, основным механизмом действия которого являются ритуал и 
«повторение с небольшими вариациями в различных ситуациях». Tрадиция пред
лагала людям базу для действия в виде шаблонов поведения, основу для того, 
чтобы максимально гармонично встраиваться в социальную систему6. Несмотря 
на значимую роль, которую имеет традиция в обществе, постепенно с нарастанием 
процессов глобализации она начинает значительно изменяться. Люди пытают
ся обособиться от бездумной опоры на стандарты традиционного уклада жиз
ни, стараются самостоятельно альтернативными способами организовывать 
свою повседневную деятельность. Сегодня психотерапия заменяет процедуру 
религиозной исповеди, консультация юристов -  советы старейшин, авторитетных 
людей общины. По мнению Гидденса, данные явления свидетельствуют о том, 
что общество уже живет не только «после конца природы», но и «после конца тра
диции»7.

Развивая далее идею о том, что глобализация есть нечто большее, чем новая 
экономика, свободные рынки и денежные потоки, Г идденс показывает ее влияние 
на личную жизнь человека. Будущее семьи и гендерное равенство -  это актуаль
ные темы для обсуждения в любой стране, отражающие уровень воздействия 
глобализации на сферы жизни, ранее управлявшиеся традициями.

Среди традиционных институтов, подвергающихся изменениям под воздей
ствием глобализации, Гидденс особо выделяет семью. Традиционная семья бы
ла основана в большинстве культур не на личных отношениях мужа и жены, а на 
экономических потребностях, которые способны были удовлетворять ее члены. 
Прежде всего, Гидденс напоминает «...подчиненное положение женщин их отцам 
и мужьям»8. Он также отмечает, что детям в семье не хватало прав, как и женщи
нам, которых ценили больше за их вклад в общее экономическое благосостояние 
общины, нежели за личные качества или достижения. Данная ситуация карди
нально изменилась в современном мире в результате «разделения сексуальности 
и воспроизводства», снижения роли экономических мотивов при создании семьи, 
уменьшения реального неравенства между брачными партнерами, родителями и 
детьми. Все перечисленные процессы способствовали превращению брака и семьи 
в «институты-оболочки», которые выглядят снаружи по-прежнему, но изнутри имеют 
совершенно иные принципы организации9. Главной целью семейной жизни для че
ловека в эпоху глобализации становится создание стабильных отношений, основан
ных на эмоциональном общении и интимности. Во всех типах семейных структур

68



Сацыялогія

обнаруживается многообещающая аналогия между открытостью и честностью 
межличностных контактов, с одной стороны, и демократическим обществом -  с 
другой.

Последняя сфера жизни общества, которую изучает Гидденс, -  это политичес
кая арена, точнее, демократический строй. Для того, чтобы подчеркнуть специфи
ку демократического строя в эпоху глобализации, английский социолог вводит 
понятие «транснациональная демократизация демократии»10, которое, помимо 
описанных еще античными мыслителями характеристик демократии, включает 
новые формы распределения власти в государствах, обеспечивающие большую 
политическую прозрачность. Экспериментирование с такими альтернативными 
демократическими процедурами, как электронное голосование, проведение 
электоральных исследований по методике Exit Poll, создание однопроблемных 
экспертных групп в политике, вводится для улучшения функционирования об
щества, отражения запросов времени и реализации принципов высшей рацио
нальности в организации социальных систем11.

По мнению Гидденса, человеческое общество на современном этапе своего 
развития уже созрело для того, чтобы попытаться реализовать на практике «мо
дель хорошего общества», которая должна включать следующие три компонента: 
хорошее правительство, подходящую рыночную экономику и развитое граждэн- 
ское общество, регионально, национально и глобально уравновешивающее 
первые два компонента.

Для определения роли государства в распространении принципов демокра
тии в процессе глобализации Г идденс приводит два постулата. Во-первых, утвер
ждает, что сегодня возросло влияние корпораций в экономической политике, и 
эта форма «глобализации сверху» начинает успешно сосуществовать с «глоба
лизацией снизу», при которой полномочия в принятии решений отчасти передают
ся оппонентам этих корпораций в гражданском обществе.

Во-вторых, опровергает утверждение о том, что экономическая глобализация 
и свободная мировая торговля неизбежно усиливают политическое неравенство 
между странами, находящимися на различных ступенях развития. В этом свете 
Гидценс предлагает Третий путь развития отстающих государств, способный вы
вести их на ведущие позиции в мире, -  это путь, объединяющий бесспорную 
мощь капитализма с социальной солидарностью и гражданскими ценностями со
циалистической системы.

Гражданское общество, как было уже отмечено выше, является одним из ос
новных компонентов «хорошей социальной организации». Именно неправи
тельственные организации и объединения -  первые признаки глобального 
гражданского общества, являясь фундаментом для формирования институцио
нальной демократии, реализуют на практике принципы гражданской культуры 
глобального участия и обладают высокой чувствительностью по отношению к 
резким трансформационным процессам в экономике вследствие глобализации. 
Например, активное изменение коммуникативной системы и власти государства, 
увеличение значения регионализации, локального национализма, децентрализа
ции власти, экологические риски и другие факторы породили в гражданском об
ществе новое движение протеста против глобализации, которое также необходимо 
изучать, по его мнению.

Таким образом, проведенный анализ демонстрирует, что идеи английского 
социолога о глобализации имеют большой аналитический смысл, определяют 
момент появления общества периода глобализации, обнажая ключевые социаль
ные, экономические, политические и культурные структуры, которые стремитель
но трансформируются в современном глобальном обществе. Но Г идденс в такой 
же степени и практик глобализации. Он не согласен с простым описанием совре
менного состояния мира, так как данные о структурных изменениях в социальной 
системе могут стать основой позитивной политики, направив общество в сторону 
космополитических, равноправных, демократических практик. По мнению учено
го, такие практики на международном уровне выполняют задачу сдерживания 
стремительного мира и привнесения порядка в жизнь человечества. Эти идеи, ес
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ли и не дают всех ответов на вопросы о глобализации, то, по крайней мере, заос
тряют внимание теоретиков на тех глубинных процессах, которые переживает 
современное общество в глобальных масштабах.
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М.Г. ВОЛНИСТАЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В КОНТЕКСТЕ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Рассматриваются основные компоненты The article deals with the key aspects of ecolo- 
экологической оптимизации социальной систе- gical optimization of the social system as a prerequi- 
мы как важнейшей составляющей реализации site of sustainable development in the Republic of 
стратегии устойчивого развития Республики Belarus.
Беларусь.

Экологическая оптимизация социальной системы в настоящее время являет
ся важнейшей составляющей реализации стратегии устойчивого развития Респуб
лики Беларусь. Данное положение детерминируется рядом экологических, 
социальных и экономических факторов, среди которых отметим следующие:

• особенности состояния экологической обстановки в Республике Беларусь в 
результате последствий Чернобыльской катастрофы: загрязнение более 1/5 тер
ритории республики радионуклидами, что резко ограничило ее природно-ресур
сный потенциал (загрязнено более 22 % сельскохозяйственных и 21 % лесных 
угодий);

• многократное превышение нормативного уровня засорения воздушного 
бассейна в городах с высоким уровнем концентрации экологоопасных производств 
и большим парком автотранспорта;

• специфика процессов социоприродного взаимодействия в пределах эколо
гической ниши белорусского государства определяется тем, что основные эколо
гические противоречия складываются в рамках отраслевого способа хозяйствен
ной деятельности, что проявляется в увеличении опасных сбросов отходов 
промышленности и коммунального хозяйства в акватории уникальных водных 
объектов (оз. Нарочь, Свитязь, Голубых, Браславских озер). Появилась тенденция 
к стойкому увеличению индекса загрязнения вод по всем рекам республики на 
фоне сокращения общего объема сбрасываемых в них стоков, что свидетельствует 
о нарушении процессов самоочищения водоемов;

• техногенная деградация ландшафтов, неблагополучная экологическая си
туация в сельской местности, связанная с многолетним воздействием на среду 
обитания отходов крупных животноводческих комплексов, химизацией сельского 
хозяйства, использованием тяжеловесной сельскохозяйственной техники, изъя
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