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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КОММУНИКАЦИЙ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА РОЛЬ КЛАНОВ  

В КУЛЬТУРЕ ИРАКСКОГО ОБЩЕСТВА

ОТМАН МОХАММЕД МАРЗУГ  1)
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Исследуется влияние коммуникаций в социальных сетях на роль групп с одной родословной (кланы) в культуре  
иракского общества. С учетом гендерной принадлежности, возраста и уровня образования респондентов исследуют-
ся их ответы на вопросы об отношении к публикациям в социальных сетях о роли клана в современной жизни Ирака.

Ключевые слова: культура; социальная коммуникация; клан; племенная солидарность; социальные сети; поль-
зователи.

THE SPECIFIC IMPACT OF SOCIAL MEDIA COMMUNICATIONS  
ON THE ROLE OF CLANS IN THE CULTURE OF IRAQI SOCIETY

ОTHMAN MOHAMMED MARZOOG  a

aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

This article presents the analytical results of the social media communications impact on the role of single lineage groups 
(clans) in the culture of Iraqi society. Taking into account the gender, age and education of the respondents, the article ana- 
lyses their answers to the questions about their attitudes towards the social media publications about the role of clan in the 
modern life of Iraq.
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В современном мире неоспоримо возрастает роль 
средств массовой информации и средств массовой 
коммуникации (СМК). Они перестали быть просто 
посредниками в передаче новостей и информации 
и теперь являются активным элементом создания 
событий. Различные технологические инструмен-
ты в сфере СМК играют роль, конкурирующую с той, 
которую выполняет семья в процессе социализации 
детей, что оказывает влияние на культуру общества.

Свободный доступ к информации может приво-
дить к появлению ряда негативных последствий, 

если это касается вредоносной информации и не-
законных информационных услуг [1]. В целом об-
щественное мнение формирует массовые коммуни-
кации в сетях. Его объекты – это «факты, события, 
явления, которые вызывают общественное внима-
ние, затрагивают потребности и нужды широко-
го круга людей; в качестве его субъекта выступают 
те социальные группы и общности, чьи интересы 
выражает»1 общественное мнение.

СМИ имеют четыре основные функции в отно-
шении общественного мнения: они обеспечивают 
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«материал» для оценивания его общественностью 
(информируют о событиях в стране и мире, вызы-
вают общественный интерес, затрагивают потреб-
ности и нужды многих людей), определяют фокус 
внимания общественности (главную тему), предо-
ставляют публичную площадку для выражения мне-
ний и обмена ими, способствуют формированию 
общественного мнения (выражать – значит фор-
мировать, влиять).

Р. Линтон определял культуру как «образ жизни 
членов общества, набор идей и привычек, которые 
мы изучаем, которыми делимся и которые передаем 
из поколения в поколение»2 [2, р. 37]. В. В. Касьянов 
обращал внимание на то, что связи между сетевы-
ми структурными отношениями, культурой и пове-
дением подверглись переосмыслению, результатом 
которого стал синтез сетевого анализа с культурным 
подходом [3].

Я. С. Яскевич подчеркивал необходимость разра-
ботки правил и регуляторов сетевого этикета, прове-
дения исследований механизмов управления челове-
ком и обществом посредством сетевого воздействия 
и формирования основных жизненных позиций лю-
дей, их убеждений, идеалов, принципов познания 
и оценки материальных и духовных событий [4].

Социальные сети являются одной из форм со-
циальных коммуникаций и основным источником 
получения информации и знаний о национальной, 
политической, религиозной и общественной жиз-
ни. С помощью данных, представленных на стра-
ницах, они влияют на культуру иракского общества. 
Это происходит через формирование зависимости 
путем когнитивного, эмоционального и поведенче-
ского воздействия. Кроме того, содержание социаль-
ной коммуникации определяется идеями и взгляда-
ми пользователя [5].

Социальная коммуникация чаще всего трактует-
ся как процесс взаимодействия субъектов (индиви-
дов, групп, организаций) в целях передачи инфор-
мации или обмена ею3. Главной задачей социальной 
коммуникации является передача информации. Од-
нако часто действительная цель коммуникации за-
ключается не в том, чтобы поделиться какими-либо 
сведениями, а в том, чтобы убедить другого человека 
в правоте своей позиции и (или) побудить его к ка-
кому-либо поступку.

В  обществе Ирака  группы людей  с  одной ро-
дословной (клан) играют важную роль. Клан – это 
один из культурных компонентов, характеризую-
щих иракское общество. В настоящей работе опре-
делена роль влияния специфических характеристик 
иракского общества на социальную коммуникацию 
внутри разных кланов и между их членами. 

2Здесь и далее перевод наш. – О. М. М.
3Фомичева И. Д. Социология СМИ : учеб. пособие для студентов вузов. М. : Аспект пресс, 2007. 335 с.
4Мухаммад Атеф Гаит. Словарь по социологии. Александрия : Дом знаний, 2006. 517 с. (на араб.).

Как утверждал А. Р. Рэдклифф-Браун, термин 
«клан» часто используется без четкого определения, 
что указывает на существование различных типов 
клановых структур. Именно поэтому данное слово 
следует использовать для обозначения группы толь-
ко с одной родословной, члены которой считают, что 
они одна семья4. 

Муайяд Манфи Мухаммад Шарки под кланом по-
нимал «...группу лиц, связанных общей родословной 
(как считают ее члены), которую представляет родо-
начальник клана. Эта группа состоит из ряда ветвей 
(фракций) и имеет свою территорию. Но при этом 
члены одного клана могут быть расселены в разных 
местах. Все они придерживаются ряда общих цен-
ностей, норм, обычаев и традиций и имеют права 
и обязанности внутри клана» [6, с. 78]. 

По мнению Хиджази Мустафы, клан – это закры-
тая группа, состоящая из расширенной семьи, вет-
ви которой тесно связаны между собой, и оказываю- 
щая психологическое и иное давление на своих чле-
нов, что приводит к контролированию членов груп-
пы и представляет собой серьезные препятствия для 
осуществления социальных перемен [7]. Клановое 
культурное наследие играет значительную роль в об-
щественной жизни Ирака. Это обусловлено важной 
позицией клана в жизни отдельной личности и об-
щества в целом. 

В Ираке человек практически не может находить-
ся вне какого-либо клана. Это объясняется тем, что 
именно старейшины кланов, а не члены институтов 
государственной власти с опорой на закон чаще все-
го решают конфликты, связанные с кражами, убий-
ствами, оскорблениями и т. д.

Авторитет клана настолько могуществен, что пред-  
ставители власти не только дают возможность са-
мим решать проблемы, но и целенаправленно про-
сят помощи в решении сложных вопросов. 

У каждого клана есть общие обычаи, традиции 
и нормы и собственные правила, которые передава-
лись из поколения в поколение. Законы данных групп 
направлены  на  разрешение  споров,  разногласий 
между  членами  своего  клана  или других  кланов. 
При этом государственные органы не вмешиваются 
в клановые дела, за исключением некоторых случаев 
(обычно это происходит с согласия главы клана и при 
крайней необходимости) [8]. 

Отцовская линия в клане является определяю-
щей для человека, занимающего роль главы клана, 
которая считается наиболее важным политическим 
положением. Власть внутри клана разделена между 
сыновьями главы клана, приобретающего свой ста-
тус по наследству или избранию. Сильной властью 
наделена и группа советников, которых называют 
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людьми решения и договора. Это пожилые люди, об-
ладающие социальным положением, основанным 
на определенных детерминантах, знаниями и ос-
ведомленностью в государственных делах. Они ча-
сто окружают шейха, дают ему советы и оказыва-
ют помощь [9]. 

Главой клана становится человек, который несет 
ответственность за отношения с другими кланами 
и правительством. Наиболее важными обязанностя- 
ми, возложенными на главу клана, являются разреше-
ние конфликтов внутри клана, урегулирование спо-
ров с другими кланами и заключение с ними сою зов. 
Кроме того, староста клана считается представите-
лем этой группы перед другими лицами и кланами, 
а также перед правительством и имеет право выра-
жать враждебность к другим кланам или объявлять 
им о начале войны в том случае, если те совершат 
покушение на одного из членов его клана или на его 
имущество. Однако происходит это только после со-
вещания со старейшинами своего клана из числа вож-
дей фракций. Глава уполномочен принимать важных 
и влиятельных гостей, посещающих собрание клана. 
Такой прием могут вести и те лица, которым глава по-
ручает это дело. Он также защищает слабых, не обла-
дающих властью и влиянием членов клана и покро-
вительствует беглецу, имеющему проблемы со своим 
или другим кланом [10]. Доминирующим элементом 
в клановой культуре является сохранение и продви-
жение интересов клана [11].  

Вторжение США в Ирак в 2003 г. способствова-
ло разрушению различных военных и гражданских 
правительственных институтов. Это стало перелом-
ным моментом, восстановившим власть клана и кла-
новую культуру в Ираке. С того времени в культуре 
Ирака клан фактически занял место правительства 
во многих областях, что повлекло за собой потерю 
власти государством, снижение роли официальных 
институтов (в них проникли ценности, которые не-
сут эти кланы).

Племенная солидарность – одна из важнейших 
характеристик кланового строя. Она выступает ос-
новным двигателем отношений, которые связыва-
ют членов обществ и в которых преобладает кла-
новость. Данный феномен также определяется как 
«интеллектуальное и эмоциональное состояние, 
проявляющееся в отношениях и поведении, харак-
терных для группы людей, которые обычно ведут 
кочевой образ жизни» [12, с. 193].  

Арабский социолог Ибн Халдун считал, что пле-
менная  солидарность  основана  на  родословной 
(реальной или иллюзорной), а в глубине ее лежат 
конфликт выживания и борьба за существование 
в рамках единства группы и такой сплоченности ее 
членов, в которой сливаются материальные интере-

5Мазаник М. Н., Бурина И. Ф.,  Ефимова Н. В. Методология и методы исследования коммуникации : учеб.- метод. комплекс. 
Минск : БГУ, 2016. 159 с.

сы и моральные соображения [13]. Именно это делает 
данное социальное явление очень опасным, особен-
но когда оно принимает агрессивные формы. Пле-
менная солидарность до сих пор в разной степени 
распространена в арабском мире в целом и в Ираке 
в частности [14]. 

В иракском обществе существует огромное ко-
личество племенных традиций. Самыми известны-
ми являются такие традиции, как клановая компен-
сация (представитель клана возмещает ущерб или 
уплачивает денежный штраф), дукка (вооруженные 
люди, принадлежащие к подвергшемуся нападе-
нию клану, начинают угрожать семье нападавше-
го), клановое перемирие (конфликтующие стороны 
нарушают договоренности,  проявляют  неуваже-
ние к знатным особам, стремящимся к перемирию, 
и, следовательно, к клану, к которому принадлежат 
эти особы), джилва (члены одного клана нападают 
на представителей другого клана, в результате чего 
один из членов клана умирает или становится жерт-
вой насилия), масхук (семья преступника не может 
потребовать какой-либо компенсации от семьи по-
терпевшего в результате действий, предпринятых 
семьей потерпевшего в состоянии аффекта, т. е. в том 
случае, когда потерпевший или кто-то из членов его 
семьи в ответ на нападение совершает преступле-
ние), а также выкуп за убитого.

Цель настоящей статьи – изучение влияния ком - 
муникаций в социальных сетях на роль групп с одной 
родословной (кланов) в культуре иракского общества. 
Автор данной работы проанализировал ответы ре-
спондентов на вопросы об отношении к публикациям 
в социальных сетях о роли клана в современной жиз-
ни Ирака. В качестве метода сбора информации ис-
пользовался опрос, который позволил получить дан-
ные о внутренних побуждениях людей, их ценностях, 
мотивах деятельности, оценках и установках. Выде-
ляются два вида опросных методов: интервью и ан-
кетный опрос (самый эффективный вид сбора дан-
ных в рамках относительных исследований)5.

Методологическую базу исследования составляют 
труды белорусских, российских и арабских специа-
листов в области массовых коммуникаций, а также 
результаты опроса, который проводился в Багдаде.  
В анкетировании участвовали 752 респондента  
(418 мужчин и 334 женщины в возрасте от 15 до 
60 лет со средним или высшим образованием). От-
веты опрашиваемых проанализированы с учетом 
их гендерной принадлежности, возраста и уровня 
образования.

На вопрос: «Возникает ли у вас желание ответить 
на публикацию в социальных сетях, которая крити-
кует традиции, обычаи и действия вашего клана?» – 
респонденты отреагировали следующим образом: 
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13 % ин формантов всегда испытывают желание от-
ветить на такие публикации; 20 % людей иногда ис-
пытывают такое желание; 24 % опрашиваемых ред-
ко испытывают его, а 43 % респондентов никогда не 
отвечают на эти публикации. Таким образом, боль-
шинство участников опроса (57 %) в той или иной 
степени реагируют на данные публикации.

В зависимости от уровня образования респон-
денты распределились так: 22 % информантов со 
средним образованием и 9 % опрашиваемых с выс-
шим образованием всегда отвечают на такие публи-
кации, а 36 % респондентов со средним образованием 
и 46 % участников опроса с высшим образованием ни- 
когда не отвечают на данные публикации.

Если говорить о гендере респондентов, то 17 % муж- 
чин и 8 % женщин всегда отвечают на такие публи-
кации, а 39 % мужчин и 49 % женщин никогда не от-
вечают на данные публикации.

Так, более половины опрашиваемых реагируют 
на информацию, критикующую их клан; люди со 
средним образованием чаще всего реагируют на ин-
формацию в социальных сетях, которая связана с их 
кланом; мужчины проявляют большую активность, 
чем женщины, при ответе на публикацию.

На вопрос: «Кто, на ваш взгляд, лучше всего решит 
конфликт, описанный в публикации в социальных 
сетях и связанный со ссорами, кражей и убийства-
ми?» – респонденты ответили следующим образом: 
6 % информантов уверены в том, что старейшина 
клана лучше всего решает такие вопросы; 59 % опра-
шиваемых считают, что старейшина клана может 
сделать это только вместе с судьей, и лишь 35 % ре-
спондентов согласились, что подобные конфликты 
должен решать судья. Это говорит о том, что боль-
шинство представителей иракского общества (65 %) 
считают приоритетным участие старейшины клана 
в решении проблемы.

В зависимости от уровня образования респон-
дентов ответы выглядели так: 12 % опрашиваемых 
со средним образованием и 4 % участников опроса 
с высшим образованием считают, что только старей-
шина должен решать такие конфликты. Из этого сле-
дует, что люди со средним образованием больше до-
веряют представителям клана, чем законной власти.

Если говорить о гендере опрашиваемых, то 8 % 
мужчин и 4 % женщин считают, что такие конфликты 
лучше решит старейшина; 56 % мужчин и 63 % жен-
щин ответили, что это должны делать старейшина 
и судья вместе; 36 % мужчин и 33 % женщин согла-
сились, что решать такие конфликты должен только 
судья. Эти цифры показывают, что между мужчина-
ми и женщинами нет значительной разницы в от-
ветах на эти вопросы и они имеют приблизительно 
одинаковое мнение.

Автор настоящей статьи провел несколько доку-
ментальных интервью с разными представителями 
клана в целях выявления оценок, взглядов и сужде-

ний прошлых событий, а также для уточнения фак-
тов. Интервьюируемым стал старейшина Ахмед аль-
Джарба. Интерес к его личности обусловлен тем, что 
он является не только старейшиной клана, но и де-
путатом парламента. На вопрос о том, к кому луч-
ше обращаться для решения конфликта, Ахмед аль-
Джарба ответил следующее: «Судья поможет только 
в том случае, если конфликт небольшой и неслож-
ный. Если проблема большая (между двумя-тремя 
кланами), тогда ее решить можно только через клан».

Таким образом, даже сами представители госу-
дарственной власти Ирака не имеют достаточных 
полномочий, чтобы решать серьезные конфликты 
без привлечения старейшины клана.

На вопрос: «Подписываетесь ли вы в социаль-
ных сетях на страницы представителей вашего кла-
на, где рассказываются новости вашего клана и раз-
мещаются анонсы мероприятий?» – респонденты 
ответили следующим образом: 14 % информантов 
всегда подписываются; 20 % опрашиваемых иногда 
подписываются; 17 % людей редко подписываются; 
49 % участников опроса никогда не подписывают-
ся на такие страницы. Таким образом, большинство 
респондентов (51 %) подписываются на такие стра-
ницы. Это показывает, что в иракском обществе со-
циальные сети способствуют распространению ин-
формации о клане.

Что касается пола участников опроса, то 57 % муж- 
чин и 43 % женщин подписываются на страницы  
представителей клана, а 43 % мужчин и 57 % жен-
щин никогда не подписываются на них.

Если говорить об уровне образования инфор-
мантов, то 63 % человек со средним образовани-
ем и 47 % респондентов с высшим образованием 
в той или иной степени подписываются на стра-
ницы представителей клана; 37 % опрашиваемых 
со средним образованием и 53 % участников опро-
са с высшим образованием никогда не подписыва-
ются на них. Это показывает, что люди со средним 
образованием чаще всего подписываются на стра-
ницы, на которых публикуются новости и анонсы 
мероприятий их клана.

Социальные сети стали доминирующим спосо-
бом проведения досуга в современном обществе. Их 
влияние на формирование картины мира в услови-
ях открытости информационного пространства по-
стоянно возрастает. Обилие различной информации 
создает новые проблемы, в частности проблемы ка-
чества и отбора информации, а также ее эффектив-
ной обработки. Актуальным становится и вопрос 
манипулирования аудиторией. Тема влияния ком-
муникаций в социальных сетях на мировоззрение 
человека привлекает все больше внимания иссле-
дователей и общественности.

Социальные сети в иракском обществе являют- 
ся активным инструментом, распространяющим 
информацию, связанную с историей, традициями 
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и обычаями клана в Ираке, что укрепляет и под-
держивает его власть и влияние на каждого пред-
ставителя. Интерактивные СМИ и страницы со-
циальных сетей стали важнейшим институтом, 

воздействующим на политическую, социальную 
и культурную жизнь пользователей, и представ-
ляют собой главный канал взаимодействия лю-
дей в обществе.
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