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ИНСТИТУТУ СОЦИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ –  
ДЕТИЩУ АКАДЕМИКА Е. М. БАБОСОВА – 30 ЛЕТ!

INSTITUTE OF SOCIOLOGY OF THE NATIONAL  
ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, THE BRAINCHILD  

OF ACADEMICIAN E. M. BABOSOV, IS 30 YEARS OLD!

История всегда отмечена судьбами ярких инди-
видуальностей, их талантом, творческой энергией, 
извечным стремлением к новому. И роль личности 
в истории науки тем значительнее, чем выше по-
тенциал ученого. Да, так раньше и было – за каж-
дым масштабным академическим проектом стояло 
имя известного исследователя.

Между тем Института социологии Националь-
ной академии наук Беларуси могло и не быть. Ни-
кто сверху не давал указаний. Это была инициатива 
снизу, а точнее инициатива группы ученых, которую 
возглавил член-корреспондент АН  БССР Евгений 
Михайлович Бабосов. Созданный им из академи-
ческих подразделений социологического профиля 
Республиканский центр социологических исследо- 
ваний уже около года работал на базе Института 
философии и права АН БССР. Евгению Михайлови-
чу пришлось пройти немало инстанций, преодо-
леть множество препятствий, прежде чем 16 января 
1990 г. Совет Министров БССР принял постановле-
ние № 12, во исполнение которого Президиум Ака-
демии наук Белорусской ССР объявил о  создании 
Института социологии АН БССР. Появлялись и поз-
же инициативы, ставившие целью присоединить 
новый институт к  другим академическим структу-
рам. Но не получилось – коллектив стоял на своем... 

Институт социологии создавался не на пустом 
месте. К этому времени в стране уже сформирова-
лась достаточно большая группа ученых-социоло-
гов, работавших в  разных академических инсти-
тутах и вузах. Евгений Михайлович сумел создать 
коллектив, нацелить коллег на решение серьезных 
проблем современности, личным примером пока-

зать, как надо работать. И маховик закрутился. Уже 
30 лет институт работает без сбоев и капитально-
го ремонта. Время привносило в его работу что-то 
новое, менялись руководители, но неизменными 
остались заложенные первым директором тради-
ции: высокий теоретико-методологический уро-
вень осмысления исследуемых проблем и  акаде-
мическая культура социологического анализа. Это, 
как говорится, на все времена…

Три последних десятилетия выдались для на-
шей страны на редкость насыщенными и были, вне 
всякого сомнения, судьбоносными. Главное – Бе-
ларусь стала суверенным государством и взяла от-
ветственность за свое будущее на себя. Запоздалое 
признание социологии и  недооценка ее роли при 
решении актуальных проблем современного обще-
ства, принятии важнейших управленческих реше-
ний дорого стоило прежней власти, и верится, что 
урок пошел впрок.

Поздравляем всю социологическую семью Респу-
блики Беларусь с  юбилеем Института социологии 
Национальной академии наук Беларуси! Это празд-
ник для всех, кто причастен к прекрасной и загадоч-
ной науке, которая пытается «разбудить» современ-
ное общество, сделать его стабильным и  удобным 
для жизни, уберечь от мировых кризисов и  ката-
строф, чтобы жить на Земле в мире и согласии.

Сегодня Институту социологии НАН Беларуси – 
детищу академика Е. М. Бабосова – 30 лет, и мы ис-
кренне поздравляем Евгения Михайловича и кол-
лектив института! Здоровья вам, дорогие коллеги, 
и новых творческих свершений!

А. Н. Данилов1

1Александр Николаевич Данилов – председатель Белорусского общественного объединения «Социологическое общество».
Alexander N. Danilov, chairman of the Belarusian public association «Sociological Society».
E-mail: a.danilov@tut.by
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УДК 001.89

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В БЕЛАРУСИ

А. Н. ДАНИЛОВ1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Отмечается, что открытие в 1990 г. Института социологии Академии наук БССР стало заметным событием в исто-
рии белорусской науки и  завершило процесс академической институционализации социологической науки в  Бе-
ларуси. Это событие связано с деятельностью Г. П. Давидюка и Е. М. Бабосова – лидеров возрождающейся в стране 
социологии. В нашем отечестве социология прошла долгий путь признания, который был противоречивым, слож-
ным и многогранным. И окончательная институционализация социологической науки произошла накануне вели-
ких свершений, распада СССР. Стало очевидным, что власть в то время не вполне адекватно оценивала ситуацию. 
Неслучайно руководителем правящей партии было сделано заявление о том, что «мы не знаем общество, в котором 
живем». Именно в такие времена становится максимально востребованной наука, изучающая общество, владеющая 
современным исследовательским инструментарием, какой, собственно, и является социология. За 30 лет работы Ин-
ститут социологии НАН Беларуси превратился в крупный и признанный исследовательский центр, стал одним из 
главных источников получения социального знания о современном обществе и о происходящих в нем процессах, 
о человеке, его социальном самочувствии. В новом институте широко развернулись исследования по методологиче-
ским и теоретическим проблемам современной социологии, в области социологии личности, науки и культуры, труда 
и демографии, молодежи, социально-стратификационной структуры белорусского общества, отношения различных 
групп населения к социальным институтам, динамики политической системы Беларуси, особенностей общественно-
го мнения и др.

Ключевые слова: история социологии; академическая институционализация; Институт социологии НАН Белару-
си; БГУ; Г. П. Давидюк; Е. М. Бабосов.

THE ACADEMIC INSTITUTIONALIZATION  
OF SOCIOLOGICAL SCIENCE IN BELARUS

A. N. DANILOV  a

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

The opening of the Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus in 1990 became a notable fact in 
the history of Belarusian science and completed the process of academic institutionalization of sociological science in Bela-
rus. This process was connected with the activity of G. P. Davidyuk and E. M. Babosov which are the leaders of the reappearing 
Belarusian sociology. Sociology in Belarus has passed its difficult path of acknowledgement. This process was stretched out in 
time, contradictory, complex and multifaceted. The final phase of institutionalization of sociological science was occurred on 
the eve of great achievements and the collapse of the USSR. The authorities did not adequately assess the situation in society 
and it was apparent. It was not a coincidence that the leaders of the ruling party made a statement that «we do not know the 
society in which we live». The sociology as a social science with necessary research tools for understanding contemporary 
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society became most demand in such times. The Institute of Sociology has turned into a large and top-ranked research center 
for 30 years of his work and become one of the main sources of obtaining the social knowledge about contemporary society 
and the processes taking place in it, about a person and his social well-being. The new institute has launched research on 
the methodological and theoretical problems of contemporary sociology, in the field of sociology of personality, science and 
culture, labor and demography, youth, the social structure of Belarusian society, the attitudes of various groups to social 
institutions, the dynamics of the political system of Belarus, the characteristics of the public opinions, etc.

Keywords: history of sociology; academic institutionalization; Institute of Sociology of the National Academy of Sciences 
of Belarus; Belarusian State University; G. P. Davidyuk; E. M. Babosov.

Введение

В  феврале 2020  г. Институту социологии На-
циональной академии наук Беларуси исполняется 
30 лет. Хороший повод, чтобы вспомнить непростой 
путь институционализации социологии в Беларуси, 
поговорить об ученых, подвижнический труд кото-
рых позволил осуществить эту благородную и давно 
ожидаемую мечту, оценить с сегодняшних позиций, 
как продолжаются традиции его основателей.

За каждым историческим событием стоит свой 
герой, в конкретной жизненной ситуации соверша-
ющий поступки, которые навсегда вписывают его 
имя в анналы науки. Вот и за такими фактами, как 
завершение академической институционализации 
социологической науки и  создание самостоятель-
ного института социологического профиля, стояли 
конкретные люди и  вполне реальные обстоятель-
ства. Есть и главное действующее лицо – человек, 

которого мы по праву называем создателем инсти-
тута. Это известный белорусский ученый академик 
Евгений Михайлович Бабосов. Кстати, его первая 
должность в новой структуре академии так и назы-
валась – директор-организатор.

С первых дней своего существования Институт 
социологии Академии наук БССР взвалил на себя 
тяжкую ношу – исследовать актуальные проблемы 
современного белорусского общества, не испугался 
трудностей на этом пути, сложности работы, нава-
лившейся ответственности. Вызов времени принял 
достойно… И сегодня институт уверенно движется 
вперед, продолжая лучшие традиции своих пред-
шественников, решая вопросы методологического 
совершенствования исследовательских процедур, 
обновления кадрового потенциала, развития меж-
дународных связей.

Истоки и предпосылки развития социологии

Замечено, что каждая наука рождается дважды: 
первый раз  – в  форме идеи, второй  – в  процессе 
институционализации. Идея (проект) новой науки 
содержит обоснование общественной потребности 
в соответствующем знании, его функциональной 
направленности, методологических принципах, 
а  также доказательства невозможности получить 
знания из других источников – уже существующих 
дисциплин, жизненного опыта и др. Институцио-
нализация – это общественное признание и право-
вое закрепление статуса новой науки, после чего 
становится возможным ее преподавание, подго-
товка кадров, создание научных подразделений, 
финансирование исследований и др.

Социология в  нашем отечестве прошла труд-
ный путь признания. Этот процесс растянулся во 
времени, был необыкновенно противоречивым, 
сложным и многогранным. Если отсчет институци-
онализации социологии начинать от Огюста Конта 
и его многотомного произведения «Курс позитив-
ной социологии» (1830–1842), где впервые в  чет-
вертом томе (1839) вводится понятие «социоло-
гия», «которая положительно изучает совокупность 
законов, относящихся к социальным явлениям» [1], 
то до нас все это дошло не скоро. 

В истории развития социологии в Беларуси впол-
не оправданно выделяется три этапа. Начало перво-
го этапа (1920–50-е гг.) связано с открытием Бело-
русского государственного университета (1921), 
основанием первого многоотраслевого научно-ис-
следовательского учреждения – Института белорус-
ской культуры (Инбелкульт, 1922), на базе которого 
1 января 1929 г. была создана Академия наук БССР. 
Надолго задержали развитие социологической на-
уки 1930-е  гг., отмеченные репрессиями, а  также 
1940-е  гг., что обусловлено разрушительными по-
следствиями Второй мировой войны, послевоен-
ным восстановлением. Второй этап (1960–1990 гг.) – 
возрождение и  признание социологии как науки, 
необходимости ее развития. И, наконец, третий этап 
(с 1991 г. по настоящее время) – развитие социоло-
гии в суверенной Беларуси. 

Новому во все времена необходимо пробивать-
ся, и  социология не была исключением. «Огюста 
Конта обвиняли в  непонимании общественного 
развития, в  придумывании социологических за-
конов: мол, законы общества – дело истории и эко-
номики. Экономисты в Англии воевали с социоло-
гами во второй половине ХХ в.» [2, с. 8]. Наиболее 
быстро и  интенсивно процесс институционали-
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зации проходил в  Соединенных Штатах Америки, 
но и там первый в мире департамент социологии, 
деканом которого был А. Смолл, открылся в 1892 г., 
т. е. спустя 53 года после введения в науку терми-
на «социология». В конце ХIХ в. и первой половине 
ХХ в. США стали центром социологической мысли.

В  Беларуси процесс институционализации со-
циологии начался гораздо позднее  – в  1920-х гг. 
Следует, однако, отметить, что этот процесс имел 
серьезные идейно-теоретические предпосылки 
в многовековом развитии белорусской социальной 
мысли, представленной такими выдающимися де-
ятелями, как Ф. Скорина, Н. Гусовский, С. Будный, 
В. Тяпинский, К. Лыщинский, Ф. Богушевич, К. Ка-
линовский и  др. Социология пришла в  Беларусь 
из Европы через Россию. Еще в дореволюционное 
время социологию традиционно воспринима-
ли как науку, направленную на ниспровержение 
устоявшихся традиций, государственных устоев, 
действующей власти. Русский ученый М.  М.  Ко-
валевский в  своей статье «Социология на Западе 
и в России», которую он опубликовал в начале про-
шлого века в сборнике «Новое в социологии», опи-
сывает курьезный случай, свидетелем которого он 
был сам: «…мне припомнились слова жандармско-
го полковника на границе, допрашивавшего меня: 
“Нет ли у вас книг по социологии? Вы понимаете… 
в Россию – это не возможно”. Вспомнилось мне со-
жжение книги весьма консервативного американ-
ского писателя Уорда под заглавием: “Динамиче-
ская социология”. Автор ее до сих пор уверен в том, 
что поводом к  сожжению послужило смешение 
“динамизма” с динамитом» [3, с. 1–2]. Поэтому не-
удивительно, что только по прошествии ХIХ в. со-
циология стала признанной научной дисциплиной 
в  России и  чуть позже – на территории Беларуси, 
входившей в то время в  состав Российской импе-
рии. 

Начиная с 1921 г., после открытия Белорусского 
государственного университета, социологические 
исследования осуществляются в  этом ведущем 
высшем учебном заведении. Широкую известность 
получили работы декана факультета обществен-
ных наук тех лет, профессора кафедры социоло-
гии и первобытной культуры БГУ С. Я. Каценбоге-
на «Спорные вопросы в  учении о  происхождении 
брака и  семьи» (1923), «Курс марксистской соци-
ологии» (1925), «Марксизм и  социология» (1925) 
[4, с. 65–86].

Первые профессиональные коллективы ученых, 
специально занимающихся социологическими ис-
следованиями, сложились вскоре после Октябрьской 
революции и  создания БССР. Сотрудниками Инбел-
культа под руководством профессора С.  Я.  Воль-
фсона (впоследствии  – академика) уже с  1922  г. 
проводились социологические исследования. Их 
результаты обобщены в  изданных С.  Я.  Вольфсо-

ном книгах «Интеллигенция как социально-эко-
номическая категория» (1926); «Социология бра-
ка и  семьи» (1928); «Современная религиозность» 
(1930); «Семья и брак в их историческом развитии» 
(1937) [5].

После Октябрьской революции 1917 г. социоло-
гия быстро оказалась в немилости у новой власти. 
За социологией закрепляется ярлык «буржуазная 
лженаука», и она на долгие годы, вплоть до конца 
1950-х гг., была исключена из цикла общественных 
наук. О социологии было принято упоминать лишь 
в  критических обзорах трудов западных теорети-
ков, хотя современные исследования показывают, 
что официальных документов о  запрете социоло-
гии в СССР не существовало. В реальной политике 
и  научной практике социология в  1930-х  гг. про-
должала свое существование в большинстве случа-
ев в латентном виде или в официальной роли как 
марксистско-ленинская теория, а позднее, в 1950–
70-х гг., – как исторический материализм [6]. 

Интересный, многообразный, во многом поучи-
тельный опыт развития социологии в 1920-х – пер-
вой половине 1930-х гг. в Беларуси был во многом 
утрачен, забыт или стал уделом архивов и библио-
тек, оказался невостребованным вплоть до середи-
ны 1980-х гг. Только в самом конце 1950-х гг. в Рос-
сии, а в Беларуси – в середине 1960-х гг. начинается 
социологическое оживление. В  Институте фило-
софии и  права АН БССР (директор – К.  П.  Буслов) 
в  1968 г. открывают сектор социальных исследо-
ваний (руководитель – Г. П. Давидюк), разрешает-
ся вести с  предприятиями хоздоговорную доку-
ментацию. Профессор Г.  П.  Давидюк вспоминает: 
«Хоздоговорные работы были хорошей школой. 
Президиум АН БССР разрешил директору Инсти-
тута философии К. П. Буслову заключать договоры 
с предприятиями. И мы начали на этой основе про-
водить такие исследования на заводах, в колхозах. 
Финансовые возможности позволили увеличить 
число научных сотрудников, разнообразить тема-
тику: условия труда на предприятиях, проблемы 
духовной жизни крестьянства, последствия науч-
но-технической революции на селе, управление 
социальными процессами, социальное планиро-
вание в городе и деревне. Социология становилась 
популярной. Многие молодые ученые просились 
к нам» [2, с. 9].

Молодые белорусские социологи учились у сво-
их коллег из АН СССР и социологической лаборато-
рии Ленинградского университета, ведущих ученых 
этих учреждений. Учебники А.  Г.  Здравомыслова 
«Методология и  процедура социологических ис-
следований» и В. А. Ядова «Социологическое иссле-
дование (методология, программа, методы)» были 
настольными книгами, пособиями для составления 
инструментария, процедур исследования и  обра-
ботки информации.
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И все же возрастающие социальные потребности 
республики все больше требовали восстановления 
и развития социологической науки, естественно, на 
новой, качественно более высокой методологиче-
ской и теоретической основе. С середины 1960-х гг. 
очень медленно, но неуклонно начинается новый 
этап социологических исследований в  Беларуси. 
Вначале они были разовыми, имели прикладной 
характер, осуществлялись по заказу и под контро-
лем руководящих партийных органов.

Важным шагом организационного характера 
в процессе институционализации социологии в на-
шей стране стало постановление Президиума ЦК 
Компартии Беларуси от 9 ноября 1965 г. «Об орга-
низации конкретно-социологических исследова-
ний в  республике» [7,  с.79–84]. Это постановление 
обязывало Президиум Академии наук БССР, руко-
водство Отделения общественных наук, институтов 
философии и  права, экономики, истории, а  также 
министерства высшего, среднего специального 
и  профессионального образования БССР разрабо-
тать мероприятия по усилению конкретно-социо-
логических исследований в НИИ и высших учебных 
заведениях. В частности, было предложено создать 
лаборатории социологических исследований при 
БГУ и Институте народного хозяйства. Этим же по-
становлением был создан Республиканский обще-
ственный институт социологических исследований, 
директором которого стал кандидат исторических 
наук А. Д. Молочко.

Процесс реализации данного документа разво-
рачивался достаточно медленно, главным образом 
вследствие недостатка квалифицированных научных 
кадров, способных продуктивно работать в  области 
социологии. В 1967 г. была открыта Проблемная на-
учно-исследовательская лаборатория социологиче-
ских исследований в  БГУ, которую возглавил член-
корреспондент АН БССР, доктор философских наук 
И. Н. Лущицкий. 

Создание в  1968  г. сектора социальных иссле-
дований в Институте философии и права АН БССР, 
основу которого составили сотрудники сектора 
исторического материализма, перешедшие в новое 
подразделение вместе с руководителем Г. П. Дави-
дюком, имело большое значение для дальнейше-
го развития социологической науки. Образование 
сектора, рост числа и  квалификации сотрудников 
позволили расширить тематику исследований, 
в частности по социальным последствиям научно-
технической революции на селе, руководству соци-
альными процессами, социальным планировани-
ем в городе и деревне. В 1970 г. по просьбе властей 
Минска академические социологи организовали 
исследования проблем социального планирования 
предприятий и  разработали методику «Перспек-
тивное социальное развитие производственного 
коллектива». В том же году на базе сектора Инсти-
тута философии и права АН БССР был создан отдел 

социологических исследований с секторами социо-
логии управления, социального планирования, со-
циальных проблем села.

В результате многолетних исследований отдел 
накопил большой фактический материал. Предпри-
ятиям, колхозам, где проводились исследования, 
представлялись отчеты, выводы и  рекомендации. 
Появился ряд книг, написанных сотрудниками от-
дела: «Структура советской интеллигенции» (1970), 
«Проблемы социальной структуры села» (1971), 
«Научно-технический прогресс и  социальные из-
менения села» (1972), «Устойчивость и  развитие 
производственного коллектива» (1975) и др.; автор-
ские труды З.  И.  Монич «Интеллигенция в  струк-
туре сельского населения» (1971) и  «Рабочий класс 
в  структуре сельского населения» (в  соавторстве 
с В. Г. Изохом и И. В. Прудником; 1975), И. Я. Писа-
ренко «Социальное планирование в первичном кол-
лективе» (1973), Л. А. Дмитрук «Перспективное пла-
нирование на промышленных предприятиях БССР» 
(1971) и  «Социальная активность производствен-
ного коллектива в условиях экономической рефор-
мы» (1972), Р.  В.  Гребенникова «Проблемы культу-
ры современной деревни» (1978), Г.  П.  Давидюка 
и В. С. Бобровского «Проблемы “массовой культуры” 
и “массовых коммуникаций”» (1972). В них отраже-
на идея противоречивости развития социальных 
общностей, зависимости социальных изменений от 
существующего строя. В  книгах об интеллигенции 
Г. П. Давидюк развивал тезис об определяющей роли 
интеллигенции в обществе, особенно в развитии на-
циональной культуры, воспитании молодежи.

С переходом в 1975 г. Г. П. Давидюка на работу 
в  БГУ сектор социальных исследований ликвиди-
ровали, переименовали его в отдел управления со-
циальными проблемами. И только с  приходом на 
должность директора Института философии и пра-
ва АН БССР Е.  М.  Бабосова в  начале 1978  г. вновь 
начал активно работать сектор методологических 
проблем социологических исследований. Рост мас-
штабов исследований, числа сотрудников сектора 
дали возможность директору института к  концу 
1980-х  гг. существенно расширить диапазон со-
циологических исследований. Вышли знаковые 
для того времени книги Е.  М.  Бабосова «Идеоло-
гия в  современном мире» (1984), «Нравственная 
культура личности» (1985). Наряду с сотрудниками 
Института философии и права АН БССР на работу 
были приглашены квалифицированные социологи 
из БГУ Г. Н. Соколова, С. А. Шавель и др. 

Время требовало увеличения масштабов социо-
логических исследований. Перед Президиумом АН 
БССР, правительством республики был поставлен 
вопрос о создании Института социологии АН БССР. 
Сектор методологических проблем социологиче-
ских исследований и  составил кадровую базу са-
мостоятельного Института социологии в структуре 
Академии наук БССР. 
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На пути к созданию  
академического Институт социологии…

Ситуация для окончательной институциона-
лизации социологической науки созрела к  концу 
1980-х гг. Приняты необходимые решения партии 
и правительства, есть кадры, впереди – непочатый 
край работы. Главным было Постановление Полит-
бюро ЦК КПСС от 7 июня 1988 г. «О повышении роли 
марксистско-ленинской социологии в решении уз-
ловых социальных проблем советского общества» 
[8, с. 215–228]. В нем, в частности, отмечено: «…со-
временное положение в  социологии не отвечает 
потребностям общества. Социология еще не заняла 
должного места в творческом развитии марксист-
ско-ленинского обществоведения, формировании 
научного мировоззрения трудящихся, осущест-
вления социальной политики КПСС. Отстает раз-
работка многих фундаментальных теоретических 
и  методологических вопросов. Социологические 
исследования нередко имеют узкоэмпирический 
характер, упрощенно толкуют вопросы обществен-
ного развития, не содержат научно обоснованных 
рекомендаций и предложений… <…> Недопустимо 
отстало изучение общественного мнения. <…> Не 
получили необходимого распространения службы 
социального развития на предприятиях, в  регио-
нах страны, результаты их деятельности неудов-
летворительно используются для решения кон-
кретных экономических и социальных проблем на 
производстве» [8, с. 215–216]. 

Далее начала развертываться работа по подъему 
на «качественно новую ступень развития марксист-
ско-ленинской социологии», необходимо было «су-
щественно повысить теоретический, методологи-
ческий и методический уровни научных разработок 
и  коренным образом улучшить их использование 
в  управлении и  прогнозировании общественных 
процессов, углублении демократизации и  глас-
ности» [8,  с.  217]. Соответственно, были внесены 
предложения в Президиум АН БССР, в отдел науки 
и учебных заведений ЦК Компартии Беларуси, в от-
дел науки и культуры Совмина БССР о создании са-
мостоятельного научного учреждения социологи-
ческого профиля.

В  результате проработки внесенных предло-
жений Бюро ЦК КПБ приняло решение об органи-
зации на базе АН БССР Республиканского центра 
социологических исследований. Во исполнение 
данного решения постановлением Президиума 
АН  БССР от 6  января 1989  г. руководителем этого 
центра был назначен член-корреспондент АН БССР 
Е. М. Бабосов. В структуру центра входило пять от-
делов, сформированных из сотрудников Института 
философии и права АН БССР: отделы теории, мето-
дологии и методов социологических исследований 
(руководитель  – С.  А.  Шавель), социологии обще-
ственного мнения (Г. Н. Соколова), социальной ди-

намики сельского населения (А. С. Круковский), со-
циальных проблем молодежи (Н.  А.  Барановский), 
социологических исследований идеологических 
процессов (Э.  К.  Дорошевич). Коллектив центра 
существенно скорректировал проблематику про-
водимых в  Академии наук БССР социологических 
исследований, расширил сферу творческого сотруд-
ничества с  социологическими учреждениями Мо-
сквы, Ленинграда, Киева, с социологами Армении, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Польши. Тем самым были 
созданы серьезные кадровые, исследовательские, 
коммуникационные предпосылки для формиро-
вания и  организационного оформления самостоя-
тельного научно-исследовательского учреждения – 
Института социологии Академии наук БССР.

Предложения по созданию Института социоло-
гии в структуре АН БССР, разработанные академи-
ческими социологами, прошли ряд согласований 
в  Президиуме АН БССР, в  Госплане, отделе науки 
и культуры Совета Министров БССР и отделе науки 
и учебных заведений ЦК Компартии Беларуси. Ито-
гом всей этой работы стало обсуждение данного 
вопроса в Бюро ЦК Компартии Беларуси, на кото-
ром было принято решение о создании в структуре 
Академии наук БССР Института социологии.

Затем началась самая кропотливая и  сложная 
работа по организации нового исследовательско-
го центра социологического профиля. Нужно было 
буквально «выбивать» помещения для сотрудни-
ков, разрабатывать исследовательскую тематику, 
определять источники и размеры финансирования, 
решать вопросы с  обеспечением оборудованием, 
открытием аспирантуры и т. п. Все было непросто, 
везде возникали непредвиденные затруднения. Но 
самые серьезные осложнения в  решении вопро-
са о  создании Института социологии в  структуре 
Академии наук БССР возникли там, где их меньше 
всего ожидали. Как рассказывает Е. М. Бабосов, при 
обсуждении в  Президиуме Академии наук СССР 
возникла дискуссия, которая могла привести к от-
казу в открытии института.

В частности Евгений Михайлович вспоминает: 
«Окрыленный поддержкой, полученной в Институ-
те социологии АН СССР, где в то время директором 
был член-корреспондент В.  Н.  Иванов, и в  отделе 
науки и учебных заведений ЦК КПСС, где тогда ра-
ботали доктора философских наук Р. И. Косолапов, 
В.  Н.  Кузьмин и  Ю.  Н.  Красин – сторонники идеи 
создания института в Минске, я достаточно спокой-
но прибыл на заседание Президиума АН СССР, где 
мне предстояло выступить с докладом по этому во-
просу. Все началось по установленному стандарту: 
15  минут для доклада о  важности и  актуальности 
создания нового академического подразделения, 
об имеющихся в  Минске необходимых научных 
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кадрах, об основных направлениях намечаемых 
исследований, затем – вопросы к докладчику и от-
веты на них, а после этого – обсуждение рассматри-
ваемой проблемы. Вот здесь-то и возникло неожи-
данное препятствие. Первым выступил известный 
философ академик Л. Ф. Ильичев. Имея огромный 
опыт работы в  газете “Правда” и  руководителем 
идеологической комиссии при ЦК КПСС, он про-
изнес достаточно длинную речь, смысл которой 
сводился к тому, что имеется печальный опыт вну-
триусобной межличностной борьбы в  Институте 
социологии АН СССР, где научные интересы порой 
отодвигаются на второй план, и  не возникнет  ли 
подобная ситуация в Минске в случае создания там 
самостоятельного социологического института. Вы- 
вод: лучше не торопиться. В  подобном  же ключе 
высказывался известный советский литературовед 
академик М.  Б.  Храпченко. Но после выступления 
выдающегося физика, одного из основоположни-
ков квантовой электроники, лауреата Нобелевской 
премии академика А. М. Прохорова обсуждение по-
шло по совсем другому руслу. “Меня, – сказал он, – 
удивляет странная позиция, даже, точнее говоря, 
отсутствие позиции у двух моих коллег, академи-
ков-гуманитариев, которые должны были первы-
ми активно поддержать предложение о  создании 
в  структуре АН БССР института социологии”. По 
его мнению, представлено “очень хорошо обосно-
ванное предложение, согласованное и в Институте 
социологии, и в отделе науки ЦК КПСС, о создании 
нового института. И  никаких сомнений в  важно-
сти и нужности такого института не должно быть. 
Мы, физики, в огромном долгу перед Беларусью за 
то, что там случилось после катастрофы на Черно-
быльской АЭС. И  самые тяжкие негативные по-
следствия этой катастрофы не столько радиологи-
ческие, сколько социальные и психологические. Да 
и опыт социально-экономического развития в этой 
республике очень интересный и поучительный, его 
надо изучать и обобщать, в том числе и социологи-
ческими методами. Поэтому Институт социологии 
в Белорусской академии наук необходим”» [9].

После этого выступления ситуация улучшилась. 
Л. Ф. Ильичев заявил, что он не против создания Ин-
ститута социологии в Минске, он только сомнева-
ется в своевременности такого решения. Но общее 
настроение членов Президиума под впечатлением 
речи А. М. Прохорова уже изменилось. Президиум 
Академии наук СССР своим решением постановил 
учредить Институт социологии АН БССР и одобрил 
основные направления его исследовательской дея-
тельности. 

В результате всех необходимых согласований, 
в том числе с Бюро ЦК КПБ, после выхода постанов-
ления Совета Министров БССР от 16 января1990 г. 
№  12 Президиум АН БССР 9  февраля 1990  г. при-
нял постановление № 6 «О создании Института со-

циологии Академии наук БССР» (см. приложение). 
Институт был организован на базе функциониро-
вавшего на то время Республиканского центра со-
циологических исследований и  присоединения 
к нему двух отделов Института экономики АН БССР 
(социально-экономических проблем демографиче-
ского развития и  занятости населения (руководи-
тель – А. А. Раков) и науковедения (Г. А. Несветай-
лов)), а также лаборатории социальной психологии 
личности и  Института технической кибернетики 
АН БССР, преобразованного в отдел (В. И. Секун). 

В новом институте широко развернулись иссле-
дования по методологическим и  теоретическим 
проблемам социологии личности, науки и культуры, 
труда и демографии, молодежи, социально-страти-
фикационной структуры белорусского общества, от-
ношения различных групп населения к социальным 
институтам, динамики политической системы Бела-
руси, особенностей общественного мнения в респу-
блике и др.

За прошедшие после этого 30 лет Институт соци-
ологии НАН Беларуси превратился в крупный и при-
знанный исследовательский центр, существенно 
расширились его научные связи с ведущими филосо-
фами и социологическими центрами России, Китая, 
Казахстана, Украины, Москвы и других стран. Социо-
логическая наука в Беларуси выходит на новые рубе-
жи, стремится соответствовать современным вызо-
вам и располагает высоким научным потенциалом. 
Обеспечивается преемственность специалистов раз-
ных поколений. Успешно формируется новое поко-
ление научной интеллигенции, современной гене-
рации профессиональных ученых-социологов. 

Социология сегодня стала одним из главных ис-
точников получения социального знания о совре-
менном обществе, протекающих в нем процессах, 
о человеке, его социальном самочувствии. В соци-
ологическую науку включается прекрасно обра-
зованная и  высококвалифицированная молодежь, 
происходит закономерная смена поколений. 

Сегодня мы живем как раз в такое время, когда 
обществу необходимы новые социальные теории, 
концепции, идеи. Именно в  такой период социо-
логия становится максимально востребованной. 
Нельзя ничего получить в  готовом виде извне, все 
должно вырасти внутри национального социума. 
Современная социология базируется на достижени-
ях прошлого. Но, следует признать этот факт, социо-
логия утратила бы свое значение, если бы, опираясь 
только на наследие прошлого, не связывала свою те-
орию, свой понятийный и исследовательский аппа-
рат с новыми научно-техническими, экономически-
ми и  социальными реалиями, складывающимися 
уже в XXI в. Новые условия мотивируют дальнейшее 
развитие социологии как науки, обеспечивающей 
жизнеспособность социума, его поступательное 
и устойчивое развитие.
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Колонка главного редактора 
Editorial-in-Chief Column

Заключение

Окончательная институционализация социо-
логической науки произошла накануне великих 
свершений. Стало очевидным, что власть не впол-
не адекватно оценивает ситуацию. Неслучайно 
руководителем правящей партии было сделано за-
явление о том, что «мы не знаем общество, в кото-
ром живем». Именно в такие времена становится 
максимально востребованной наука, изучающая 
общество, вооруженная современным исследова-
тельским инструментарием, какой, собственно, 
и  является социология. Процесс институциона-
лизации социологической науки в  Беларуси был 
долгим, противоречивым, сложным и  многогран-
ным. Институционализация  – это общественное 
признание и правовое закрепление статуса новой 
науки, после чего становится возможным ее пре-
подавание, подготовка кадров, создание научных 
подразделений, финансирование исследований 
и  др. В  истории развития социологии в  Беларуси 
вполне оправданно выделяется три этапа. 

Ситуация для окончательной институциона-
лизации социологической науки созрела к  концу 
1980-х гг. Социологическая наука выходила на но-
вый уровень своего развития. В результате прора-
ботки внесенных предложений Бюро ЦК КПБ при-

няло решение об организации на базе АН БССР 
Республиканского центра социологических иссле-
дований. 

Разработанные социологами предложения по 
созданию Института социологии в  структуре Ака-
демии наук БССР прошли ряд согласований, прежде 
чем Президиум АН БССР 9 февраля 1990 г. принял 
постановление №  6 «О  создании Института соци-
ологии Академии наук БССР». В  новом институте 
широко развернулись исследования по методоло-
гическим и теоретическим проблемам социологии 
личности, науки и  культуры, труда и демографии, 
молодежи, социально-стратификационной струк-
туры белорусского общества, отношения различ-
ных групп населения к  социальным институтам, 
динамики политической системы Беларуси, осо-
бенностей общественного мнения в  республике 
и др.

За прошедшие после этого 30 лет Институт со-
циологии НАН Беларуси превратился в  крупный 
и  признанный исследовательский центр, стал од-
ним из главных источников получения социаль-
ного знания о человеке, его социальном самочув-
ствии, современном обществе и о  происходящих 
в нем процессах. 

Приложение

АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛОРУССКОЙ ССР  
ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ1

9 февраля 1990 г. Минск № 6

О создании Института социологии 
Академии наук БССР

Во исполнение постановления Совета Министров БССР от 16  января 1990  г. №  12 «О  создании 
Института социологии Академии наук БССР» Президиум Академии наук БССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать с 1 февраля 1990 г. на базе социологических отделов Института философии и права АН БССР, 
отдела науковедения и  части отдела демографии и  проблем народонаселения Института экономики 
АН БССР Институт социологии Академии наук БССР.

2. Установить Институту социологии АН БССР следующие основные направления научной деятельности:
исследование динамики социальной структуры, интересов и потребностей различных групп и слоев 

населения, особенностей их положения и деятельности в обществе, социальной дифференциации и ин-
теграции, протекания политических, демографических, идеологических, национальных процессов и от-
ношений (в том числе в районах, наиболее подверженных воздействию последствий аварии на Черно-
быльской АЭС);

1ЦНА НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3178.
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социологическое обеспечение совершенствования политической системы, демократизации об-
щественной жизни, реализации принципов социалистического самоуправления в  трудовых кол- 
лективах;

изучение механизмов формирования общественного мнения по важнейшим вопросам социально-
экономического, политического, духовного развития, взаимосвязи национальных и межнациональных 
отношений.

3. Назначить член-корреспондента АН БССР Бабосова Евгения Михайловича директором-организато-
ром Института социологии АН БССР сроком на один год с последующим избранием его в установленном 
порядке.

4. Ходатайствовать перед Советом Министров БССР об отнесении Института социологии АН БССР 
к первой категории по оплате труда работников.

5. Передать по согласованию с директором Института философии и права АН БССР акад. АН БОСР 
Широкановым Д. И. и директором Института экономики АН БССР чл.-кор. АН БССР Лычом Г. М. в Инсти-
тут социологии АН БССР социологические отделы Института философии и права, отдел науковедения 
и часть отдела демографии и проблем народонаселения Института экономики с соответствующим фон-
дом финансирования, в том числе фондом заработной платы, материально-техническим оснащением, 
сохранив за ними производственные площади, которые они занимают. Передачу произвести до 1 мар-
та 1990  г. Акт о  приеме-передаче представать на утверждение вице-президенту АН БССР академику 
АН БССР Науменко И. Я.

Сотрудников отдела демографии и проблем народонаселения и отдела науковедения Института эко-
номики АН БССР и социологических отделов Института философии и права АН БССР перевести в Инсти-
тут социологии по их личным заявлениям.

6. Директору Института философии и права акад. Широканову Д. И., директору Института экономики 
чл.-кор. АН БССР Лычу Г. М. и директору-организатору Института социологии чл.-кор. АН БССР Бабосо-
ву Е. М. в месячный срок рассмотреть тематику исследований передаваемых научных подразделений, 
приведя ее в соответствие с основными задачами, поставленными перед институтом.

Предложения о внесении изменений в планы НИР представить в Президиум АН БССР.
7. Научно-методическое руководство Институтом социологии возложить на Отделение общественных 

наук АН БССР.
8. Институту социологии АН БССР представить в Президиум АН БССР соответствующие расчеты на 

увеличение объема финансирования по госбюджету на 1990 г.
9. Учитывая затруднения АН БССР в лабораторных помещениях, рекомендовать директору-органи-

затору Института социологии АН БССР чл.-кор. Бабосову изыскать возможность расширения производ-
ственных площадей института за счет сторонних организаций.

Президент Академии наук БССР академик В. П. Платонов

Главный ученый секретарь Президиума АН БССР академик АН БССР А. М. Гончаренко
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ПОСТГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Д. В. ИВАНОВ 1)

1)Санкт-Петербургский государственный университет,  
Университетская набережная, 7/9, 199034, г. Санкт-Петербург, Россия

Представлен новый подход к измерению уровня развития для обществ в условиях постглобализации, когда гло-
бализующие жизнь структуры – сети и потоки – парадоксальным образом локализованы в суперурбанизированных 
центрах. В мегаполисах жизнь людей по-настоящему глобальна – транснациональна,  мультикультуральна и мо-
бильна. Суперурбанизированные анклавы глобальности притягивают и генерируют материальные, символические 
и человеческие потоки, и потому социальная жизнь в них сверхнасыщенная, принимающая форму дополненной 
современности, контрастирующей с состоянием истощенной современности в малых городах и селах. Перспективы 
социального развития теперь зависят от числа, размеров и влияния космополитичных мегаполисов. 

Ключевые слова: социальное развитие; постглобализация; дополненная современность.
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POST-GLOBALIZATION AND PROSPECTS OF SOCIAL DEVELOPMENT

D. V. IVANOV a
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7/9 Universitetskaya Embankment, Saint Petersburg 199034, Russia

The article presents a new approach to measure level of social development for societies facing the post-globalization 
as globalizing networks and flows paradoxically are localized in super-urban areas where people experience borderless, 
multicultural, and mobile social life in the regime of augmented modernity. In the post-globalization age, the ‘core’ of 
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socioeconomic order is dispersed into networks of enclaves of augmented modernity contrasting with exhausted modernity 
outside them. The nations’ prospects of social development depend on number, size, and influence of cosmopolitan super-
urban areas attracting and generating transnational material, human, and symbolic flows.

Keywords: social development; post-globalization; augmented modernity.
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Новейшим вызовом для социальных наук и со-
циальной политики стал парадокс перехода глоба-
лизации в  постглобализацию. Проблемы социаль-
ного развития в  контексте анализа глобализации 
и ее последствий представляются в терминах раз-
рыва по среднедушевому ВВП, или по уровню жиз-
ни, между странами «ядра» и «периферии» и «по-
лупериферии» мировой экономической системы 
[1], или между группами стран, обозначаемыми как 
«глобальный Север» и «глобальный Юг» [2]. Подоб-
ного рода модели разрыва на уровне националь-
ных экономик нужно кардинально пересматри-
вать, поскольку новые социально-экономические 
различия далеко не всегда проходят по привычным 
национальным границам, а богатство и власть все 
больше концентрируются в сетях, образуемых ме-
гаполисами и транснациональными потоками ре-
сурсов, циркулирующими между этими «команд-
ными центрами» современной экономики [3; 4].

Развитие мегаполисов в особый социоструктур-
ный и  социокультурный феномен можно назвать 
суперурбанизацией, чтобы отличать этот процесс, 
являющийся компонентом глобализации и  ее пе-
рехода в  постглобализацию, от урбанизации двух 
прошлых столетий, которая была одним из ключе-
вых компонентов модернизации. Мир перешел из 
фазы просто урбанизации в фазу суперурбанизации 
приблизительно в 2010 г., когда численность горо-
жан превысила 50 % мирового населения. Согласно 
Докладу ООН об урбанизации, в 1950 г. в мире на-
считывалось всего 6 городов с населением свыше 
5 млн человек, в 2010 г. число таких городов вырос-
ло до 60, а к 2014 г. – до 71 [5]. В этом суперурба-
низированном мире траектории социального раз-
вития следует рассматривать не только в контексте 
различий между городскими и сельскими сообще-
ствами / условиями жизни, но также и в контексте 
растущих различий между суперурбанизирован-
ными территориями и остальными территориями 
и сообществами, как городскими, так и сельскими. 
По данным исследования Брукингского института, 
в  300 крупнейших городах проживает лишь 20  % 
населения планеты, но при этом производится око-
ло 50 % мирового ВВП [6; 7]. Другое исследование, 
проведенное под эгидой консалтинговой компа-
нии McKinsey, дало сходные результаты: 600 круп-
нейших городских экономик концентрируют в себе 
22  % мирового населения и  обеспечивают более 
50  % мирового ВВП [8]. Суперурбанизированные 
территории по показателям производительности 

в  подавляющем большинстве случаев существен-
но опережают национальные экономики, частью 
которых являются. И тем самым суперурбанизация 
открывает новое измерение неравенства – разрыв 
между суперурбанизированными точками досту-
па к ресурсам, где шансы на благополучную жизнь 
выше, и окружающими территориями, где сети со-
циально-экономических связей и потоки ресурсов 
не образуют таких плотных, насыщенных структур 
или вовсе отсутствуют. 

Контраст между высоким и низким уровнем со-
циального развития теперь не может быть иденти-
фицирован лишь как разделение «глобальный Се-
вер / глобальный Юг». Внутри самого «глобального 
Севера» обозначился резкий социальный разрыв, 
нашедший идеологическое и  политическое выра-
жение в  2016 г. в  голосовании в  Великобритании 
по вопросу выхода из Евросоюза (Brexit) и в побед-
ных для Д. Трампа президентских выборах в США. 
Статистика голосования в  обоих случаях четко 
указывает на то, что избиратели в  маленьких го-
родах и  сельской местности, менее вовлеченные 
в транснациональные сетевые и потоковые струк-
туры, чаще голосовали против той неолиберальной 
и  глобалистской политической повестки, которую 
с энтузиазмом поддерживают жители суперурба-
низированных центров. Этнокультурный состав, 
образ жизни, ценностные ориентации жителей 
Лондона мотивировали их в большинстве случаев 
голосовать против выхода из ЕС так же, как и жите-
лей Нью-Йорка и Лос-Анджелеса – против Трампа. 
Крупные города (с населением в 5–10 млн человек) 
и  мегагорода (свыше 10 млн жителей) оказались 
более космополитичными и  либеральными, чем 
консервативное большинство нации, рассеянное 
по множеству «захудалых местечек». Апелляции 
к «национальным интересам» в противовес глоба-
лизации консолидировали практически половину 
избирателей, и  социокультурный контраст между 
очагами глобализации и  окружающей их нацией, 
живущей по нормам уже ушедшей индустриализа-
ции и модернизации, превратился в политическое 
противостояние равновеликих сил. Эффекты Бре- 
ксита и  Трампа показали, что суперурбанизиро-
ванные территории не только экономически живут 
в своем особом мире, но и социокультурно и поли-
тически отделяются от той социальной реальности, 
которая со времен модернизации поддерживается 
на территории каждой страны институтами нацио-
нального государства.
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Экономический и  социальный разрыв между 
группой крупнейших городов и остальным миром 
говорит в пользу того, что глобализация не привела 
к  ожидавшемуся формированию «мирового обще-
ства» или возникновению «всемирной социально-
сти», а породила лишь анклавы глобальности. Нахо-
дясь в таких суперурбанизированных центрах, как 
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Париж, Токио, 
Гонконг, Шанхай, Москва, Стамбул, Сеул, и  других 
мегаполисах, связанных трансграничными мате-
риальными, символическими, людскими потоками, 
можно получить опыт в  полной мере глобальной 
жизни, т. е. не связанной границами, мобильной 
и мультикультуральной. Таким образом, после гло-
бальных, т. е. всеохватывающих трансформаций, 
происходит не ожидавшееся теоретиками и  поли-
тиками планетарное распространение институтов 
современного общества, а  локализованное заме-
щение привычных для современности структур 
интенсивными потоками. Это и  есть постглобали-
зация как переход от глобализации к ее противоре-
чивым последствиям. 

Парадоксальным образом термин «глобальное» 
теперь означает не нечто планетарное, а нечто ло-
кальное, но со свойствами глобальности. Глобаль-
ность локализована в  суперурбанизированных 
анклавах, так что предмет изучения так называе-
мой глобальной социологии  – это не тотальность 
обществ и  отношений между ними, а  сети (г)ло-
кальностей, конституируемых транснациональ-
ными/транслокальными потоками. Глобализация, 
обещавшая структурную гомогенность и  культур-
ную унификацию, осталась в прошлом. Постглоба-
лизация проявляет себя в  росте и  автономизации 
суперурбанизированных анклавов глобальности. 
Популярное в  социологическом и  экономическом 
дискурсах различение «ядра» и  «периферии» ми-
рового социально-экономического порядка при-
обретает теперь совершенно иной смысл. «Ядро» 
становится распределенным, рассеянным в  сетях, 
образуемых двумя-тремя сотнями космополи-
тичных суперурбанизированных анклавов гло-
бальности. И основные перспективы социального 
развития, как и  основные социальные проблемы, 
определяются теперь процессами в  этих очагах, 
или эпицентрах, постглобализации.  

Вызов постглобализации привычным моделям 
социального развития, связанным с институтами 
индустриального общества и  национального го-
сударства, определяется не только концентрацией 
богатства, власти и  культурного доминирования 
в суперурбанизированных анклавах глобальности. 
В сравнении со странами, к которым они принад-
лежат, в крупнейших городах выше уровень эконо-
мического развития и в то же время выше уровень 
неравенства. 

Сочетание относительно высоких уровней как 
экономического развития, так и  социального не-
равенства указывает на то, что в анклавах глобаль-

ности неравенство представлено в двух его совре-
менных формах: исключенность и  неодинаковая 
включенность. Жители малых городов и деревень 
автоматически лишаются доступа ко многим соци-
альным благам, поскольку исключены из тех соци-
альных процессов и структур, которые образуются  
потоками ресурсов, циркулирующими внутри сетей 
крупных городов и мегагородов. Однако большин-
ство жителей суперурбанизированных анклавов, 
вовлеченных в такие потоки, оказывается в  усло-
виях еще более и  изощренного неравенства, так 
как социальная включенность для них означает 
участие в качестве дискриминируемых в новейших 
формах (сетевые и потоковые структуры) неравен-
ства постиндустриального капитализма. 

Люди мигрируют в крупные города и мегагоро-
да в стремлении получить шанс повысить уровень 
и  качество своей жизни. Но в  суперурбанизиро-
ванных анклавах они попадают не в  двумерное 
социальное пространство, где благополучие из-
меряется как уровень жизни (уровень дохода или 
объем потребления в  калориях, килограммах, 
штуках и т. п.) и как качество жизни (доступность 
социальных сервисов  – образования и  здраво-
охранения  – и  комфортной социальной среды, 
экологичной и  безопасной), а  в  трехмерное, где 
формируется еще одно измерение социального 
развития и благополучия – наполненность жизни. 
Если уровень и качество жизни связаны с эффек-
тивной встроенностью в  социальные институты 
и  интеракции, то наполненность жизни дости-
гается активной вовлеченностью и  лидерством 
в сетевых и потоковых структурах, что открывает 
доступ к  высокотехнологичным и  имиджеемким 
благам, к  насыщенному социокультурному опы-
ту и  мобильности. Наполненность жизни изме-
ряется насыщенностью личного опыта, участием 
в  потребительских и  социокультурных трендах, 
креативностью и  мобильностью деятельности, 
а в общем – интенсивностью потоков, структури-
рующих текучее существование современного че-
ловека – homo superurbanus.

Разрыв в  уровне, качестве и  наполненности 
жизни между суперурбанизированными анклава-
ми и  остальными территориями и  сообществами 
кардинально меняет динамику социального разви-
тия по обе стороны этого разрыва. Возникают два 
типа социальности, две разные современности.

Мегаполисы, притягивающие ресурсы всех ви-
дов, а  главное  – человеческие ресурсы, и  генери-
рующие новые социальные структуры  – сетевые 
и потоковые, становятся центрами создания и рас-
пространения новой социальности. Социальная 
жизнь в  точках доступа к  транснациональным 
сетям и  потокам материальных, символических, 
человеческих и технологических ресурсов превра-
щается в  насыщенное киберфизическим опытом 
существование в режиме дополненной реальности 
(augmented reality).
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Метафора дополненной реальности стано-
вится эффективным аналитическим инструмен-
том, поскольку социальные изменения последних 
10–15 лет ведут к  сдвигу от виртуализации соци-
альной жизни к  тенденциям поствиртуализации. 
Виртуализация – это замещение реальных объек-
тов и реальных действий образами и коммуника-
циями. Социальная жизнь с конца XX в. оказалась 
погружена в виртуальные реальности, создаваемые 
брендингом, имиджмейкингом, коммуникациями 
через традиционные и новые цифровые медиа. Об-
разы и коммуникации зачастую оказываются более 
эффективными в  бизнесе, политике, создании со-
циальных общностей и движений, чем господство-
вавшие в обществе современного типа социальные 
институты и интеракции. Виртуализация общества 
приводит к  превращению сетевых структур в  до-
минирующие социальные структуры. 

Контраст между возникшей виртуальной реаль-
ностью и привычной социальной реальностью был 
впечатляющим в  последние десятилетия, однако 
сейчас, в  XXI в., виртуальная реальность образов 
и коммуникаций перестает быть социальной экзо-
тикой и становится рутиной и обыденностью. Пере-
производство образов и  коммуникаций приводит 
к их обесцениванию, а ценностью все чаще стано-
вится физическое присутствие, непосредственный 
опыт, тактильность, «аналоговость» в  противовес 
«цифре». В крупных городах бизнесмены и  акти-
висты альтернативных движений все чаще созда-
ют пространства, функция которых – быть точкой 
доступа к  реальности (креативные пространства, 
лофты, коворкинги, антикафе, котокафе и т. д.).

Новые тренды в  потреблении и  стиле жизни 
демонстрируют, что «поворот к реальности» не ос-
лабляет виртуальность, а ведет к социальной жиз-
ни в  режиме дополненной реальности, в  которой 
происходит взаимопроникновение разных соци-
альных реальностей и интегрируются физические 
и цифровые, материальные и символические, про-
изводственные и  потребительские, частные и  пу-
бличные, модернистские и  постмодернистские 
компоненты человеческого существования. Эти 
тенденции представляют собой поворот к поствир-
туализации: после виртуализации социальной ре-
альности эта реальность не исчезает, как предпо-
лагали теоретики постсовременности [9; 10], и  не 
вытесняется, но становится более интенсивной 
и  принимает формы, которые можно охарактери-
зовать как дополненную современность (augmented 
modernity).

Устремляясь в мегаполисы, чтобы попасть в точ-
ки доступа к ресурсам, а внутри мегаполисов стре-
мясь в  точки доступа к  реальности, люди из раз-
личных условий множественных современностей 
(multiple modernities) попадают в  дополненную со-
временность. Насыщенная, интенсивная и  турбу-
лентная социальность в  крупных городах и  мега-

городах все больше контрастирует с социальной 
жизнью в  малых городах и  в  сельской местности, 
которые теряют ресурсы, в  первую очередь чело-
веческие, которые «вымываются» потоками, иду-
щими в направлении суперурбанизированных ан-
клавов дополненной современности. За пределами 
мегаполисов упадок характерных для развитого 
индустриального общества институтов так назы-
ваемого социального государства (welfare state), 
демонтированных в ходе неолиберальных реформ, 
и  уменьшение числа и  разнообразия интеракций, 
вызванное оттоком наиболее социально активного 
населения, приводит к «истощению» социальности. 
Результатом глобализации, по мысли ведущих тео-
ретиков [14; 15], должно было стать повсеместное 
распространение и умножение форм социальности, 
порожденных модернизацией, и  возникновение 
глобальной современности (global modernity). Од-
нако сейчас, в ситуации постглобализации, можно 
наблюдать скорее локализованное возникновение 
более интенсивной социальной жизни в  режиме 
дополненной современности (augmented modernity), 
тогда как за пределами суперурбанизированных 
анклавов в такой дополненной современности го-
сподствует тенденция упадка социальных структур 
и  перехода социальной жизни в  режим истощен-
ной современности (exhausted modernity). 

Поскольку в условиях постглобализации «ядро» 
социально-экономического развития рассеяно в  се- 
тях анклавов дополненной современности, пер-
спективы социального развития обществ, тради-
ционно структурированных и  контролируемых 
национальными государствами, зависят от числа, 
размеров и  влияния космополитичных очагов су-
перурбанизации, которые притягивают и  гене-
рируют потоки ресурсов. Анклавы глобальности / 
дополненной современности создают для нацио-
нально-государственных бюрократий множество 
проблем и  неудобств, поскольку сетевые и  пото-
ковые структуры пронизывают национальные гра-
ницы, ускользают из-под контроля и  становятся 
конкурентами для привычно управляемых инсти-
тутов. Но перспективные решения возникающих 
проблем, в  том числе проблем повышения эко-
логической нагрузки и  истощения социальности 
вокруг суперурбанизированных анклавов, также 
генерируются в  основном в  них самих. Поэтому 
национальные государства зависят в решении про-
блем социального развития от транснациональных 
структур и их космополитичных узлов. 

Поскольку новые социальные структуры и, сле-
довательно, потенциал развития создаются в  ос-
новном в крупных городах и мегагородах, их числом 
и долей в национальном ВВП и в населении страны 
определяются перспективы создания дополненной 
социальной реальности как новой (после модер-
низации, глобализации и  виртуализации) формы 
создания тех социальных структур, в которых реа-
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лизуются новые цели и решаются новые проблемы 
социального развития. 

Существующие и принятые экспертами способы 
оценки уровня социального развития, например, 
показатели, включенные в  Индекс человеческого 
развития ООН (ВВП на душу населения, продол-
жительность жизни, продолжительность образова-
ния), сейчас соответствуют моделям, реализующим 
социологические представления прошлого и поза-
прошлого столетий. Уровень и качество жизни, из-
меряемые в средних величинах, предполагают су-
ществование в условиях массового общества, когда 
все живут, потребляют, учатся и лечатся примерно 
одинаково. Это и есть основное содержание чело-
веческой жизни и  организующих ее социальных 
процессов.

Предлагаемые альтернативные методики, на-
пример «индекс счастья» (Фонд новой экономики) 
или «индикаторы социального развития» (Между-
народный институт социальных исследований), 
ориентированы на учет новых измерений соци-
ального развития – экологического, гендерного ра-
венства, гражданского активизма и т. п. Однако эти 
альтернативные методики не принимают в расчет 
уже произошедшие и продолжающиеся изменения 
социальной реальности. Во-первых, в  результате 
социальных изменений нарастает статусная и куль-
турная дифференциация, исчезает средний слой 
как социокультурно однородное большинство [11], 
легитимировавшее измерение уровня и  качества 
жизни с помощью средних значений. Во-вторых, 
социальность теперь представлена в конфигурации 
разных структур, выступающих в качестве различ-
ных форм координации, и эти формы существенно 
различаются по степени традиционно понимаемой 
социальности. На фоне абсолютной/тотальной со-
циальности институтов, частной и  ситуативной 
социальности интеракций, социальность сетевых 
структур предстает относительной, а социальность 
потоковых структур – альтернативной [12]. Новые 
перспективы социального развития сейчас связа-
ны с развитием новых и альтернативных социаль-
ных структур – сетевых и потоковых. Именно они 
позволяют выработать новую парадигму социаль-
ного развития для XXI в.

В настоящее время можно выделить три парадиг-
мальные модели социального развития – две тради-
ционно доминирующие и одну перспективную:

1) уровень жизни, достигаемый через максими-
зацию производства и  потребления и  вычисляе-
мый в таких индексах, как ВВП на душу населения;

2) качество жизни, достигаемое в  соединении 
объема потребления, доступности социальных 
сервисов (здравоохранения, образования и  т.  п.), 
комфортности среды (природной и  социальной) 
и вычисляемое в таких индексах, как Индекс чело-
веческого развития ООН; 

3) наполненность жизни, достигаемая соедине-
нием качества жизни и включенности, мобильно-
сти, креативности в сетях и потоках современного 
общества.

Для оценки наполненности жизни требуются но-
вые индексы, отражающие специфику общества се-
тей и потоков. Поскольку сетевые и потоковые струк-
туры концентрируются и генерируются по большей 
части в мегаполисах, инструментом предваритель-
ной и весьма приблизительной оценки перспектив 
социального развития различных стран в условиях 
постглобализации может стать индекс суперурба-
низации, дополняющий традиционные индексы 
уровня и качества жизни. К этим индикаторам раз-
вития нужно добавить показатели наполненности 
жизни с  использованием данных о  мобильности 
населения, информационных потоках и сетевой ак-
тивности пользователей интернета в суперурбани-
зированных центрах дополненной современности 
и в зонах истощенной современности. 

Создание полноценных индексов, учитываю-
щих как уже традиционные показатели уровня 
и качества жизни, так и новые показатели ее напол-
ненности, требует длительной разработки. Первым 
шагом в такой разработке может быть предлагае-
мый здесь индекс суперурбанизации, являющийся 
инструментом приблизительной оценки перспек-
тив социального развития различных стран в  ус-
ловиях постглобализации. Поскольку новые со-
циальные структуры и, следовательно, потенциал 
развития создаются в основном в крупных городах 
и мегагородах, их числом и долей в национальном 
ВВП и в населении страны определяются перспек-
тивы создания дополненной социальной реально-
сти. Индекс суперурбанизации (ISU) вычисляется 
по следующей формуле:

ISU = (Nsu2030 / P2030) · SGDP2014 · SP2014,

где Nsu2030 – ожидаемое к 2030 г. число крупных го-
родов с населением от 5 до 10 млн человек и мега-
городов с населением свыше 10 млн; P2030 – ожи-
даемая к 2030 г. общая численность населения 
страны; SGDP2014 – текущая доля крупных городов 
и мегагородов в национальном ВВП (по данным на 
2014 г.); SP2014 – текущая доля крупных городов и 
мегагородов в численности населения страны (по 
данным на 2014 г.).

Для нормализации показателей по разным стра- 
нам использована стандартная форма индекса. Для 
n-й страны индекс рассчитывается как

In = (ISUn – ISUmin) / (ISUmax – ISUmin),

где ISUn – абсолютная величина индекса суперур-
банизации для n-й страны; ISUmin – наименьшее 
абсолютное значение индекса среди стран в вы-
борочной совокупности; ISUmax – наибольшее абсо-
лютное значение индекса. 
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Предлагаемый индекс был протестирован на вы-
борке, включающей наиболее развитые страны мира, 
входящие в группу G20, а также Сингапур, отобран-
ный как предположительно самый социально-эконо-

мически развитый суперурбанизированный анклав 
глобальности (см. таблицу). Данные для расчета ин-
декса были взяты из докладов ООН [13] и из докумен-
тов национальных статистических бюро (агентств).

Индекс суперурбанизации для 20 наиболее развитых стран

Index of super-urbanization for the 20 most developed countries

Страна Значение  
индекса Ранг

Сингапур 1,00 1

Австралия 0,55 2

Южная Корея 0,28 3

Турция 0,25 4

США 0,22 5

ЮАР 0,21 6

Япония 0,20 7

Саудовская Аравия 0,19 8

Мексика 0,18 9

Россия 0,17 10

Канада 0,17 11

Франция 0,16 12

Китай 0,15 13

Бразилия 0,14 14

Аргентина 0,14 15

Великобритания 0,12 16

Индия 0,05 17

Индонезия 0,03 18

Германия 0,00 19

Италия 0,00 20

П р и м е ч а н и е. Составлено автором на основе собственных рас-
четов.

Анализ полученного рейтинга стран показы-
вает, что старые лидеры модернизации (Западная 
Европа и  США) и  считающиеся с недавних пор 
будущими лидерами следующей модернизации 
страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Республика) в действительно-
сти имеют средний потенциал развития в услови-
ях постглобализации. Связанные с ними ожидания 
останутся в прошлом, поскольку ресурсы и струк-
туры, определявшие характер социального разви-
тия в прошлые десятилетия и столетия, больше не 
являются ключевыми для формирования общества 
сетей и  потоков, общества дополненной реаль-
ности. Страны БРИКС, находятся в рейтинге ниже 
многих стран, включая США, Южную Корею, Ав-
стралию и  Сингапур, который имеет наивысший 
показатель индекса суперурбанизации, будучи 

фактически городом-государством и  образцовым 
примером социального развития на платформе 
суперурбанизированного анклава глобальности / 
дополненной современности. Сингапур и  отчасти 
Австралия и  Южная Корея могут рассматриваться 
в  качестве стран, задающих образцы социального 
развития, более других соответствующие условиям 
постглобализации.

То, что потенциал социального развития теперь 
распределен по миру не так, как было в период мо-
дернизации и первоначальной глобализации в нео- 
либеральном ключе, заставляет переосмыслить 
как роль национально-государственных институ-
тов, так и  роль возникающих транснациональных 
и  транслокальных сетевых и  потоковых структур, 
создаваемых в  суперурбанизированных анклавах 
дополненной современности.



20

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2019;4: –
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2019;4: –

Библиографические ссылки

1. Wallerstein I. World-system analysis: an introduction. Durham: Duke University Press; 2004. 128 p.
2. Arrighi G. Global capitalism and the persistence of the North-South divide. Science & Society. 2001;65(4):469–476.
3. Sassen S. The global city: introducing a concept. Brown Journal of World Affairs. 2005;11(2):27–43.
4. Khanna P. Connectography: Mapping the Future of Global Civilization. New York: Random House; 2016. 496 p.
5. United Nations. World urbanization prospects. New York: UN DESA; 2014.
6. Istrate E, Nadeau CA. The brookings institution. Global metro monitor 2012: slowdown, recovery, and interdependence. 

Washington: Metropolitan Policy Program at Brookings; 2012. 50 p.
7. Bouchet M, Liu S, Parilla J, Kabbani N. The brookings institution. Global metro monitor 2018. Washington: Metropolitan 

Policy Program at Brookings; 2018. 46 p.
8. Dobbs R, Smit S, Remes J, Manyika J, Roxburgh Ch, Restrepo A. Urban world: mapping the economic power of cities. [S. l.]: 

McKinsey Global Institute; 2011. 62 p.
9. Baudrillard J. Simulacra and simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press; 1994. 164 p.

10. Lyotard, J.-F. The postmodern condition: a report on knowledge. Bennington G, Massumi B, translators. Manchester: 
Manchester University Press; 1984. 144 p.

11. Иванов ДВ. Новые конфигурации неравенства и  потоковые структуры глэм-капитализма. Социологические 
исследования. 2016;6:13–23.

12. Иванов ДВ. К теории потоковых структур. Социологические исследования. 2012;4:8–16.
13. United Nations. Urbanization and development: emerging futures. World cities report 2016. Nairobi: UN-Habitat; 2016.
14. Giddens A. The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press; 1990. 188 p.
15. Robertson R. Globalization: social theory and global culture. London: SAGE Publications; 1992. 211 p.

References

1. Wallerstein I. World-system analysis: an introduction. Durham: Duke University Press; 2004. 128 p.
2. Arrighi G. Global capitalism and the persistence of the North-South divide. Science & Society. 2001;65(4):469–476.
3. Sassen S. The global city: introducing a concept. Brown Journal of World Affairs. 2005;11(2):27–43.
4. Khanna P. Connectography: Mapping the Future of Global Civilization. New York: Random House; 2016. 496 p.
5. United Nations. World urbanization prospects. New York: UN DESA; 2014.
6. Istrate E, Nadeau CA. The brookings institution. Global metro monitor 2012: slowdown, recovery, and interdependence. 

Washington: Metropolitan Policy Program at Brookings; 2012. 50 p.
7. Bouchet M, Liu S, Parilla J, Kabbani N. The brookings institution. Global metro monitor 2018. Washington: Metropolitan 

Policy Program at Brookings; 2018. 46 p.
8. Dobbs R, Smit S, Remes J, Manyika J, Roxburgh Ch, Restrepo A. Urban world: mapping the economic power of cities. [S. l.]: 

McKinsey Global Institute; 2011. 62 p.
9. Baudrillard J. Simulacra and simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press; 1994. 164 p.

10. Lyotard, J.-F. The postmodern condition: a report on knowledge. Bennington G, Massumi B, translators. Manchester: 
Manchester University Press; 1984. 144 p.

11. Ivanov DV. New configurations of inequality and flow structures of glam-capitalism. Sotsiologicheskie issledovaniya. 
2016;6:13–23. Russian.

12. Ivanov DV. To the theory of flow structures. Sotsiologicheskie issledovaniya. 2012;4:8–16. Russian.
13. United Nations. Urbanization and development: emerging futures. World cities report 2016. Nairobi: UN-Habitat; 2016.
14. Giddens A. The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press; 1990. 188 p.
15. Robertson R. Globalization: social theory and global culture. London: SAGE Publications; 1992. 211 p.

Статья поступила в редколлегию 16.10.2019.  
Received by editorial board 16.10.2019.

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2019;4:14–20
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2019;4:14–20



21

Знать, чтобы предвидеть...
To Know so that to Foresee...

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Мацевич-Духан ИЯ. О границах креативности в совре-
менном обществе. Журнал Белорусского государствен
ного университета. Со цио логия. 2019;4:21–34.

F o r  c i t a t i o n:
Matsevich-Dukhan IJa. On creativity limits in contempo-
rary society. Journal of the Belarusian State University. Socio 
logy. 2019;4:21–34. Russian.

А в т о р:
Ирина Янушевна Мацевич-Духан – кандидат фило-
софских наук, доцент; докторант.

A u t h o r:
Iryna Ja. Matsevich-Dukhan, PhD (philosophy), docent; 
postdoctoral researcher.
irina.matsevich@mail.ru

УДК 101.1:316

О ГРАНИЦАХ КРЕАТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

И. Я. МАЦЕВИЧ-ДУХАН 1)

1)Институт философии НАН Беларуси,  
ул. Сурганова, 1, корп. 2, 220072, г. Минск, Беларусь

Раскрываются онтологический, гносеологический, этический и аксиологический аспекты изучения креативно-
сти в социальной теории. Выявляются способы ограничения креативности в современном обществе. Обсуждаются 
последствия ее чрезмерной экспансии и попытки заместить социальное. Анализируются социологические и соци-
ально-философские способы установления условных границ ценностного поля креативности и реабилитации со-
циального.

Ключевые слова: креативность; сингулярность; сфера креативности; диспозитив креативности; императив креа-
тивности; режим креативности; границы креативности; социология страдания.

ON CREATIVITY LIMITS IN CONTEMPORARY SOCIETY

I. Ja. MATSEVICH-DUKHAN а

аInstitute of Philosophy, National Academy of Sciences of Belarus,  
1 Surhanava Street, 2 building, Minsk 220072, Belarus

The article exposes ontological, gnoseological, ethical and axiological aspects of the inquiry into creativity in social theo-
ry. Different approaches to the restriction of creativity in contemporary society are revealed. Its overexpansion and attempts 
to replace the social with the creative are discussed. Sociological and socio-philosophical approaches to the conditional 
restriction of the creativity value field and to the rehabilitation of the social are analysed.

Keywords: creativity; singularity; the sphere of creativity; the creativity dispositif; the creativity imperative; the creati- 
vity regime; creativity limits; sociology of suffering.

Введение

Феномен креативности приобретает особую зна-
чимость в повседневной жизни на рубеже XX–XXI вв. 
Экспансия социальной ориентации на творческую 
самореализацию заставляет каждого из нас демон-
стрировать и обосновывать в публичном простран-
стве тот или иной род креативности. Ее всеобъем-
лющие императивные устремления подвергаются 
специальному анализу, но ускользают от научного 
познания в режиме повсеместного (вос)производ-
ства нового. 

Вопрос о  границах креативности едва ли яв-
ляется оригинальным по форме, но актуальность 
его постановки в  рамках социальной философии 

и социологии во многом обусловлена ростом чис-
ла научных публикаций, диагностирующих спе- 
цифический характер современных социальных 
процессов с  помощью категории «креативность» 
[1; 2]. В настоящей статье рассматриваются различ-
ные способы ограничения поля применения дан-
ной категории в  социальной теории. Этот вопрос 
исследуется с  онтологической, гносеологической, 
этической и  аксиологической точек зрения. Он
тология проясняет специфику предметного поля 
самоидентификации и  реализации креативности, 
конфигурирует условные границы ее сферы. Тео
рия познания призвана дать определение феномену 
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креативности с точки зрения индивидуальной дис-
позиции и  социального диспозитива. Этическое 
исследование демонстрирует социально-культур-
ные основания и  следствия трансформации креа-
тивности в категорический императив поведения. 
Аксиологический ракурс рассмотрения раскрывает 
сущность креативности как ценности и  ее притя-
зание на значимость особого рода со второй поло-
вины XX  в. В  заключительной части статьи автор 
обращается к социологии страдания, чтобы обозна-
чить перспективы научного изучения и установле-
ния условных границ креативности с помощью со-
циальной теории.

Одним из поводов для написания статьи по-
служил вопрос студента на лекции профессора 
социологии А.  Реквитца: «Вписывается ли забота 
о пожилых людях в современную логику сингуляр-
ностей?»1 [3]. Ответ профессора оказался достаточ-
но емким и  однозначным и  обозначил условные 
границы его собственной теории креативности 
в обществе позднего модерна: «Термины, которые 
я использую в своей теории, лучше применять как 
инструменты для описания определенных вещей. 
Не все вещи поддаются описанию с  их помощью. 
Их возможности ограничены. Они проливают свет 
лишь на определенные аспекты. И если вы хотите 
использовать их для рассмотрения индустрии забо-
ты (care industry), то их применение именно к этой 
сфере мне кажется достаточно затруднительным 
и  требующим специального изучения»  [3]. Такого 
рода ответ социолога может удивить своей прямо-
линейностью и  незаинтересованностью сферами, 
оказывающимися периферийными и нестабиль-
ными (прекариативными) для современной эко-
номики. Еще предстоит определить перспективы 
гармоничного сосуществования категорий творче-
ской самореализации личности и заботы о другом 
в теории креативного общества. 

Индустрия заботы едва ли подпадает под опре-
деление креативных индустрий XXI  в., и  лишь 
ограниченное число ее представителей могут быть 
отнесены к категории креативного класса. Пробле-
мы названной индустрии преимущественно выпа-
дают из фокуса внимания креативного общества. 
Но возможно, именно в ситуации дискриминации 
по формам и степени публичного проявления кре-
ативности в процессе выделения идеальных типов 
элиты и прекариата мы являемся свидетелями во-
прошания молодого поколения о том, в какой мере 
язык современной социологии способен позабо-
титься о  нашем «социальном» будущем. Поэтому 
английский социолог Дж. Урри, один из проповед-
ников выхода социологии за рамки социального [4], 
в своей последней книге «Как выглядит будущее?» 
(2016) возвращается к спасительному проекту «со-
циального» будущего [5,  c.  27], призванному про-
будить нас. И, хотя А. Реквитц уходит от ответа на 
вопрос об индустрии заботы, он посвящает целую 
главу в  программной монографии «Изобретение 
креативности» (2012) [2] проблеме самоограничения 
креативности, вызванной экологическими установ-
ками современного общества по сохранению при-
роды, мира, духовного спокойствия и физического 
здоровья человека. Эта проблема рассматривается 
немецким социологом в первую очередь как поли-
тическая, так как одна из ключевых задач совре-
менной политики  – сохранение и  демонстрация 
социетального, которое все еще скрепляет и тема-
тизирует множество сингулярностей в  процессах 
эстетизации. Только с  помощью «стратегий само-
ограничения», т. е. экологических стратегий в самом 
широком смысле этого термина, выражающихся 
в возрождении и «усилении этического и социаль-
ного» [2, p. 235] в ситуации позднего модерна, воз-
можно попытаться выйти из порочного круга креа-
тивной сингуляризации. 

Сфера креативности

Выделение сферы креативности в целом как от-
личной от сферы божественного творения и сферы 
человеческого творчества начинается с  изобрете-
ния концепта «креативность» в конце XVIII – начале 
XIX в. в форме абстрактного существительного [6]. 
Он зарождается в  английском языке вместе с  ро-
мантической верой в  беспредельные творческие 
способности личности, преображающей мир в про-
изведение искусства. Немецкий социолог Х.  Йоас 
выделяет три главные метафоры, конфигурирую-
щие смысл креативности в 1750–1850 гг. [7, p. 70]: 
выражение (И. Г. Гердер), производство (К. Маркс), 
революция (К. Маркс). Вплоть до И. Г. Гердера тема 
креативности была под негласным запретом в Гер-
мании. В то же время Великобритания и США ни-

когда не были в  подобной ситуации. На рубеже 
XIX–XX вв. философии жизни и прагматизма уда-
лось интегрировать различные аспекты рассмо-
трения креативности, постепенно привлекая к ней 
интерес широких масс [8]. 

Каждая эпоха по-своему очарована вопросом 
о  творческих возможностях человека и  их преде-
лах. В  начале XX  в. Н.  А.  Бердяев рассматривал 
стремление творить как специфическую черту че-
ловеческой природы, приближающейся таким об-
разом к божественному началу. Святые не творят, 
а человек вследствие собственной греховности об-
речен преодолевать недостатки своей природы по-
средством творчества. Ярким примером трактовки 
сущности творчества в  духе единения природы, 

1 Здесь и далее перевод наш. – И. М.-Д.
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общества и высшего трансцендентного смысла яв-
ляется описание Н. А. Бердяева творческого проек-
та А. Н. Скрябина: «Он хотел сотворить мистерию, 
в  которой синтезировались бы все искусства. Ми-
стерию он мыслил эсхатологически. Она должна 
быть концом этого мира» [9, с. 6]. Творчество спо-
собно преодолевать границы мира как матери-
ального, так и социального, пробиваясь к некоему 
исходному смыслу сотворения и развития Вселен-
ной. Злоупотребление искусством может привести 
и  к  худшему из возможных сценариев развития 
этого мира.

В то же время французские философы А. Бергсон 
и Г. Башляр реанимировали силу интуиции и вооб-
ражения в научной работе начала XX в. В 1920-е гг. 
по обе стороны океана появляются первые учебни-
ки по искусству креативно мыслить, которое ока-
жется доступным для освоения широкими масса-
ми. Особую роль в  его распространении сыграли 
работы английского социального психолога Г. Уол-
леса «Великое общество» (1914)  [10] и  «Искусство 
мыслить» (1926), а также американского поэта и пе-
дагога Х.  Мирнза «Креативная молодежь»  (1925) 
и «Креативная власть» (1929).

Послевоенная атмосфера холодной войны и гон- 
ки вооружения оживляет интерес к  психоло-
гии творчества. В  1950–60-х  гг. в  США появляется 
огромное количество институтов и  фондов, цель 
которых  – стимулировать развитие творческих 
способностей индивида. Существенный капитал 
перенаправлялся из бюджета национальной без-
опасности на финансирование креативного обра-
зования и  исследований в  этой сфере. А.  Осборн, 
П.  Торренс и  Дж.  П.  Гилфорд могли испытать на 
себе значимость такой материальной поддержки. 

Переосмысление роли креативности в  полити-
ческом процессе отражается в  эссе американско-
го философа Дж.  Дьюи «Креативная демократия» 
(1939)  [11]. Креативная демократия определяется 
как стиль жизни индивида, контролируемый верой 
в способность людей к интеллектуальному сужде-
нию и действию при наличии соответствующих ус-
ловий. Вплоть до предвыборной кампании Р. Рей-
гана на пост губернатора Калифорнии в  1966  г. 
парадигма креативной демократии оставалась 
в тени большой политики. Р. Рейган выступил про-
тив «Великого общества» президента Л. Б.  Джон-
сона [12, p. 208]. Вместо этого Р. Рейган предложил 
конструктивную альтернативу «Великому обще-
ству»  [13], которую он назвал «Креативным обще-
ством». 

Главная интрига кампании Р.  Рейгана под на-
званием «Креативное общество» была придума-
на известным правым политиком У.  МакБирни 
[12,  p.  208]. В  конце 1965  г. он размышлял о тези-
се Г.  Сальватори, заявленном во время плановой 
встречи: Р. Рейгану нужно было преодолеть нехват-
ку законодательного опыта с помощью предложе-

ния рассмотреть новую программу, которая вско-
лыхнет воображение избирателей. Он нуждался 
в позитивной программе, сопровождаемой некото-
рого рода слоганом или емким описанием: «Новый 
курс, честный курс, новый рубеж, великое обще-
ство, новый порядок и т. д.» [12, p. 208]. У. МакБирни 
верил, что «Креативное общество» было решением 
проблемы, и в 1966 г. с помощью политтехнологов 
и  консультантов из компании «Спенсер-Робертс» 
Р.  Рейган адаптировал упомянутый слоган и  ис-
пользовал его в  своей программе, которая была 
призвана монетизировать частный потенциал и от- 
сылала к временам до капитализма всеобщего бла-
госостояния Нового курса и Великой депрессии.

Если в США в конце 1960-х гг. понятие креатив-
ности оказывается несколько идеологизирован-
ным в рамках проекта Р. Рейгана, то уже в 1970-е гг. 
оно лишается своей привязки к конкретному поли-
тическому проекту. Начинается распространение 
императива креативности на все социальные сфе-
ры, приведшее спустя несколько десятилетий к по-
становке вопроса о его границах. Ряд неоконсерва-
тивных мыслителей (например, Д. Белл, Н. Луман, 
А. Блум) критически высказывались о новом куль-
те творческого саморазвития, овладевающем ши-
рокими массами, «пренебрежительно порицали 
концепт креативности как демократизацию идео-
логии гения» [14, p. 6]. Однако такого рода критика 
оказалась на периферии внимания политики, ори-
ентированной на развитие креативной экономики 
вокруг оформившегося в конце XX в. сектора креа-
тивных индустрий. Бесконечное разнообразие про-
тиворечивых трактовок креативности существует 
в  современном дискурсе, обусловленном распро-
странением риторики креативных индустрий. Их  
дискурс стремится максимально расширить поле, 
обозначаемое понятием «креативность». Как след- 
ствие, появляется вопрос о  том, возможно ли 
в принципе развести социальное и креативное в со-
временном обществе. Звучат достаточно смелые 
заявления о  том, что креативность сама по себе, 
до введения ее в  социальный контекст, является 
«свободной от ценностей» [15, c. 40]. Эта риторика 
подводит нас к необходимости постановки вопроса 
о границах креативности и ее ценностной природе.

В конце XX в. Х. Йоас оказался первым из социо- 
логов, обратившихся к  исследованию принципов 
и оснований построения креативного общества ис-
ходя из прагматистской теории креативности дей-
ствия [7]. Он полагал, что любое человеческое дей-
ствие может рассматриваться как креативное в той 
или иной степени, и  пытался оправдать ситуа-
ционную креативность. Разделяя идеи Дж.  Дьюи, 
Х. Йоас разрабатывал теорию креативной демокра-
тии. Но этот проект остался незавершенным. Глав-
ная заслуга Х.  Йоаса заключается в  обосновании 
креативности как универсальной характеристики 
человеческого действия, позволяющем переос-
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мыслить принципы социальной самоорганизации 
и способы их познания. Человек обречен быть кре-
ативным даже на дорефлексивном уровне своего 
телесного диспозитива существования. 

В начале XXI в. А. Реквитц продолжил начатую 
Х. Йоасом работу по исследованию социальной дей- 
ствительности сквозь призму прагматистской кон-
цепции креативности действия. В  теории А.  Рек-
витца креативность определяется как «деятельность, 
нацеленная на постоянное производство новых ве-
щей, моделируемое по аналогии с художественным 
производством» [2, p. 23]. Чтобы уточнить специфи-
ческий характер креативности в  ситуации позднего 
модерна, необходимо выявить черты эстетических 
практик данного времени, которые будут отличать 
их от других форм художественной деятельности, 
в том числе и в ситуации раннего модерна. Таким 
образом процессы эстетизации социальной реаль-
ности оказываются в центре внимания социологи-
ческого исследования. 

Социологическое понятие эстетизации «обо-
значает силу, формирующую общество, и постули-
рует ее в качестве распространяющейся и усложня-
ющейся» [2, p. 10]. Эта сила настолько преобразует 
социум, что его вполне можно обозначать с  кон-
ца XX  в. понятием «эстетизированное общество» 
[2, p. 10]. В XVIII в. понятие «эстетическое» только 
начинало проникать в европейские языки, сегодня 
оно обозначает уже не отдельную область чувствен-
ного восприятия мира, а способность чувственного 
восприятия в целом. При этом необходимо подчер-
кнуть, что эстетическое является не продуктом де-
ятельности, а  самой способностью воспринимать 
мир определенным образом. Область неэстети-
ческого едва ли поддается экспликации в  обще-
стве позднего модерна и рассматривается как род 
аномалии. Однако такое предельное расширение 
смысла понятия «эстетическое» А.  Реквитц под-
вергает резкой критике и  предлагает сузить его 
значение до области «автодинамического воспри-
ятия, которое выходит за рамки целерационально-
го полагания» [2, p. 11]. Его отличительной чертой 
будет ориентация на собственное самовыражение 
в  настоящем времени. Немецкий социолог под-
черкивает укорененность понятия «эстетическое» 
в  классическом дискурсе И.  Канта, предполагаю-
щем наличие незаинтересованного удовольствия 
и чувственного восприятия формы целесообразно-
сти без цели как таковой, но при этом отказывает-
ся от его смысловой привязанности к понятиям хо-

рошего вкуса, рефлексивности, созерцательности 
и искусства как автономной сферы.

Надежда на спасение социального скрывается 
в  признании факта, что общество позднего мо-
дерна управляется не только эстетическим прин-
ципом. Доминирование процессов эстетизации 
не исключает возможности дальнейшего структу-
рирования общества процессами рационализации, 
экономизации и медиатизации. Более того, только те 
эстетические форматы событий, структуры кото-
рых вписываются в обозначенные процессы, могут 
быть отнесены к категории креативного общества. 
Другими словами, социальная реальность со всеми 
ее стремлениями и ориентациями на эстетическую 
новизну по-прежнему управляется рынком, медиа 
и  целерациональным действием. Однако это не 
значит, что эстетизация социального воспроизво-
дит структуру общества раннего модерна. А.  Рек-
витц предлагает рассматривать эстетическую со
циальность как автономную форму социального, 
которая распространяется в обществе гомологично 
процессам экономизации, медиатизации и  фор-
мальной рационализации [2, p. 219–220]. Эти про-
цессы устанавливают границы распространения 
креативности, предписывая допустимые формы 
ее объективации в  обществе. Такого рода ограни-
чения порождают множество ценностных диссо-
нансов в жизни современного индивида: «Принуж-
дение к креативности; разрыв между креативным 
достижением и  креативным успехом; рассеянное 
внимание; чрезмерное распространение эстетиче-
ского» [2, p. 222]. 

Каждый из социологов предлагает свой набор 
инструментов для выхода из лабиринта креатив-
ности. Для решения данной проблемы А. Реквитц 
приводит в  качестве основополагающих следую-
щие виды практик: осуществление социальной 
критики с  целью сохранить универсальные нор-
мативные критерии оценки социальных действий; 
выявление «профанной креативности» [2,  p.  229] 
не для аудитории, а  для самих себя; раскрытие 
умеренных ощущений в  повторении повседнев-
ных действий. Негативные последствия чрезмер-
ной эстетизации современной действительности 
можно ограничить с  помощью реабилитации по-
нятий «социальное» и  «этическое». Культивиро-
вание спокойствия и  развитие способности кон-
центрировать внимание на социально значимых 
ценностях увеличивают шансы бегства от креатив-
ности в XXI в.

От индивидуальной диспозиции креативной мысли  
к социальному диспозитиву креативности

История понятия «диспозитив креативности», 
введенного А.  Реквитцем, отсылает к  работам 
М. Фуко. Однако для рассмотрения диспозиции креа-
тивной мысли нам необходимо обратиться к работе 

Г. Уоллеса «Великое общество: психологический ана-
лиз» (1914) [10]. В этом исследовании современно-
сти английский социальный психолог выявляет со-
стояния сознания, которые могут рассматриваться  
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Знать, чтобы предвидеть...
To Know so that to Foresee...

как типичные для того времени. Он сравнивает 
их с  теми, что характерны для более примитив-
ных форм общественной жизни и  демонстрирует 
принципиальные различия. Неспособность осоз-
нать эти различия приводит к появлению множе-
ства проблем в повседневной, политической, соци-
ально-экономической и культурной жизни людей. 
Эти проблемы накапливаются и  проясняются как 
в  индивидуальном, так и  в  общественном созна-
нии, отражаясь во множестве международных кон-
фликтных ситуаций. Г. Уоллес верит, что во многом 
именно социальная психология способна помочь 
в разрешении назревших и обострившихся проти-
воречий «великого общества» [10]. Социальная пси-
хология стремится связать события, которые мы 
наблюдаем, с причинами, их вызывающими. Когда 
эти причины превращаются в факты человеческой 
природы, тогда проявляются диспозиции [10, p. 22]. 
Г.  Уоллес перечисляет многообразие диспозиций 
(и  их классификаций), фокусируясь на ряде клю-
чевых: инстинкт, разум, любопытство, привычка, 
язык, страх, удовольствие, боль, счастье, имитация, 
симпатия, любовь, ненависть, воля и др. Совокуп-
ность всех диспозиций составляют суть человече-
ской природы. 

Особое внимание он уделяет искусству мыслить, 
условиям и методам его развития. Вопрос об искус-
стве мыслить креативно возникает в контексте по-
иска знания, которое улучшит условия жизни «вели-
кого общества» [10, p. 185]. Он верит в возможность 
воспитания мысли с помощью тренингов и созда-
ния соответствующей стимулирующей и гармонич-
ной среды: «Мысль может вскармливаться свободно 
собранным материалом и  стимулироваться, под-
держиваться и в определенной степени контроли-
роваться усилием воли» [10, p. 53]. Он детально рас-
сматривает материальные и  ментальные условия 
сознательного контроля креативной мысли. 

Значимое место в истории социальной психоло-
гии заняли идеи Г. Уоллеса о методах развития кре-
ативного мышления («Искусство мысли» (1926)). Он 
построил четырехступенчатую модель креативного 
процесса, выделив стадии подготовки, инкубации, 
озарения и  верификации в  качестве основопола-
гающих в творческом исследовании. Оксфордский 
идеализм Г. Уоллеса проявился в безмятежной вере 
в  способность креативного мышления построить 
и обустроить желаемое общество.

Диспозиция в теории Г. Уоллеса – это физиологи-
чески и психически обусловленный ответ сознания 
индивида на вызовы окружающей действительно-
сти. А. Реквитц, следуя за М. Фуко, предпочитает ис-
пользовать понятие «диспозитив» и рассматривает 
его как «социальную сеть разрозненных практик, 
дискурсов, систем артефактов и типов субъектив-
ности, координируемых друг с другом с помощью 
распознаваемых порядков знания и не превраща-

ющихся при этом в нечто полностью гомогенное» 
[2, p. 28–29]. 

Диспозитивы не являются «эволюционными 
универсалиями» [2, p. 202], они выступают в каче-
стве «исторических и локальных феноменов, спо-
собствующих решению специфических проблем, 
удовлетворению исторически обусловленной мест-
ной “насущной потребности”» [2,  p.  202]. Одной 
из наиболее важных проблем в  ситуации раннего 
модерна оказывается «нехватка аффекта», так как 
общество в начале XX в. воплощало идеал «органи-
зованной современности» [2,  p.  202]. Фордистская 
экономика испытывает нехватку ярких эмоций, 
порождаемых искусством авангарда и постмодер-
на. Новые формы художественной практики пре-
дельно расширяют границы прежде автономно су-
ществующей сферы искусства. Оно перерождается 
в «центробежное искусство» [2, p. 57], преодолеваю-
щее культ гения и границы буржуазного искусства, 
ориентирует большую часть социального опыта на 
производство новых эстетических событий. В этих 
условиях во второй половине XX  в. зарождается 
«эстетическая социальность» [2,  p.  207], включаю-
щая четыре обязательных элемента: субъекты как 
творцы, эстетическая аудитория, эстетические 
объекты, институализированное регулирование 
внимания. Эти четыре элемента эстетической со
циальности являются в то же время четырьмя стол-
пами диспозитива креативности. Единство эстети-
ческой социальности обеспечивается ориентацией 
социального режима на эстетическую новизну. При 
этом А. Реквитц подчеркивает, что познать эстети-
ческую социальность невозможно с  помощью по-
нятий классической социологии, так как в  центре 
внимания оказываются чувственные восприятия, 
межобъектные (в  меньшей степени интерсубъек- 
тивные) отношения, самотворящая аудитория и са- 
модостаточное непредсказуемое креативное дей-
ствие, ориентированное на удивление.

Диспозитив креативности, согласно А.  Рек-
витцу,  – это «специфический модус эстетизации» 
[2,  p.  9]. Он обусловливает принципы взаимодей-
ствия и  структурирования процессов эстетизации 
с  различными комплексами практик, в том числе 
и с  неэстетическими (экономизация, рационали-
зация, медиатизаия). Диспозитив креативности 
включает в  себя четыре обязательных элемен-
та: практики и  повседневные технологии, формы 
производства дискурсивной истины, артефакты, 
образцы субъективизации. Продуктом сетевого 
взаимодействия обозначенных элементов и  орга-
низации их взаимоотношений в тех или иных исто-
рико-культурных формах оказывается определен-
ный социальный «комплекс креативности» [2, p. 5], 
который ориентирован на воспроизводство ново-
го как эстетического события в различных сферах 
жизни общества.
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Императив креативности

Всеобъемлющая креативность укоренена в  ин-
дивиде. Но ее универсальная валидность укоре-
нена в  публичном пространстве индивидуальных 
действий. Сегодня публичная сфера трансформи-
руется в приватную и наоборот в рамках всеобщего 
креативного пространства. Границы размываются, 
критерии различения утрачиваются. Опасность 
утраты универсального категорического импера-
тива, здравого смысла и  общих мест удерживает 
дискуссию о «креативной роли войн» в поле реше-
ния конкретных задач.

Немецкий социолог Х.  Йоас отказывается от 
трактовки действия с точки зрения универсальных 
моделей, но сохраняет принцип универсальности 
в возможности конкретизации блага и справедли-
вости проекта креативного действия в определен-
ной ситуации. И  здесь произвол преодолевается 
универсальным обязательством прояснять опре-
деления блага и справедливости, исходя из обсто-
ятельств здесь и  сейчас. Таким образом Х.  Йоас 
объединяет универсалистскую и  контингентную 
концепции морали в своем акторно-дискурсивном 
проекте морали: «С этой точки зрения, в процессе 
оправдания норм нет более высокой инстанции, 
чем дискурс. Однако с точки зрения актора, заду-
мывающего свои действия в контингентных усло-
виях, на первом месте стоит не оправдание, а кон-
кретизация блага или справедливости в  той или 
иной ситуации действия» [16, с. 251].

Прагматистская этика Х.  Йоаса базируется на 
двух принципиальных положениях. Во-первых, 
на принятии теории действия и  коммуникации 
Дж. Дьюи и Дж. Г. Мида. Речь идет о том, что суще-
ствование универсальных структур человеческого 
действия предполагает допущение функциональ-
ных нарушений и  возможности их преодоления 
с помощью способности человека к принятию ро-
лей: «Оригинальность мидовской критики этики 
Канта состоит в том, что, по мнению Мида, с  по-
мощью категорического императива можно лишь 
проверить действия на предмет возможности 
их универсализации, но нельзя определить, ка-
кие действия в  принципе являются адекватными. 
Сами действия нуждаются в креативном проекте» 
[16, с. 251].

Во-вторых, любая ситуация оценивается с точки 
зрения актора, участвующего в  ней. Применение 
и оправдание универсальных норм и ценностей за-
мещается решением проблем в процессе реализа-
ции креативного проекта актора в контингентных 
условиях: «Из прагматистского понимания дей-
ствия и из построения прагматистской этики с точ-

ки зрения актора следует, что в  самой ситуации 
действия неизбежно должен проявиться ограничи-
вающий аспект справедливости, но проявиться он 
может не иначе, как один из аспектов наряду с ори-
ентациями на благо» [16, с. 252–253]. Определение 
ситуации предполагает наличие ограничивающего 
аспекта справедливости как проявления свободы 
воли индивида: «Очевидно, что приверженность 
определенным ценностям не возникает благода-
ря осознанному намерению, но, несмотря на это, 
сильную приверженность (“Я не могу иначе”) мы 
воспринимаем не как ограничение, а  как высшее 
проявление свободы воли. Не стремясь к  тому, 
чтобы снабдить политиков или педагогов просты-
ми и надежными рекомендациями, я надеюсь, что 
своей книгой внесу вклад в выяснение этого прин-
ципиального вопроса: из какого опыта возникает, 
казалось бы, парадоксальное чувство недоступной 
сознательному выбору, но все  же добровольной 
приверженности ценностям?» [16, с. 15].

Вопрос о  добровольной приверженности цен-
ностям  – один из центральных в  творчестве 
Х. Йоаса 2000-х гг. Он обращается к истории войн 
(«Война и ценности» (2000), «Война в социальной 
мысли» (2008), «Длинная ночь скорби» (2013)), 
чтобы раскрыть генезис определенных ценностей 
до, во время и  после войны и  продемонстриро-
вать «креативную роль войны» в  трансформации 
ценностной приверженности. Его интересует не 
столько описание нормативных суждений, сколь-
ко выработка модели, которая способна была бы 
объяснить на эмпирическом уровне, как зарожда-
ется вера в истинность некоего ценностного убеж-
дения, оформляющегося во множестве ситуаций 
личного опыта.

Императив креативности утверждает в  совре-
менном обществе новую систему ценностей, ис-
ходя из безусловного требования, согласно кото-
рому каждый должен стремиться быть творческой 
личностью. Установление такого требования в  ка-
честве универсальной нормы необходимо подвер-
гнуть социальной критике, так как «социальное 
и моральное имеют свои собственные императивы 
и  не могут подменяться эстетическим» [2,  p.  228]. 
К такому выводу приходит А. Реквитц в своей тео-
рии креативного общества, призванной не столько 
провозгласить пришествие новой эры в  развитии 
человечества, сколько предупредить о возможных 
последствиях перерождения творческого вооду-
шевления в «креативную истерию» и эмоциональ-
ного выгорания личности в плену категорического 
императива креативности. 

Режим креативности

Французские социологи Л.  Болтански и  Л.  Те-
вено в  работе «Об оправдании. Экономики вели-
чия»  [17] исследуют операции квалификации как 

элементарные компоненты научной деятельности, 
конституирующие основные когнитивные опера-
ции социального взаимодействия, предполагаю-
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щие наличие согласия или несогласия (между инди-
видами, вещами, а  также вещами и  индивидами) 
в отношении используемых понятий и идентифи-
каций. Понятие креативности является продуктом 
соглашения, ориентированного на определенные 
ценности конкретного мира со своими критери-
ями оценки справедливости, принципами фор-
мулирования суждения о  ней. Существенная про-
блема современной действительности заключается 
в том, что данный мир вступает во взаимодействие 
со множеством иных миров, ориентирующихся на 
альтернативные ценности. Вопрос, который волну-
ет социологов, касается возможности нахождения 
и оправдания общих ценностей, достижения согла-
сия в отношении их статуса и права на легитимное 
признание в  качестве таковых. Они сравнивают 
современную версию практического разума (др.-
греч. φρόνησις) с императивом оправдания общего 
блага, исходя из понимания того, какие операции 
квалифицирования людей и вещей признаются ле-
гитимными в мире, где ведется дискуссия. Подобно 
новоевропейским учебникам по этикету поведения 
в светском обществе для достижения общего блага 
(Б.  Кастильоне «Придворный», Б.  Грасиан «Остро- 
умие, или Искусство изощренного ума»), выстраи-
ваются сегодняшние практические руководства по 
успешному ведению бизнеса и политических пере-
говоров [17, p. 148–151]. 

Однако даже в рамках одного мира существует 
множество различных режимов практического во-
влечения в  него, детерминированных некой ори-
ентацией на конкретное видение общего блага (не 
всегда совпадающее с  идеалом общей человечно-
сти, но подвергающееся испытанию ею в  каждой 
новой ситуации). Одним из таких режимов явля-
ется режим оправдания в формате публичных обо-
снований, вырабатываемых в  некоторой системе 
ценностей («порядке величия» [17, p. 74]), претен-
дующей на публичную легитимность. В этом кон-
тексте возникает закономерный вопрос о возмож-
ности оправдать креативность как универсальную 
ценность, выходя за рамки «мира вдохновения» 
[17, p. 159], не подвергающего очевидность данно-
го высказывания сомнению. Л. Болтански и Л. Те-
вено допускают, что претензия креативности на 
легитимный статус может быть опровергнута не 
только в других ценностных мирах, но и в том же 
мире, исходя из видения альтернативных режи-
мов оправдания определенной «формы величия» 
[17,  p.  83]. Однако с  таким оптимистичным виде-
нием перспектив выхода за рамки порочного круга 
мира креативности мог бы не согласиться тот, кто 
обосновывает детерминированность всех миров 
позднего модерна социальным диспозитивом креа-
тивности в режиме обостряющейся ориентации на 
нечто новое. 

Немецкий социолог А.  Реквитц, будучи вовле-
ченным в дискуссию французской школы прагма-

тической социологии, предлагает ввести в научный 
оборот термин «социальный режим эстетической 
новизны» [2, p. 9], обозначая им «модус структури-
рования» [2, p. 25] характеристик позднего модер-
на, определяющих облик социальной действитель-
ности. 

Рассмотрим основополагающую структурную 
характеристику позднего модерна  – «новизну» 
[2, p. 25]. Ее современный идеал ассоциируется не 
столько с прогрессом, сколько с чувством времени, 
которое отличает настоящее от прошлого и  буду-
щего. Былая оппозиция новое – старое заменяется 
циклами воспроизводства новизны в  форме на-
строенности на восприятие многообразия форм 
того же самого. Этот режим новизны предполага-
ет наличие особой чувствительности к  многооб-
разию проявлений повторения того же самого. Его 
феноменальная данность во временной перспек-
тиве замещает былую оппозицию старого и ново-
го категориями «другое» и «одинаковое» [2, p. 25]. 
Социальный срез анализа демонстрирует новое 
как расходящееся с  нормативным ожиданием, но 
при этом именно «социальные критерии диктуют, 
какая новизна является ценной и какая не являет-
ся таковой» [2,  p.  25]. Поэтому даже расходящееся 
с  нормативным видением подчиняется управле-
нию и  контролю с  помощью социальной диагно-
стики ценностного поля современного общества.

Стоит заметить, что в теории А.  Реквитца трак-
товка социального предполагает принятие катего-
рий должного и допустимого в  обществе, т.  е. эти-
ческую валидность и  верифицируемость сущности 
социального в  конкретных социальных действиях, 
ситуациях и  событиях. Чтобы продемонстриро-
вать, каким образом валидное высказывание мо-
жет быть неоправданным, приведем пример пере-
именования одной из должностей в Еврокомиссии 
в  2019  г.: председатель Европейской комиссии 
У. фон дер Ляйен предложила переименовать долж-
ность еврокомиссара по вопросам миграции, вну-
тренних дел и  гражданства и  обозначить ее менее 
официальным, более понятным для большинства 
ев ропейцев и ценностно нагруженным концептом – 
еврокомиссар «по защите европейского образа жиз-
ни». Валидные аргументы У.  фон  дер Ляйен были 
признаны неоправданными в ценностном поле ин-
ститутов ЕС и подвергнуты резкой критике [18].

А. Реквитц выделяет три современных режима, 
т.  е. «три модуса структурирования фокуса на но-
визне» [2, p. 25]: новое как сцена, новое как возвы-
шение и  вытеснение, новое как стимуляция. Эти 
три режима в качестве модусов структурирования 
действительности соответствуют трем моделям со-
временного общества: современность как совер-
шенствование, современность как прогресс, эсте-
тическая современность [2, p. 26].

Возрастающая со второй половины XX  в. ори-
ентация на ценность креативности подкрепляется 
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данными эмпирических исследований ценностных 
предпочтений различных поколений [1;  2;  7]. Эта 
тенденция проявляется в  исчезновении условных 
критериев различия профессиональной и частной 
жизни. Последняя рассматривается как художе-
ственное произведение, создаваемое с  помощью 
выбора в пользу так называемой креативной про-
фессии.

Возникает иллюзия некоего ценностного пово-
рота, повлекшего за собой структурные изменения 
в  обществе. Х.  Йоас полагает, что для воплоще-
ния в реальности обозначенных новых ценностей 
должны быть определенные структурные условия. 
Например, уменьшение количества рабочего вре-
мени, более высокий уровень формального об-
разования, трудоустройство женщин, командная 
самоорганизация, наличие гибких связей между 
карьерной работой и  другими видами деятель-
ности. С  помощью обновленной инфраструктуры 
мы создаем определенный шаблон для «дизайна 
автобиографий» [7, p. 253] личности, для ее форма-
тирования. Вместе с частичным разрушением или 
существенным видоизменением старых ценностей 
появляются новые формы социальной дискрими-
нации, хотя и подразумевается сохранение ориен-
тации на государство всеобщего благосостояния.

В раскрытии специфических черт современной 
социальной реальности сложно обойтись без идеи 
самореализации творческого индивида. Огромную 
роль в этом контексте играет концепт «индивидуа-
лизация» [7, p. 254]. Он определяет развитие совре-
менного публичного пространства и его дискурса. 
Индивидуализация  – процесс все возрастающего 
обоснования собственной жизни с  помощью цен-
ности личной автономии. Вместе с тем появляется 
страх перед аномией, страх утратить обществен-
ные связи между ценностными системами. «Но 
аномизация не есть следствие автономизации» 
[7, p. 253]. Если вся проблема в индивидуализации, 
то необходимо установить для нее «нормативные 
ограничения» [7, p. 254]. 

Однако не все социологи соглашаются с  такой 
точкой зрения. В  отличие от Х.  Йоаса, А.  Реквитц 
утверждает, что общество позднего модерна харак-
теризуется все в большей степени не столько про-
цессами индивидуализации, сколько сингуляризации 
[1, S. 181–272]. Если прежде сингулярность казалась 
чем-то «антисоциальным» или «предсоциальным», 
то уже «в позднем модерне сингулярности, напро-
тив, есть то, вокруг чего вращается социальное» 
[1, S. 13]. Использование понятия «сингулярность» 
в  социологии А.  Реквитца во многом инспири-
ровано работами американского специалиста по 
культурной антропологии И.  Копытоффа и  фран-
цузского социолога Л. Карпика. Для него сингуляр-
ность – «сущее, которое в рамках социальных прак-
тик воспринимается и оценивается, производится 
и  используется как особенное» [1,  S.  50–51]. Здесь 

следует прояснить отличие логики особенного от 
логики сингулярностей. В рамках ситуации модер
на особенное работает в  связке с  общим и  посто-
янно отсылает к нему для прояснения своей сути. 
В эпоху позднего модерна особенное воспринима-
ется как «единственное в  своем роде» (einzigartig 
[1, S. 51]), подлежащее сертификации вне противо-
поставления его общему.

А.  Реквитц исследует типы социальной логики, 
сформированные на протяжении XIX–XXI  вв. раз-
личными типами экономических взаимоотношений. 
В  индустриальном обществе доминировала «эко-
номика индустриального общего» [1,  S.  15], в  пост-
индустриальном обществе 1970-х  гг.  – «эко номика 
культурного особенного» [1,  S.  113]. Но  с  1980-х  гг.  
в обществе позднего модерна она постепенно пе-
рерождается в  «креативную экономику сингуляр-
ностей» [1, S. 111]. Для раскрытия специфики «со-
циальной логики сингулярностей» [1, S. 13] в XXI в. 
А.  Реквитц проводит генеалогический анализ фе-
номена социальной сингулярности и  демонстри-
рует, каким образом он выходит за рамки оппози-
ции общее – особенное. «Революция аутентичности» 
[1, S. 19] среди представителей сегодняшнего сред-
него класса порождает новый тип социально-куль-
турного опыта, ориентированного на единствен
ное и  исключительное, характеризующееся своей 
собственной сложностью и  глубиной трактовки, 
доступной для понимания другими, но не сводя-
щейся к языку здравого смысла. При этом следует 
отметить, что в таком обществе процессы «десин-
гуляризации» [1, S. 14] также имеют место, но они 
остаются зависимыми от процессов сингуляриза-
ции, формирующих облик современности.

Два основных недостатка понятия «индивиду-
ализм», согласно А. Реквитцу [1, S. 57]: во-первых, 
оно является слишком многозначным, во-вторых, 
характеризует преимущественно людей. Однако 
сущее сингулярностей включает в себя вместе с ин-
дивидами и  коллективами также и  неодушевлен-
ные объекты, пространства и времена.

Чтобы более детально сопоставить взгляды двух 
социологов на обозначенную проблему, вернем-
ся к теории Х. Йоаса и рассмотрим преимущества 
использования понятия «индивидуализм» в конце 
XX в. для диагностирования характерного для об-
щества того времени состояния. Конфликт между 
утилитаристским и экспрессивным индивидуализ-
мом обусловлен историческими обстоятельствами. 
Сам конфликт вторичен по отношению к всеобъем- 
лющей креативности, укорененной в  индивиде. 
Здесь Х. Йоас истолковывает суть всеобъемлющей 
креативности в  терминах гуманистической пси-
хологии А.  Маслоу, различая первичную (высво-
бождение воображения и  фантазии), вторичную 
(рациональное производство нового) и  интегри-
рованную креативность (переоценка первичной 
креативности, исходя из вторичной). В  понятии 
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интегрированной креативности «открытость само-
артикуляции» соединяется с «ответственностью са-
моконтроля» [7, p. 255].

Современная теория действия, с  точки зрения 
Х.  Йоаса, должна акцентировать роль интегриро-
ванной креативности в обществе. Тогда мы увидим, 
что приход автономной личности не был достигнут 
ценой моральной регрессии. Хотя немецкий социо- 
лог не отрицает факт существования коммерче-
ской креативности в  формах «подавленной креа-
тивности» [7, p. 255]. В целях выявления оснований 
ее развития он обращается к понятиям «участие», 
«яппификация» и «насилие», демонстрируя много-
образие форм подавленной креативности.

Понятие «участие» обозначает «жажду публич-
ной, осязаемой социальности и  серьезной креа-
тивности в  рамках сообщества» [7,  p.  255]. Эта 
жажда развивается в  направлении приватизации. 
Участвуя в  жизни современного демократическо-
го общества, индивид испытывает в  одно и то же 
время свои рациональные интересы, моральные 
обязательства и  креативную самореализацию. 
Участие – «практическая форма интегрированной 
креативности, если только она не преследует ис-
ключительно собственные материальные инте-
ресы или нормативное обязательство вне связи 
с  самореализацией, осуществляемой в  публичной 
сфере» [7,  p.  256]. Сегодня есть опасность инстру-
ментализации участия сугубо для самореализации. 
Участие не может быть приватизировано и превра-
титься в синоним успешной жизни. Поэтому нельзя 
забывать, что на вопрос о значимой жизни можно 
попытаться ответить лишь «в терминах публично-
го и политического действия» [7, p. 256]. Должен со-
блюдаться баланс различных модусов действия.

Понятие «яппификация» отражает «замалчива-
ние напряжения между нормативностью и  креа-
тивностью, которое произрастает из радикальной 
потери морали, присущей утилитаризму и экспрес-
сивному индивидуализму» [7, p. 256]. Понятие «яппи» 
входит в повседневный оборот в середине 1980-х гг. 
и  обозначает «тип личности, которая не ощущает 
мучения совести, будь то в процессе напряженного 
использования средств, сулящих деловой и карьер-
ный успех, или в  наслаждении красотой роскоши 
и  получении удовольствия от своего стиля жизни 
и досуга» [7, p. 256]. Жажда новизны лишь ради но-
визны, карьеризм, денежная жадность, показное по-
требительство, потворство своим желаниям – все это 
признаки нового стиля жизни, который не поддается 
универсальному обоснованию или оправданию.

Сегодня поколение «яппи» сменяется поколе-
нием «якки» (yuccies от англ. young urban creatives – 
молодые креативные горожане), иногда обознача-
емых как «маппи» (muppies от англ. mature urban 
professionals, millennial yuppies – миллениалы-яппи) 
и «бобо» (bobo от фр. bourgeois bohemian – богемная 

буржуазия). Последнее понятие часто используется 
в теории креативного класса (Р. Флорида), но ввел 
его в  широкий научный и  повседневный оборот 
американский социолог Д. Брукс. В 2000 г. он опу-
бликовал книгу «Бобо в раю: откуда берется новая 
элита» и обозначил понятием «бобо» новую элиту 
информационной эпохи, раскрыв специфические 
черты ее стиля жизни. 

Само существование множества стилей жизни 
и толерантность по отношению к этому множеству 
не могут заменить универсальное обоснование их 
притязания на значимость. То, что они разделя-
ются определенной группой людей, еще не значит, 
что они валидны для других. А такое притязание 
на универсальную валидность для других, согласно 
Х. Йоасу, должно присутствовать. Иначе «культур-
ная инновация» деградирует до уровня «приватно 
формирующихся культурных анклавов» [7,  p.  256], 
а публичная сфера превратится в пространство на-
вязывания чьих-то принципов.

Напряжение и механизмы сдерживания в опре-
деленных рамках должны сохраняться. Без них 
креативный потенциал не будет должным образом 
использован. Опыт Другого  – важная провокация. 
Не может быть абсолютного консенсуса даже в от-
ношении принятия многообразия стилей жизни. 
Здесь Х. Йоас переходит к анализу понятия «наси-
лие» (индивидуальное и коллективное), обознача-
ющего «выражение барьеров интегральной креа-
тивности» [7,  p.  257]. Всегда есть вероятность, что 
часть креативности не окажется значимой для Дру
гого и будет отрицаться в качестве таковой, порож-
дая беспокойство и насилие против других. Х. Йоас 
предупреждает, что должны устанавливаться пре-
делы принятия межкультурной и либеральной эй-
фории. Без них в  современной Германии вместе 
с  обострением проблемы ксенофобии и  расизма 
наблюдается одновременно и рост насилия со сто-
роны так называемых автономов [7, p. 257].

Рассуждая о  взаимосвязи креативности и  де-
структивности, об опыте приверженности ценно-
стям и  его травматичности, Х.  Йоас отмечает, что 
испытал влияние рассуждений американского фи-
лософа Р. Рорти об унижении: «Это послужило от-
правной точкой для моих исследований на тему на-
силия и его последствий, где я попытался раскрыть 
такие явления, как эйфоризирующее воздействие 
насилия и  изменение идентичности после опыта 
применения или переживания насилия» [16, c. 234].

Немецкий социолог допускает, что кто-то уп- 
рекнет его за нормативный пафос. Он отвечает 
критикам, что «даже понятие “интегрированной 
креативности” не является ценностно нейтраль-
ным» [7,  p.  257]. Необходимо пересмотреть осно-
вания морали и нормативности в ситуации, когда 
идея креативности задает направление развития 
индивида и общества.
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Ссылаясь на Ф. Ницше и его критику христиан-
ских ценностей и призывая к открытию подлинной 
морали, он рассматривает всю парадоксальность 
современной ситуации, когда креативность не мо-
жет быть лишена моральных оснований, и в то же 
время требует дистанции по отношению к  ним. 
В  результате центральный вопрос, на который 
Х. Йоасу не удается ответить в своей теории, пере-
адресован теории морали как вопрос о субстанции 
морали, укорененной в креативности. И чтобы от-
ветить на него, теория морали вынуждена посмо-
треть на предмет собственного исследования с точ-
ки зрения теории креативности действия. 

Здесь встречаются две концепции креативно-
сти. Одна из них раскрывается в эстетизации жизни 
(М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар, Р. Рорти). Однобокая трак-
товка эстетического приводит к  обесцениванию 
стиля жизни. Вторая (романтизм, постмодернизм) 
демонстрирует непреодолимое напряжение между 
креативностью и нормативностью. На нас возлага-
ется ответственность за тот социальный порядок, 
который мы хотим и должны создавать для самих 
себя. Без каких-либо метасоциальных гарантий 
установления и сохранения порядка мы вынужде-
ны принять креативность человеческого действия 
в современном обществе.

Переход Х. Йоаса от теории действия к явно ар-
тикулированной теории ценностей обозначен уже 
в  четвертой главе «Креативности действия»  [7]. 
Однако в  этой работе ему не удается ответить на 
ключевой вопрос: «Каким образом нормативность 
может быть укоренена в  креативности, и в  какой 
мере последняя допускает принятие определенных 
социально обозначенных границ ее реализации?» 

Для получения ответа необходимо детально иссле-
довать сам процесс появления новых ценностей, их 
установления в публичной сфере в качестве значи-
мых. Х. Йоас отвергает возможность принятия пост-
модернистских версий обоснования бесконечного 
многообразия стилей жизни и  их ценностных ми-
ров. Констатируя увеличение числа столкновений 
в Германии того времени на почве ксенофобии и ра-
сизма, немецкий социолог ищет выход в  универ-
сальном обосновании креативного действия в  си-
туационно обусловленных нормативных границах. 
Эта задача реализуется в его последующих трудах.

Принять такого рода аксиологическую трактов-
ку удается только при раскрытии ценностной при-
роды креативности. Она не является ценностью 
нейтральной, так как всегда и  везде представляет 
собой проявление человеческого действия, а  по-
следнее всегда укоренено в конкретной ситуации, 
которая, в  свою очередь, не мыслима вне этоса. 
Укорененность в  ценностной ситуации допускает 
случайность. Но данное допущение случайности 
универсально.

Индивид допускает случайность в той мере, в ка-
кой она допустима. И здесь в самой контингентно-
сти проявляется ее универсальная валидность для 
других. Мера допустимости креативности конкрет-
ного действия определяется множеством ситуаций, 
через которые мы успеваем пройти на протяжении 
жизни. Сталкиваясь с  различными жизненными 
опытами, исходя из собственных стилей жизни, мы 
демонстрируем притязание на креативность, обо-
значая его на карте уже существующего публично-
го поля, фиксирующего приемлемый стиль жизни 
на языке здравого смысла.

Социология страдания в эпоху креативности

Проявление человеческой креативности всегда 
связано с преодолением неких установленных из-
вне и  изнутри границ личности, со стремлением 
преодолеть саму себя в том виде, в каком ее при-
выкли воспринимать. Такого рода преодоление яв-
ляется преимущественно болезненным процессом. 
Подлинно творческий процесс всегда сопровожда-
ется мучениями и борьбой с собственным несовер-
шенством, работой над своими и чужими недостат-
ками. Достаточно сложно представить творческую 
личность вне ее страдания и  сострадания в  отно-
шении Другого, вне ее чувствительности к окружа-
ющему миру.

Но сегодняшний социологический дискурс креа- 
тивности достаточно часто пытается скрыть эту 
темную сторону под видом удовольствия и  удов-
летворения от некой иллюзорной самореализа-
ции в  (вос)производстве нового. Не  столь важно, 
насколько новым окажется продукт творчества, 
для креативного класса важнее сама установка 
на новое. Создание соответствующих условий для 

этой «бесконечно позитивной» [2,  p.  212] настро-
енности на новое отнимает большую часть време-
ни и  ресурсов обслуживающих креативный класс 
индивидов. Падение инновационной произво-
дительности часто объясняется неспособностью 
создать соответствующую атмосферу, располага-
ющую к  оригинальному взгляду на сложившийся 
порядок вещей. Обеспечение данной атмосферы – 
одна из основных задач современной культурной 
и  социально-экономической политики. Постро-
ение специальной инфраструктуры социальных 
институтов призвано сократить издержки иннова-
ционного производства с помощью компетентных 
аниматоров депрессивных регионов. При этом 
сами аниматоры оказываются зачастую лишни-
ми людьми в цифровой экономике будущего: «Мы 
можем видеть, как функции ценности отделяются, 
воспаряют и  уносятся прочь от чисто человече-
ских оценок ресурсов. Это последняя переоценка 
ценностей, которую совершает автономный, само-
исполняющийся код, работающий в распределен-
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ной глобальной сети вычислительных устройств» 
[19, с. 244].

Существенные вопросы, которые не должны вы-
падать из поля рассмотрения социолога, диагно-
стирующего состояние современной социальной 
реальности, касаются в том числе и природы чело-
веческой чувствительности к боли, переживаемой 
другим индивидом, вблизи и на расстоянии, в экс-
тазе творчества и в тупике бесплодной деятельно-
сти. Этическая и  аксиологическая составляющие 
не должны исчезать из поля социологического ис-
следования. Что такое общественно значимая боль 
в  ситуации позднего модерна? Чем она оправды-
вается и  как фальсифицируется? Какой вид ин-
дивидуальной боли в  этом обществе является 
валидным? В  каких формах возможно выносить 
суждение о ней в публичном пространстве совре-
менного общества? Насколько страдание личности 
или сообщества поддается оценке в категориях до-
пустимого и приемлемого в креативном обществе? 
Какое страдание является морально допустимым 
в публичном пространстве позднего модерна? Ка-
кие обязательства мы способны и должны принять 
на себя в  ситуации созерцания чужого страдания, 
вблизи и на расстоянии в XXI в.? 

Все эти вопросы в  той или иной мере затра-
гиваются Л.  Болтански в  работе «Страдание на 
расстоянии. Гуманитарная мораль, СМИ и  поли-
тика»  (1993). Главная задача данного исследова-
ния – прояснить содержание дебатов о гуманитар-
ном действии, обращаясь к дискуссиям, вводящим 
в контекст политики аргумент сострадания. Л. Бол-
тански верит в силу публичной речи, оказывающей-
ся тем самым действием, в котором мы занимаем 
позицию принятия определенных обязательств 
в отношении увиденного и испытанного. Эта речь 
не должна сводиться к  политической программе 
или форме эстетически привлекательного произ-
ведения искусства. Она является действием во бла-
го страждущего в той мере, в  какой мы способны 
как вписывать ее в систему универсальных ценно-
стей, так и подпитывать ее конкретными личными 
переживаниями определенной ситуации сквозь 
призму индивидуального опыта, сохраняющего 
связь с  реальностью. Только при сохранении этой 
связи преодолевается опасность превращения со-
зерцания чужого страдания в спектакль. Сохраняя 
такого рода надежду, Л. Болтански не спешит вслед 
за Ж.  Липовецким констатировать пришествие 
«постморалистского общества» с  его «милосер-
дием СМИ»  [20,  p.  179], венчающим доставляемое 
удовольствие и предполагаемые благие намерения 
в возможном развлечении зрителя.

Боль лишает нас способности думать. Немец-
кий философ Х.  Арендт рассматривает боль в  ка-
честве приватнейшего из всех видов опыта, кото-
рый не поддается отражению в сфере публичного 
[21,  с.  66–67]. В  точке боли нет возможности вы-

строить мост между субъектом и внешним миром. 
Это «граничная ситуация» [21, c. 67]. Есть вещи, не 
выдерживающие блеска публичности. Что может 
быть названо в  качестве такой вещи в  современ-
ном обществе?

Новая форма предельной боли в креативном об-
ществе – неприятие ограниченности времени, ре-
сурсов и  перспектив самореализации. Императив 
креативности заставляет пересмотреть мораль-
но-нравственные основания развития индивида 
в  обществе, где личность жертвует множеством 
значимых социальных отношений ради конституи-
рования собственной жизни как произведения ис-
кусства. В результате наше поколение уже не успе-
вает заботиться даже о самых близких: индустрия 
заботы призвана выполнить эту функцию за нас [3]. 
Индустрия заботы с ее политикой инклюзивности 
призвана сделать больных и  старых незаметно 
приемлемыми для публичного пространства. Вспо-
миная слова И. В. фон Гёте о том, что старение – это 
«постепенное отступание из явленности» [21, c. 67], 
можно найти красивое оправдание нашему стрем-
лению убежать от стариков и  больных, сдать их 
на попечение специальной системе социальных 
институтов, призванных разделить с  нами ответ-
ственность за благополучие людей с ограниченны-
ми возможностями. По мере увеличения количе-
ства пенсионеров на душу работающего населения 
Европы возрастает и  число аргументов, оправды-
вающих осознанный отказ от сопереживания чу-
жой боли в ежедневном уходе за людьми, которых 
можно было бы назвать близкими в  собственном 
проекте самореализации. У  представителей кре-
ативного класса достаточно средств, чтобы снять 
с себя ответственность за этот отказ с помощью со-
циального страхования. Но в этом случае креатив-
ный класс вынужден признать свою уязвимость без 
надежды на спасение категории «социальное», ока-
завшейся на какое-то время в плену креативного. 

В обществе позднего модерна появляется новый 
тип страдания, выставляемого на показ в публич-
ном пространстве для демонстрации собственной 
исключительности и уязвимости. Целое поколение 
популярных среди молодежи фигур публично озву-
чивают свои «уникальные» диагнозы и повествуют 
о буднях жизни с тем или иным болезненным син-
дромом: шведская экоактивистка Г.  Тунберг при-
знается в наличии у нее синдрома Аспергера  [22], 
американская певица Билли Айлиш рассказывает 
о жизни с синдромом Туретта [23], американская су-
пермодель Джиджи Хадид публично заявляет о том, 
что страдает от редкого заболевания щитовидной 
железы [24], американская певица Леди  Гага при-
знается, что страдает от хронической фибромиал-
гии [25], американская певица Лана Дель Рей пове-
ствует о своей длительной борьбе с разрушающей 
ее «мистической болезнью», с  которой не может 
справиться ни один врач [26], американская певица 
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Селена Гомеc раскрыла свой опыт борьбы с редкой 
разновидностью волчанки  [27]. Если в  XX  в. зна-
менитость стремилась продемонстрировать иде-
ал образа жизни, характеризующегося избытком 
«красоты, сексуальности, театральности, богатства, 
динамизма, славы, движения и  досуга» [28,  p.  6], 
то в XXI в. все в большей степени культивируется 
ущербность и  неполнокровность как часть поли-
тики инклюзивности. Эта политика предполагает 
как возможность превращения человека с ограни-
ченными возможностями в успешную модель, так 
и в равной степени вероятность обнаружения у ка-
жущейся здоровой знаменитости ряда физических 
и психических недостатков, проблематизирующих 
подведение ее образа под категорию нормально-
сти. Современная индустрия славы лишает своих 
субъектов атрибутов естественности и правильно-
сти. Постепенно расширяя границы, она начинает 
использоваться в  качестве трафарета для форма-
тирования личных автобиографий каждого инди-
вида. В мире социальных сетей слава оказывается 
доступной каждому в той мере, в какой он способен 
разрушить свой мир приватности. Немецкий исто-
рик искусства и  художественный критик И.  Грав 
в работе «Высокая цена: искусство между рынком 
и  культурой знаменитости»  (2008) констатирует 
превращение мира в  «один большой подиум, по 
которому идет на работу жизнь» [29, c. 198]. В этом 

мире тотальной рыночной театрализации жизни 
с помощью культурных индустрий «различие меж-
ду публичной и частной идентичностью стирается» 
[29, c. 195]. Сегодня боль перестает быть интимной, 
она становится публичной. Современная культу-
ра пытается обнажить нервную систему личности, 
продемонстрировать ее утонченную чувствитель-
ность к  окружающему миру и  предельную рани-
мость. 

В этом контексте возникает вопрос, каким обра-
зом возможно сохранить сакральность боли в  ин-
тимном пространстве. А.  Реквитц подчеркивает 
необходимость развести эстетическое и  социаль
ное, так как эстетизация боли приводит к ее обесце-
ниванию. Достаточно сложно представить дискус-
сию, в  которой предметом обсуждения окажется 
правомерность выражения страдания 16-летнего 
подростка в публичном пространстве  [30]. Однако 
такого рода жесткие дебаты имеют место быть в со-
временном обществе ввиду превращения страда-
ния ребенка в  политический «патетический спек-
такль»  [31]. Публичная культивация боли, шествуя 
по пути от визуализации страстей Христовых в ев-
ропейском искусстве до современной политики 
сострадания, достаточно часто использует детей 
на передовых политических движений, превращая 
живых и  страждущих в  символы умилостивления 
судящих чистотой и наивностью.

Заключение

Все возрастающая со второй половины XX  в. 
экспансия креативности в качестве неотъемлемо-
го атрибута современной личности и поглощение 
всех сфер жизни ее императивом превращают со-
циальную действительность в  рудимент креатив-
ной сферы самореализации самотворящей син-
гулярности. Доминантная мотивация к  действию 
определяется универсальным диспозитивом креа-
тивности, вписанным в социальный режим произ-
водства нового или кажущегося таковым. В данных 
условиях возникает потребность самоограничения 
креативности с помощью реабилитации социаль-
ного в  нормативно-ценностном поле жизни че-

ловека в  сообществе с другими индивидами. Вы-
явление аксиологических и  этических аспектов 
эстетизации социального призвано обеспечить 
возможность вынесения оценочного суждения 
и его верификации с точки зрения социетального 
измерения действительности в  категориях уко-
рененной в  определенной традиции и  культуре 
мысли, оправдываемой мирной жизнью в диалоге 
духовных традиций. В этом контексте социология 
страдания становится непосредственным участ-
ником дискуссии вокруг вопроса о  приемлемых 
формах воплощения креативности в  публичной 
сфере. 
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КУЛЬТУРНОЕ ОДИНОЧЕСТВО КАК АТРИБУТ  
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Э. Д. КОРКИЯ 1)

1)Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,  
Ленинские горы, 1, 119991, г. Москва, Россия

Раскрывается многоликая природа и  содержание феномена культурного одиночества как важного и  противо-
речивого духовного состояния человека и социального явления. Систематизированы теоретико-методологические 
концепции одиночества; раскрыто понятие и сущность феномена «культурное одиночество». В ходе анализа про-
демонстрирована неоднозначность, сложность данного феномена и показана специфика проявления культурного 
одиночества в различных формах социальной практики.
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This article reveals the many-sided nature and content of the phenomenon of cultural loneliness as an important and 
contradictory spiritual state of a person and as a social phenomenon. The presented article systematizes the theoretical and 
methodological concepts of loneliness. The concept and essence of the phenomenon of «cultural loneliness» is revealed. In 
the course of the analysis, the ambiguity and complexity of this phenomenon were demonstrated and the specificity of the 
manifestation of cultural loneliness in various forms of social practice was shown.
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Культурное одиночество, безусловно, несет в себе 
культурно-историческую ценность для современ-
ного общества. Оно ценно, поскольку предполагает 
момент творения. Это связано с тем, что в одиноче-
стве личность формирует саму себя и творит куль-
туру, создавая цельную систему норм и ценностей, 
включая произведения искусства.

Анализ проблемы культурного одиночества 
и рассмотрение феномена творца показывает, что,  

безапелляционно вверяясь социальным установ-
кам, конкретное лицо утрачивает сущностное на-
чало в  виде эксклюзивного дара, представляю ще- 
го собой «свободное благо». Кроме того, неизбеж- 
ная потребность современников в  саморефлексии 
и критичности мыслительного процесса позволяет 
сконструировать собственные мировоззренческие 
максимы и  сформировать благоприятное про-
странство для проникновения образов интеграль-



36

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2019;4: –
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2019;4: –

ного прогресса в  область личностных когниций 
[1, с. 198]. Обозначенная рекомендация не приведет 
к санкциям в формате изоляции при становлении 
коллективной сознательности и  толерантности. 
При этом стоит подчеркнуть, что в феноменологи-
ческом плане окружающий мир интерпретируется 
субъек тивно, однако уникальное пози цио ни ро-
ва ние, имеющее рациональный стержень, в  силу 
апо дик ти че ских причин так и  остается не арти-
кулированным. В  то  же время человек, оставаясь 
со циаль ным элементом, способен при помощи 
майев ти ки экстра полировать иной взгляд на чле-
нов коммуникативного поля, преобразовывая тем 
самым окружающую контекстуальность. 

Указанные характеристики явились продуктами 
модернизационных процессов, деформировавших 
социальную реальность на протяжении столетий. 
Конверсия всех сфер общественной жизни затрону-
ла и глубинные структуры человеческой природы. 

Информационно-коммуникационные техноло- 
гии прямо и непосредственно воздействуют на по-
вседневную жизнь человека, определяя специфи-
ку и качество его труда, быта, досуга, образа жизни 
и даже мышления. Развитие информационных тех-
нологий трансформирует всю структуру коммуни-
кативного опыта человека [2,  с.  34]. Анонимность, 
обусловленная развитием опосредованных форм 
человеческого общения, допускает неоднозначную 
идентификацию объектов коммуникации. С  раз-
витием информационных технологий значительно 
уменьшается число живых межличностных кон-
тактов. Меж тем, как отмечают психологи, для нор-
мального самочувствия человеку необходим посто-
янный контакт с другими представителями близкой 
по духу социальной среды. Человек, проводящий 
много времени в  киберпространстве, отвыкает от 
реальной действительности и начинает бояться не-
посредственного общения с себе подобными. Проис-
ходящая под влиянием развития информационных 
технологий индивидуализация общества приводит 
к  быстрой легитимации социального одиночества 
как наиболее адекватного воплощения образа жиз-
ни индивидуализированной личности [3, с. 17]. Под 
влиянием информационных технологий возникает 
«интерактивное» одиночество, складывающееся на 
базе повышенной включенности индивида в  вир-
туальный мир киберсообщества. Его специфика за-
ключается в вытеснении живых социальных контак-
тов контактами виртуальными.

Проблема самоидентификации как достижения 
сознания самотождественности индивида полу-
чила теоретическое оформление еще у  классиков 
марксизма в  понятии «отчуждение», пришедшего 
из немецкой классической философии. Это понятие 
используется и в более поздних марксистских тео-
риях для осмысления таких явлений капиталисти-
ческого общества, как утрата непосредственности 

человеческого бытия, искажение и  раздробление 
Я  в  самопрезентации, создание ложных образов 
себя и др. В свою очередь, одну из передовых мыс-
лей по данному вопросу высказывал Э.  Фромм, 
представитель «радикального гуманизма», «гума-
нистического психоанализа». По воззрениям уче-
ного, каждому типу производственных отношений 
соответствует определенная ориентация. Так, «про-
дуктивной ориентацией... отмечен тот тип харак-
тера, для которого рост и  развитие всех потенций 
человека являются той целью, которой подчинены 
все его усилия» [4, c. 297]; непродуктивные ориен-
тации  – рецептивная, эксплуататорская, накопи-
тельская, рыночная. Сущностной чертой последней 
является «глубинное отношение к себе и к другим 
людям как к товару, ценность которого определяет-
ся меновой стоимостью» [4, c. 285]. Следовательно, 
актуальная экономическая система катализирует 
не только продажу собственных характерологиче-
ских индивидуальных особенностей, но и продуци-
рование значимых на «рынке личностей» черт.

И.  Гоффман уделял особое внимание анализу 
способов адаптации к  «сценарным» требованиям 
в  целях получения выгод в  процессе социальных 
взаимодействий. Актор, принимая ролевой диапа-
зон, «маскируется», лишаясь объективных харак-
теристик и  растворяясь в  пространстве ситуаций. 
Отсюда и метафора «спектакля», т. е. завораживаю-
щего «действа», которое стягивает к себе все взгля-
ды и  сознания, отдаляя «зрителей» друг от друга. 
Последние, в свою очередь, обеспечивают себе ме-
сто в зале, внося свой вклад в процветание «обще-
ства потребления» [5, с. 92].

В указанном алгоритме одной из доминант яв-
ляется цифровая эпоха. Образы небытия, модерно-
вые ценностные ориентиры, паттерны поведения, 
системы оценки и  самооценки сообщаются «зри-
телям» изо дня в день по расписанию. Так, в сфере 
социологического анализа инициируется феномен 
опосредования образа Я, мимикрирующего в про-
цессе публичного представления. Индивид начал 
ускользать от самого себя  – и  ему потребовались 
новые средства для самоулавливания.

С  наступлением цифровой эпохи, именуемой 
новым «спасителем», многие ответвления раз-
вивающегося кризиса получили инновационную 
платформу для форсированной интенсификации, 
в то время как представители человеческого рода 
не были готовы к  столь кардинальным трансфор-
мациям [6, с. 23].

Интернет образует глобальное информационное 
пространство, служит физической основой для Все-
мирной паутины. В настоящее время интернет пре-
вратился в существенный фактор, влияющий на по-
вседневность значительного числа людей. Интернет 
полифункционален: это не просто среда личностно-
го и делового общения, но и во все большей степени 
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Знать, чтобы предвидеть...
To Know so that to Foresee...

среда купли-продажи (электронной коммерции), 
а также развлечений. Вначале появление интернета 
способствовало увеличению количества одиноких. 
Виртуальное общение создало иллюзию насыщен-
ной жизни, позволило реализовать себя в  разных 
ипостасях, при этом отменив такой необходимый 
атрибут существования в обществе, как обязатель-
ство перед другими [7, с. 187]. Но в дальнейшем си-
туация стала меняться в противоположную сторону. 
Количественные характеристики интернета переш-
ли в  качественные. В  настоящее время возникает 
большое число самоорганизующихся сообществ. 
Многие интернет-сообщества носят конструктив-
ный характер и  нацелены на «обживание» интер-
нет-пространства. Социокультурным следствием 
распространения информационных технологий 
становится возрастающее значение коммуника-
тивности при изменении ее форм, опривычивание 
новых способов трудовой деятельности, досуга 
и новых методов поиска информации. Преодолеть 
одиночество помогают специальные клубы для 
общения, функционирующие в  интернете. Люди 
с  разнообразными интересами могут воспользо-
ваться большим выбором порталов, например, ча-
тами для подростков, бесплатными знакомствами 
[8, с. 81]. Благодаря интернету гораздо проще оты-
скать приятного собеседника для переписки, насто-
ящую любовь или верного друга.

Примерно полвека назад телекоммуникацион-
ная революция дала старт многим процессам, зрев- 
шим уже несколько десятилетий. Экстраординар-
ный уровень включенности аудитории в среду теле-
видения как массмедиа предоставил возможность 
для оформления единого информационного поля 
и возникновения всеобщего коммуникативного суб- 
страта [9, с. 50]. Наблюдается крушение устоявшихся 
структур и  становление совершенно нового, чрез-
вычайно подвижного социального контекста.

Индустриальное трансформируется в информа-
ционно-коммуникативное, что неоспоримо влечет 
за собой ряд последствий. В период транзита, когда 
индивид еще не выработал иммунитет к модерно-
вым моделям поведения и способам общения, фру-
страция окутывала социальную общность. Наиме-
нее приспособленные впадали в сомнамбулическое 
состояние, влияние которого наблюдается и  се-
годня. Все описанное – проявление затянувшегося 
процесса адаптации к нововведениям в норматив-
но-ролевом комплексе и к структурно реорганизо-
ванной действительности [10, с. 91]. В связи с само-
провозглашением культа информации и  знаний 
кадры стали покидать производственные отрасли 
и  «оккупировать» сервисный сектор экономики; 
последовал логичный перевес в сторону сферы ус-
луг. Состояние эквилибриума окончательно приоб-
рело статус недосягаемого.

В  XXI  в. сфера влияния традиционных религи-
озных систем попирается модерновыми формами, 

однако алгоритм социализации не подвергся де-
формации извне. Следовательно, при неизменной 
обрядовой смысловой нагрузке модернизируются 
собственно акты. Из этого логично следует тот факт, 
что СМИ сегодня – ритуальное явление «индустри-
альной религии современности» [11, с. 18]. Попадая 
в  зону потребления информации, зритель аккуму-
лирует ее порционно. Так, он воспринимает спектр 
ролевых моделей поведения, ценностей, идеалов 
и  норм. Осуществляя своего рода селекцию, инди-
вид ради удовлетворения собственных интересов 
реализует определенные паттерны поведения.

Метамедиум задает социуму перцептивную мо-
дель, которая диктует «воспринимающим импуль-
сы», как должен отражаться в  них полученный 
материал. Таким образом фиксируется тотальное 
воздействие на человеческое сознание.

Подчиняя природу, человек создает искусствен-
ную среду обитания, которая впоследствии наде-
ляется силой и  становится способной управлять 
толпой. Возникшее технологическое общество ис-
пользует «индустрию культуры», которая унифици-
рует сознание и бытие [12, с. 260]. Она представляет 
собой машину по производству стандартизиро-
ванных продуктов в  сфере искусства; являясь не 
основой духовного обогащения, а  инструментом 
манипуляции, эксплуатирует массовые средства 
общения, которые проникли не только в  область 
нашего познания внешней действительности, но 
и  в  область нашего самопознания. Это формула 
ложного мира, созданного и поддерживаемого мас-
совыми средствами коммуникации. Примененная 
Платоном метафора о  пещерных людях с  годами 
лишь интенсивнее актуализируется. Так, не  спо-
собные освободиться от оков, медиаиндивидуумы 
с  детства воспринимают искаженную реальность, 
принимая при этом «тени за предметы действи-
тельности» [13, с. 285].

В  социуме, заявленном свободным, на самом 
деле царит завуалированное господство системы. 
Научно-техническая революция изо дня в  день 
создает ложные потребности в виде шикарных ма-
шин, одежды и других материальных благ, которые 
превращают людей в рабов общества потребления. 
Сегодня социально-культурная деятельность мо-
жет рассматриваться как самостоятельная подси-
стема общей системы социализации, социального 
воспитания и  образования людей. Она является 
важнейшей функцией государственных и  негосу-
дарственных структур, сферой приложения усилий 
многочисленных общественных движений и иници-
атив, средством использования свободного времени 
различными группами населения. Современная со-
циально-культурная деятельность не просто шире 
и многогранней прежней культурно-просветитель-
ской [14, с. 142]. Принципиально то, что в ее основе 
лежит упомянутая выше субъект-субъектная модель 
организации культуры, досуга, просвещения.
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Таким образом, в  ходе развернутого анализа 
проб ле мы культурного одиночества и  подробного 
рассмотрения феномена творца было выявлено, 
что, безапелляционно вверяясь социальным уста-
новкам, конкретное лицо утрачивает сущностное 
начало в  виде эксклюзивного дара, представляю-
щего собой «свободное благо». Кроме того, отме-
чалась неизбежная потребность современников 
в  саморефлексии и  критичности мыслительного 
процесса, которые позволяют сконструировать 
собственные мировоззренческие максимы и сфор-
мировать благоприятное пространство для про-
никновения образов интегрального прогресса 
в  область когниций. Обозначенная рекомендация 
не приведет к санкциям в формате изоляции при 
становлении коллективной сознательности и толе-
рантности. При этом стоит подчеркнуть, что в фе-
номенологическом плане окружающий мир ин-
терпретируется субъективно, однако уникальное 
позиционирование, имеющее рациональный стер-
жень, в силу аподиктических причин так и остается 
не артикулированным [15, с. 73]. В то же время че-
ловек, оставаясь социальным элементом, способен 
при помощи майевтики экстраполировать иной 

взгляд на членов коммуникативного поля, пре-
образовывая тем самым окружающую контексту- 
альность.

Ценность человеческого капитала не поддается 
измерению – каждый актор есть исключительный 
оригинал, которому под силу овеществить любую 
идею, совершить гениальный прорыв, пройти ти-
танические испытания, преодолеть все трудности 
[16, с. 220]. Поэтому концептуально важно пребы-
вать в  поиске себя, развивая и  актуализируя Са-
мость, несмотря на конвенциональные приорите-
ты, антропогенные бихевиористские конструкты 
и стереотипные когнитивные паттерны.

Таким образом, XXI  в. ставит перед человеком 
множество гуманитарных проблем, от решения 
которых зависит не только судьба одного челове-
ка, но и  будущее человечества в  целом. Проблема 
самореализации личности в сложных современных 
социально-экономических условиях многогранна 
и требует углубленного изучения места и роли ин-
дивида в жизни общества. Чтобы выполнить эту за-
дачу, человеку необходимы условия для творческо-
го и интеллектуального развития, самовыражения, 
самореализации в любом виде деятельности.
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МЕМЕТИКА КАК НОВАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУКА 
И НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕМИОТИКИ
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Рассматривается процесс формирования новой междисциплинарной науки – меметики, объектом исследования 
которой являются исторические, культурные, политические, социальные, экономические и иные типы мемов. Ана-
лизируются взаимоотношения меметики с социальной наукой. Обосновывается вывод о том, что меметика стано-
вится тем направлением социальной семиотики, которое связывает ее с различными видами семиотических ис-
следований (биосемиотикой, киберсемиотикой, политической семиотикой, семиотикой культуры, экономической 
семиотикой и др.).

Ключевые слова: мем; меметика; социальная наука; классификация мемов; социальная семиотика.

MEMETICS AS THE NEW INTERDISCIPLINARY SCIENCE  
AND THE BRANCH OF SOCIAL SEMIOTICS

V. K. SHCHERBIN  а

аCenter for System Analysis and Strategic Research, National Academy of Sciences of Belarus,  
1 Akademičnaja Street, Minsk 220072, Belarus

The process of formation of a new interdisciplinary science – memetics, which studies historical, cultural, political, social, 
economic and other types of memes is considered in the article. The interconnections between memetics and social semiotics 
are analyzed. The conclusion is substantiated that memetics is becoming the branch of social semiotics which relates to 
different branches of semiotic research (biosemiotics, cybersemiotics, political semiotics, semiotics of culture, economic 
semiotics, etc.).

Keywords: mem; memetics; social science; classification of memes; social semiotics.

По мнению С. Н. Зенкина, переводчика на рус-
ский язык книги М. Хальбвакса «Социальные рам-
ки памяти» (1925), «основная мысль книги в  том, 
что память  – не чисто индивидуальный процесс 
хранения и обработки полученных впечатлений, 
на самом деле ее деятельность определяется обще-
ством» [1, с. 9], т.  е. память является очень широ-
ким и разнообразным общественным феноменом. 
Сегодня во многих научных дисциплинах и сферах 

деятельности выделяются свои специфические 
виды памяти (в психологии – иконическая, кратко
временная и долговременная память; в  информа-
тике  – видеопамять, виртуальная, динамическая 
память, кэш-память, оперативная, разделяемая, се
тевая память и др.; в культурологии – культурная 
память; в социологии, политологии и социальной 
философии – живая, индивидуальная, коллективная, 
социальная память; в филологии – ассоциативная, 
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словесная память, описываемая в  ассоциативных, 
толковых и прочих словарях; в истории – истори
ческая память; в  правоведении – юридическая па
мять [1, с. 19]) и т. д. В странах Запада такие поли-
дисциплинарные и многоотраслевые исследования 
феномена памяти обозначаются обобщающим тер-
мином memory studies.

Отмеченный выше общий для самых разных на-
учных дисциплин и отраслей знаний интерес к фе-
номену памяти является отнюдь не случайным, ибо 
именно память лежит в основе сохранения и пере-
дачи накопленных знаний следующим поколениям 
исследователей. Причем сам механизм сохранения 
и передачи научных знаний существенно отлича-
ется в разных дисциплинах. В естественных науках 
его основой выступают лабораторные исследова-
ния и эксперименты, в точных науках – математи-
ческое моделирование, в гуманитарных и социаль-
ных науках – текстовые источники. Однако общим 
(и ключевым!) способом накопления и передачи 
новейших знаний для всех научных дисциплин яв-
ляется печать и иные связанные с научным языком 
способы записи и фиксации информации (устный 
дискурс, эпистолярный жанр, сетевой дискурс, 
мультимедиа и пр.). 

Как свидетельствует французский социолог 
Бруно Латур, «до появления печати все возмож-
ные интеллектуальные приемы – организованный 
скептицизм, научный метод, опровержение, сбор 
данных, создание теорий – уже были опробованы, 
причем в каждой из дисциплин: географии, космо-
логии, медицине, динамике, политике, экономике 
и т. д. Но каждое достижение оставалось локальным 
и временным, потому что не было способа переме-
стить эти результаты куда-нибудь еще и включить 
в них другие результаты без последующих искаже-
ний и ошибок. В эпоху рукописей в  каждой тща-
тельно исправленной версии работы автора после 
нескольких копий снова появлялись ошибки. Нель-
зя было получить устойчивый доход, поэтому не-
возможна была крупномасштабная долговремен-
ная капитализация. Печатный станок не добавляет 
ничего к разуму, научному методу, мозгу. Он про-
сто все сохраняет и распространяет, вне зависимо-
сти от того, насколько это неправильно, странно 
или дико. Он делает все мобильным, но эта мобиль-
ность не умножает ошибки в тексте. <…> Изобре-
тается механизм необратимого захвата точности. 
Печать играет роль демона Максвелла. Не нужно 
никаких новых теорий, мировоззрений или духа 
для объяснения капитализма, Реформации и нау-
ки: они являются результатом нового шага в долгой 
истории неизменяемых мобильностей. <…> …Рево-
люция Маклюэна произошла уже тогда, когда были 
напечатаны первые изображения. Инженерия, бо-
таника, архитектура, математика – ни одна из этих 
наук не может описать то, о чем она говорит, толь-

ко с помощью текста; им необходимо показывать 
вещи. Но эта демонстрация, такая существенная 
для убеждения, была совершенно невозможна до 
изобретения “гравированных изображений”. Текст 
мог быть скопирован с небольшими искажениями, 
но не так обстояло дело со схемами, анатомически-
ми гравюрами или картами» [2, с. 114–115].

Изобретение «гравированных изображений» по- 
зволило визуализировать результаты научных ис-
следований и дало определенные преимущества 
тем ученым, которые воспользовались этим при 
обработке полученных экспериментальных дан-
ных: «Тот, кто плохо визуализирует, проигрывает 
схватку: его факт не выстоит. <…> Это особенно 
верно, если явления, в которые нас просят верить, 
не видимы невооруженным глазом: квазары, хро-
мосомы, пептиды мозга, лептоны, ВНП, классы, 
береговые линии даны только взгляду, “воору-
женному” устройствами записи. <…> Важностью 
этого каскада записей можно пренебречь при изу- 
чении событий повседневной жизни, но ее нель-
зя переоценить при анализе науки и технологий» 
[2, с. 124–125]. К примеру, «технический чертеж 
не только создает на бумаге мир, которым мож-
но манипулировать, как будто в трех измерениях. 
Он также создает для множества других записей 
общее место сбора; в  чертеж могут быть вписаны 
пределы допуска, чертеж может быть использован 
для экономических вычислений, для определения 
задач, организации ремонтов или продаж. <…> 
В  этом и состоит парадокс. Работая лишь с  бума-
гой, над хрупкими записями, гораздо меньшими, 
нежели те вещи, из которых они были извлечены, 
можно господствовать над всеми вещами и всеми 
людьми. Незначительное для всех других культур 
становится самым важным, единственно важным 
аспектом реальности. Слабейший, лишь страстно 
манипулируя всевозможными записями, становит-
ся сильнейшим. Такой образ власти мы получаем, 
изучив тему визуализации и познания со всеми ее 
следствиями» [2, с. 139, 148].

Однако те знаковые средства визуализации, 
которые используются для изучения и отражения 
природы, считает О. Хархордин, автор предисло-
вия к книге Б. Латура «Наука в действии: следуя за 
учеными и инженерами внутри общества» (2013), 
не совсем пригодны для изучения общества: «Со-
циология, например, опирается на опросы, анке-
ты, интервью, анализ статистики и документов. 
Казалось бы, почему не построить работающие 
черные ящики на основе таких методов сбора эм-
пирических данных? Но попытка сконструировать 
черный ящик на основании таких методов доступа 
к реальности проваливается. Потому мы и не име-
ем до сих пор, например, вакцины от коррупции. 
Дело в том, что пытать людей, как пытают природу, 
нельзя. Вернее, можно, но очень осторожно – лишь 



42

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2019;4: –
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2019;4: –

задавая вопросы или ведя расспросы, не задеваю-
щие или не нарушающие интересов опрашиваемо-
го или интервьюируемого. Слово “пытати” в древ-
нерусском означало “спрашивать”, и мы не знаем, 
было ли связано это вопрошание с  насилием или 
нет в те времена. В современном социологическом 
исследовании, однако, точно нельзя переходить от 
опросов или расспросов к допросу с пристрастием, 
который до сих пор практикуется в полиции неко-
торых стран. Только пытка или угроза пытки и истя-
заний превращает человеческое поведение в почти 
полностью предсказуемое. Черный ящик, который 
производит такое поведение, история знает – это 
концентрационный лагерь, ломающий прежние 
моральные установки и приводящий к смене лич-
ности. Потому, хотя техники опроса и  расспросов 
находятся в  опасной близости с  техниками до-
проса, социология тем не менее не строит черный 
ящик, который будет жестко производить заданное 
или предсказанное поведение людей.

В самом конце книги Латур призывает не опи-
сывать естественные науки методами традицион-
ной социологии, тем самым игнорируя феномено-
логию и прагматику инженерной жизни. Но тогда 
должно быть верно и симметричное предложение: 
поняв, в чем заключается специфика жизни в мире 
естественных наук, надо прагматически и фено-
менологически рассмотреть и мир общество-веда, 
а не естество-пытателя, то есть не навязывать мо-
дели жизни ученых из естественных наук тем, кто 
живет по-другому» [3, с. 14–15].

В частности, к  настоящему времени социаль-
ная наука выработала свои весьма специфические 
формы визуализации полученных ею научных ре-
зультатов, коренным образом отличающиеся от 
знаковых средств, используемых в  естественных, 
точных и технических науках. Если в  последних 
доминирующими видами семиотических средств 
являются протоколы лабораторных испытаний, 
многочисленные математические, физические 
и химические формулы, компьютерные изображе-
ния цепочек ДНК, инженерные чертежи и схемы, 
географические карты и пр., то в рамках социоло-
гии (как и в других общественных науках) чаще ис-
пользуются текстовые формы описания получен-
ных результатов: тексты опросов, анкет, интервью, 
сложных социальных нарративов и их не менее 
сложных интерпретаций, а  также видеофильмы, 
интернет-дискурсы, интернет-мемы, концепты, 
сетевые блоги, слоганы и образы социальной ре-
кламы, социальные визитки, фотографии и  пр. 
Все перечисленные выше знаковые средства ви-
зуализации социальных данных изучает такое на-
правление социологии, как социальная семиотика, 
в  рамках которой сегодня выделяются еще более 
специализированные направления (приводятся 
в алфавитном порядке):

1) визуальная социология. К настоящему вре-
мени уже опубликованы не только научные статьи 
и монографии, но даже учебники по визуальной со-
циологии [4]. Во вводной статье к указанному учеб-
нику по визуальной социологии российский со цио-
лог Н. Е. Покровский весьма доходчиво объяс няет, 
в чем заключается суть данного социологического 
направления: «С одной стороны, необычно само 
понятие визуальной социологии. Ведь оно сокру-
шает привычное представление о социологии как 
о словесной дисциплине, опирающейся на опросы, 
сбор статистических данных, описание и  анализ 
на их основе общественных отношений и  пове-
дения людей. В своих теоретических построени-
ях социология даже как бы и незряча, и невиди-
ма: она состоит из абстрактных и теоретических 
конструкций, объяс няю щих социальный мир. Но, 
с другой стороны, общественная жизнь и участву-
ющие в ней люди – а именно человек обществен-
ный является предметом социологии – даны нам 
наглядно. Все вокруг, что делают люди, зримо, види
мо, представлено в образах, а значит, доступно ви-
зуальной фиксации. И  Петр Штомпка показывает 
и доказывает, что для познания социальной жизни 
поток зрительных образов зачастую может дать не 
меньше, чем поток слов, высказываний и сужде-
ний. А  точнее, что социология должна не только 
слушать и записывать, но и видеть и отображать – 
и лишь в синтезе того и другого она познает свой 
предмет в целостности» [5, с. VII];

2) герменевтическая социология. По мнению 
российского философа Е.  Н.  Шульги, «социология, 
исходящая из герменевтики, не ищет источник со-
циальных смыслов ни в  индивидуальном созна-
нии, ни в  объективных, внешних по отношению 
к индивидууму идеях или сводах правил и норм – 
в центре ее интересов находится сфера интерсубъек-
тивности, лежащая вне оппозиции субъективизм –  
объективизм. При таком понимании смысл пред-
стает как результат процесса интерактивной интер-
претации, осуществляемой участниками диалога. 
Тем самым социальный смысл не может оставаться 
субъективным, так как его статус зависит от диа-
логового согласования. Но он также не является 
и объективным (социальным) смыслом, поскольку 
не существует независимо от участников диалога 
и вне объединяющего их отношения взаимопони-
мания» [6, с. 346];

3) интерпретативная социология. По мнению 
российского философа и социолога Д.  Г.  Подвой- 
ского, данное социологическое направление объ-
единяет «ряд социологических теорий, в  рамках 
которых основной задачей считается изучение 
“смысловой нагруженности” социальной жизни 
и  образующего ее структуры человеческого пове-
дения. При таком подходе ученый выступает в ка-
честве “интерпретатора” (истолкователя) субъек-
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тивных значений и смыслов, которые индивиды 
приписывают тем или иным фрагментам соци-
альной реальности. <…> Принципы И. с. (интер-
претативной социологии.  – В.  Щ.) используются 
в  качестве базовых концептуальных предпосылок 
методологии качественных исследований [кейс-
стади (case-study), анализ личных документов, 
нарративный анализ, биографический метод]» 
[7, с. 455]. Приведенное выше самое общее опре-
деление интерпретативной социологии конкре-
тизируется и детализируется в  книге немецкого 
социолога Хайнца Абельса «Интеракция, идентич-
ность, презентация. Введение в интерпретативную 
социологию» (в русском переводе вышла в 2000 г.). 
В частности, в  качестве исторических этапов раз-
вития интерпретативной социологии им рассма-
триваются следующие социологические теории: 
символический интеракционизм Дж.  Мида, сим-
волический интеракционизм Г. Блумера, феноме-
нологическая социология А. Шюца, концепция со-
циального конструирования реальности П. Бергера 
и Т. Лукмана, техники презентации И. Гофмана [8];

4) критический дискурс-анализ. В кратком глос-
сарии по социальной семиотике, составленном 
российским филологом М.  В. Гавриловой, под 
критическим дискурс-анализом понимается «тип 
междисциплинарных аналитических исследова-
ний дискурса, который изучает способы, с  помо-
щью которых социальная власть осуществляет свое 
господство в обществе. Анализ призван объяснить, 
как посредством текста и речи социальное неравен-
ство предписывается, воспроизводится и как ему 
оказывается сопротивление в  социальном и  по-
литическом контексте. Материалом критических 
исследований являются тексты, которые продуци-
руются в решающие моменты коммуникации, т. е. 
когда участники находятся в ситуации социально-
го риска и испытывают неудобство от последствий 
дискурсивного неравенства» [9, с. 409]. Приведен-
ное выше определение критического дискурс-ана-
лиза можно дополнить словами известного россий-
ского политолога М. В. Ильина о том, что «каждый 
политический “мир” живет и созидается своим био-
интеллектуальным моделированием, своим дис- 
курсом. А раз так… никакой политический инсти-
тут или процесс нельзя в  смысловом отношении 
“измерить” без анализа дискурса, без использова-
ния инструментария семиотики» [10, с. 19];

5) социологическая концептология. Проведен-
ный нами ранее анализ проблематики социоло-
гической концептологии позволил выявить три 
ключевые проблемы, на решении которых должны 
быть сосредоточены усилия представителей дан-
ного направления: «...совершенствование поня-
тийного аппарата социологии; концептуализация, 
категоризация и  стигматизация социальных зна-
ний; формирование национального видения со-

циальной картины мира. <…> Изучение практики 
использования концептов в социологических и по-
литологических исследованиях отечественных уче-
ных дает нам основания достаточно оптимистично 
оценивать перспективы развития социологической 
концептологии в постсоветских государствах. Осо-
бенно если представителями данного новейшего 
социологического направления будет своевремен-
но осознана жизненная необходимость в  скорей-
шем решении двух достаточно непростых задач: 
1) проведение широкомасштабных описаний по-
нятийно-терминологического фонда социологии 
(на материале научных текстов социологического 
характера); 2)  составление социологических сло-
варей новых типов (понятийных тезаурусов, слова-
рей концептов, концептуальных глоссариев, клас-
сификаторов, рубрикаторов и др.), позволяющих 
в  максимально эксплицитном виде структуриро-
вать понятийно-концептуальное пространство со-
временной социологии» [11, с. 37–38].

Приведенными выше направлениями понятий-
но-концептуальное пространство современной со- 
циальной семиотики, на наш взгляд, не исчерпы-
вается. Наблюдающийся сегодня в  социально-гу-
манитарном познании семиотический поворот 
[12] убеждает нас в том, что «семиотика имеет дело 
не просто с отдельным классом явлений, но с осо-
бым измерением существования объектов социаль-
но-гуманитарного знания. Подобно тому, как все, 
к чему прикасается наука, превращается в объект, 
все, к  чему прикасается семиотика, превращается 
в  знак и/или последовательность знаков (текст), 
упорядоченных с  помощью системы правил/ко-
дов» [13, с. 10].

Скажем даже больше: тот факт, что «историк, 
в отличие от естествоиспытателя, не наблюдает со-
бытия, а работает с описаниями событий в текстах 
источников» [14, с. 236], на наш взгляд, нельзя по-
нимать таким образом, что изучать историческую 
память можно только на материале текстовых 
источников. Во всяком случае, в  изданном еще 
в  начале прошлого века «Словаре гуманитария» 
Н.  К.  Рамзевича спектр источников исторических 
фактов и обобщающей их науки определялся на-
много шире: «Источниками собственно истории 
(исторический период) служат мифы, предания, 
сказания, вещественные и письменные памятники 
разного рода» [15, с. 95].

Кроме того, из истории белорусской фолькло-
ристики известно, что до появления рукописных 
и печатных текстов все этнографические, культур-
ные, исторические, языковые и прочие сведения 
о жизни белорусского народа в  течение многих 
столетий передавались из поколения в  поколение 
в многочисленных пословицах, поговорках, загад-
ках, шутках, песнях и прочих жанрах устного на-
родного творчества. Вот что писал по этому поводу 
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известный белорусский языковед и фольклорист 
XIX в. И. И. Носович: «Белорусы все факты, все слу-
чайности человеческой жизни, все поступки, как 
хорошие, так и плохие, и различные даже суждения 
о чем-нибудь подводят под мерку пословиц своих» 
[16, с. 3].

Многие устные жанры народного творчества 
(к упомянутым выше можно добавить анекдоты, 
авторские афоризмы, цитаты, перифразы, кры-
латые слова и выражения) активно используются 
для передачи сведений о жизни народов и сегодня, 
в  эпоху, перенасыщенную текстами как печатны-
ми, так и электронными. В последние десятилетия 
вышли сборники антипословиц, антиафоризмов, 
эпиграмм и подобных фольклорных неологизмов, 
а также новейших типов мини-дискурсов: от изда-
ний «Пароли. От фрагмента к фрагменту» Жана Бо-
дрийяра, «Гарики» Игоря Губермана, «Славянские 
сутры» Эдуарда Скобелева, «Этика любви, жизни 
и смерти в афоризмах и стихах» Альберта Елсуко-
ва, словаря современной политической культуры 
«Словарный запас» Льва Рубинштейна до много-
численных культурных, политических, социаль-
ных, экономических и прочих мемов.

Многие сборники миниатюрных шедевров 
о  ключевых понятиях современной жизни опу-
бликованы. К примеру, кроме вышеназванных 
книг, можно упомянуть созданные совместными 
усилиями немецкого лингвиста Харри Вальте-
ра и российского фразеолога Валерия Мокиенко 
сборники справочного типа: «Пословицы русского 
субстандарта» (2001), «Словарь русских антипосло-
виц» (2002), «Прикольный словарь (антипословицы 
и антиафоризмы)» (2004), «Антипословицы русско-
го народа» (2005). Но основной формой существо-
вания таких мини-шедевров о ключевых понятиях 
современной жизни все же является устный, рече-
вой или сетевой дискурс. По мнению российского 
филолога Н.  Н.  Федоровой, «активизация употре-
бления трансформированных пословиц объясня-
ется тем, что они выполняют особый “социальный  
заказ”, “осовременивают” шаблонизированные мно- 
голетним (а часто и многовековым) употреблени-
ем паремии и отражают актуальные для носителей 
языка реалии… Особенно частотны в  наши дни 
трансформы, отражающие новые реалии из соци-
ально-политической сферы – армия (Не боевая тех
ника красит воина, а воин – боевую технику), охрана 
правопорядка (Язык до киллера доведет), медицина 
(Лекарства дороже денег), образование (Образова
ние дороже денег), политика и государство (Делу вре
мя – пикету час), средства массовой информации 
(Папарацци на выдумку хитра); из экономической 
сферы (Свой бизнес карман не тянет); из научно-
технической сферы  – компьютерные технологии 
(Хакерство хуже воровства), космос (“Мир” от  
“Челленджера” недалеко падает);  из обиходно-бы-

товой сферы – алкоголь (Водку пивом не испортишь), 
наркомания (Чем бы наркоман ни тешился, лишь бы 
кайф не ломал), секс (И для старухи найдется пор
нуха), досуг (Рок попсы не слаще; Не так страшен 
пейнтбол, как его малюют)» [17, с. 14].

На наш взгляд, отмеченный выше «когнитивный 
взрыв», обусловивший появление в самых разных 
научных дисциплинах и различных общественных 
сферах многочисленных мини-шедевров о клю-
чевых понятиях этих дисциплин и общественных 
сфер, является своего рода ответной реакцией на 
захлестнувший нас постоянно растущий поток 
информации, который невозможно переработать 
в  реальном времени и который выступает в  ка-
честве серьезного препятствия на пути решения 
жизненных проблем. И постепенно именно такие 
мини-шедевры о ключевых понятиях нашей жизни 
становятся основными носителями культурной ин-
формации или культурными генами, обеспечива-
ющими передачу духовного наследия следующим 
поколениям. Как справедливо заметил в  своей 
книге «Эгоистичный ген» (1976) британский биолог 
Ричард Докинз, «передача культурного наследия 
аналогична генетической передаче: будучи в своей 
основе консервативной, она может породить не-
кую форму эволюции» [18, с. 291]. 

Он же придумал и название для такого культур-
ного гена: «Нам необходимо имя для нового ре-
пликатора, существительное, которое отражало бы 
идею о единице передачи культурного наследия… 
От подходящего греческого корня получается сло-
во “мимема”, но мне хочется, чтобы слово было од-
носложным, как и “ген”. Я надеюсь, что мои полу-
чившие классическое образование друзья простят 
мне, если я сокращу слово “мимема” до “мем”. <…> 
Примерами мемов служат мелодии, идеи, модные 
словечки и выражения, способы варки похлебки 
или сооружения арок. Точно так же, как гены рас-
пространяются в  генофонде, переходя из одного 
тела в другое с помощью сперматозоидов или яй-
цеклеток, мемы распространяются в том же смыс-
ле, переходя из одного мозга в другой с помощью 
процесса, который в  широком смысле можно на-
звать имитацией» [18, с. 295].

В работах других исследователей можно встре-
тить и другие обозначения и определения ме-
мов. К  примеру, в  книге Ричарда Броди «Virus of 
the Mind. The New Science of the Meme» (2009) уже 
прямо в  названии книги отражено другое назва-
ние мема («вирус мозга» или «мозговой вирус»), 
а  сам мем получает следующее определение: это 
«содержащаяся в уме единица информации, кото-
рая, влияя на ход определенных событий, способ-
ствует возникновению своих копий в других умах» 
[19, с. 11]. В свою очередь, в статье британского ис-
следователя Г. Пауэлла о мемах они «определяются 
как базовые единицы культурной эволюции. Но на 
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что они могут быть похожи? Они обычно являются 
кусочками информации какого-либо сорта, кото-
рые переходят из мозга в мозг благодаря имитации. 
<…> Другие предполагаемые кандидаты на статус 
мемов включают цепочки букв, шутки, конспиро-
логические теории и всевозможные интернет-фе-
номены» [20, с. 6–7]. Наконец, в книге С. Блэкмор 
«The meme machine» (1999) обосновывается тезис 
о том, что человеческий мозг и его идентичность 
являются продуктами репликации успешных ме-
мов [21].

Несмотря на многообразие существующих под-
ходов к определению и обозначению мемов, в меж-
дународной практике в  качестве названия науки 
о мемах закрепился термин «меметика», чему в не-
малой степени посодействовало соответствующее 
предложение американского научного журналиста 
Дугласа Хофштадтера. В частности, из свободной 
электронной энциклопедии «Википедия» можно 
узнать о том, что «в январе 1983 года в “Metamagical 
Themas”, в колонке Дугласа Хофштадтера в журна-
ле “Scientific American”, а  также в  одноименном 
сборнике статей было опубликовано предложение 
назвать дисциплину, изучающую мемы, “мемети-
кой” (по аналогии с генетикой)» [22].

К настоящему времени усилиями исследовате-
лей, работающих в  рамках меметики, выявлены 
и описаны десятки различных типов мемов, кото-
рые дифференцируются следующим образом:

а) по сфере своего использования (в сфере ин-
тернета  – интернет-мемы, к  числу которых от-
носятся фотожабы, пародии, демотиваторы, со
общения-мемы, медиамемы и которые «составляют 
сегодня довольно существенную часть контента 
новых медиа» [23, с. 31]; в  политической сфере  – 
политические мемы; в социальной сфере – социаль
ные мемы; в экономической сфере – экономические 
мемы и т. д.); 

б) по своей дисциплинарной принадлежности 
(к примеру, в области политологии ставится задача 
разработки таких мемов, которые являются «эф-
фективным способом пробить защитный барьер 
в сознании большого количества людей» [23, с. 31]; 
напротив, в области экономической науки решается 
задача по выявлению и устранению социально не-
эффективных решений, которые приобрели свой-
ства экономических мемов: «Однажды принятое 

социально неэффективное решение становится 
устойчивым и определяет деятельность экономи-
ческих субъектов в течение долгого времени. Эко-
номическая система или ее часть начинает разви-
ваться в таком направлении, которое в итоге ведет 
общество к кризису и упадку. Экономисты не выра-
ботали единую точку зрения по поводу возможно-
сти избежать такого развития событий» [24, с. 14]); 

в) по своей позитивной или негативной на-
правленности (в то время как подавляющее боль-
шинство различных типов мемов способствует 
передаче культурного наследия от поколения к по-
колению, в основе так называемых антимемов ле-
жит «набор определенных тактических приемов, 
направленных на моделирование ментальных ме-
ханизмов, изменяющих нравственные убеждения 
и моральные установки адресата, особенно моло-
дого поколения, и тем самым во многом формиру-
ющего для него новую картину мира» [25, с. 9]). 

При этом отдельные мемы могут одновременно 
входить в  несколько указанных групп мемов. На-
пример, политические интернет-мемы относятся и 
к интернет-сфере, и к политической сфере, и к сфе-
ре СМИ. В свою очередь, мемы как носители лингви
стической информации изучаются, соответственно, 
и в рамках лингвистики, и в рамках науковедения 
[26, c. 29].

Завершая рассмотрение вопросов формирова-
ния меметики и определения ее места в современ-
ной мировой науке, можно сделать следующие вы-
воды:

1) меметика (как наука об исторических, куль-
турных, политических, социальных, экономиче-
ских и прочих типах мемов) является в настоящее 
время новой междисциплинарной наукой, исполь-
зование методологических и семиотических воз-
можностей которой выступает еще одним факто-
ром в процессах изучения, сохранения и передачи 
следующим поколениям накопленных научных 
знаний;

2) меметика, будучи междисциплинарной на-
укой и одним из направлений социальной семио-
тики [27, с. 403], способствует установлению более 
прочных связей последней с  другими видами се-
миотических исследований (биосемиотикой, ки-
берсемиотикой, политической семиотикой, семио-
тикой культуры, экономической семиотикой и пр.).
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Проведен социологический анализ возникновения белорусского этноса, формирования на его основе белорусско-
го народа и образования суверенного национального государства. Рассматривается полиэтническая идентичность 
и консолидация белорусского народа в контексте исторической памяти.
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The article explains through sociological analysis how Belarusian ethnic group was emerged and was transformed 
into Belarusian people as well as forming Belarusian sovereign national state. Such things as multi-ethnic identity and 
consolidation of the Belarusian people are considered in the context of historical memory.
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Другие придут за другими,
И только для перевода
Останется странное имя – Народа.

Семен Липкин

Введение

После распада Советского Союза по постсо-
ветскому пространству прокатилась «лихорадка 
этнократизма». Первое, что стремилась немед-
ленно осуществить местная власть суверенных го-
сударств, вновь образованных на основе прежних 
союзных республик, – это любой ценой вытеснить 
из страны всех представителей иноязычных этно-
сов, особенно из органов администрации, образо-
вания, идеологии и духовной жизни, вооруженных 
сил и силовых ведомств, и заменить их автохтона-
ми, не считаясь даже с  уровнем компетентности 
последних. В большинстве стран был сразу же при-
нят новый закон о языке, в котором государствен-
ным языком признавался только язык титульного 
этноса (нации), несмотря даже на то, что во многих 
областях – здравоохранении, науке, многих произ-
водственных технологиях, высшем образовании, 
IT и др. – этот язык не имел в то время достаточ-
ной лингвистической базы. Сегодня мы видим, 
какие проблемы вызвала подобная ориентация. 
Особенно отчетливо это прослеживается на при-
мере современной Украины. Все ее президенты – 
Леонид  Кравчук, Леонид  Кучма, Виктор  Ющенко 
(особенно), Виктор Янукович (в меньшей степени, 
за что и был свергнут националистами), Петр По-
рошенко и  теперь Владимир  Зеленский (скорее 
вынужденно, чем по убеждению) – одержимы – на-
вязчивой мыслью (idee fixe) создать в Украине мо-
ноэтническое общество. Все неукраинские этносы, 
проживающие на территории страны,  – русские, 
белорусы, венгры, румыны, поляки, евреи – должны 
говорить, писать, учиться, вести бизнес, молиться, 
петь песни только на украинском языке, т. е. асси-
милироваться, стать украинцами. При этом ни сами 
президенты, ни послушный им парламент (Рада), 
ни подчиненные органы власти и управления как 
будто не замечают, что подавляющее большинство 
стран мира живет по-другому, исповедуя толерант-
ность, равноправие всех этносов, консолидируя их 
в  единую нацию, народ своей страны. Не учит их 
и опыт нацистской Германии, пытавшейся создать 
арийский моноэтнос  – высшую расу, сверхлюдей, 
что закончилось трагедией.

Беларусь, к счастью, избежала подобных панде-
мий. Так, на референдуме 1995 г. народ высказался 
за введение в Беларуси двух государственных язы-
ков – белорусского и русского. И, конечно, все про-
живающие в стране этнические группы, диаспоры 
имеют право широко использовать свой родной 
язык в частной жизни и межличностном общении, 
в повседневном обиходе. Все это и создало необхо-

димые условия и фундамент развития белорусского 
общества как полиэтнического, многонациональ-
ного. Слова «белорус», «белорусскость» употребля-
ются в двух значениях: 1) для указания этнической 
идентичности по происхождению, выбираемой рес- 
пондентами при переписи населения или социоло-
гических опросах; 2) для обозначения гражданской 
принадлежности к  белорусскому народу, т.  е. для 
именования всех граждан, проживающих в стране, 
всего населения, за исключением апатридов (лиц 
без гражданства), иностранцев, беженцев. 

Термин «народ» употребляется в социологии для 
обозначения той области социальной реальности, 
которая находится между этносом с  его простой 
и  замкнутой на себя структурой (койнема, этно-
центрум) и современным обществом, где преобла-
дает членение по национально-государственному 
признаку. Народ является первой производной от 
этноса. Это значит, что исходной структурой обще-
ства, связанной единством языка, обычаев и веры, 
общим происхождением (родословной), является 
семья, род, племя. По словам А. Г. Дугина, особен-
ность народа заключается в том, что он «обязатель-
но состоит из двух или более этносов, т. е. является 
полиэтнической структурой» [1,  с.  252]. (Хотелось 
бы, чтобы эта мысль дошла до украинских и других 
мечтателей о моноэтносе, делающих ставку на эт-
нократическое общество и государство.)

Народ отличается от этноса по ряду признаков, 
важнейшими из которых являются целостность 
и историчность. Народ возникает путем смешения 
ряда простых этносов при переходе от архаического 
общества к традиционному и далее – к современно-
му (индустриальному, национально-государствен-
ному) и  постсовременному (постиндустриально-
му, информационному, социетальному) обществу. 
Целостность представлена этносу как органиче-
ская данность, она обеспечивается естественным 
расширенным воспроизводством населения путем 
рождения. Это архаическое общество с его магией 
и  естественными религиями, где сакральное дано 
изначально (arche – начало) и не подвергается со-
мнению; с его собирательством и охотой. Для на-
рода такая целостность (интегральность) не может 
быть данностью, это только цель, которую можно 
достичь путем сплочения, консолидации тех этно-
сов, из которых рождается народ. М. В. Довнар-За-
польский, характеризуя чистоту славянского типа 
белорусов, замечает, что в украинцах «очень мно-
го примесей тюркской крови, остатков печенегов, 
черных клобуков, торков, половцев и, наконец, 
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татар. Здесь впоследствии в массе развелись поль-
ские колонизации» [2, с. 15].

В этносоциологии народ определяется как этнос,  
вступивший в  историю [1,  с.  252]. Действительно, 
простой архаичный этнос не знает трехмодальности 
времени, поэтому у него не может быть каких-либо 
воспоминаний о прошлом или представлений о бу-
дущем; его «настоящее» – это только течение, дли-
тельность жизненных процессов. Народ обретает 
историческую память и видит в ней главное средство 
для достижения своей сверхценной цели – стать как 
этнос, т. е. обрести целостность, интегральность себя 
и своего социума, которые были свойственны этносу.

Важным методологическим императивом исто-
рической социологии можно назвать тезис о том, что 
недостаточно просто собирать «улики» о  прошед-
шей жизни (археологические артефакты, документы 
и пр.) – необходима рецепция (восприятие) и оценка 
прошлого с  точки зрения той реальности, которая 
существует и переживается в настоящее время. Он-
тология современной Беларуси на глазах у всех, она 
очевидна. Беларусь стала суверенной, независимой 
страной, занявшей достойное место в  мировом со-
обществе. Она имеет полное право гордиться своим 
заметным вкладом в победоносную Великую Отече-
ственную войну («Это радость со слезами на глазах»), 
своим упорством, настойчивостью и  бесконечной 
напряженностью в  преодолении последствий ката-
строфы на ЧАЭС, успешным строительством первой 
БелАЭС, значительными достижениями в  сельском 
хозяйстве, промышленности, науке и  культуре, об-
разовании; своей вызывающей у  многих зависть 
стабильностью; общественным порядком и безопас-
ностью, вниманием к сохранению памятников куль-
туры, благоустройству мест проживания, развитию 
инфраструктуры, строительства; своими достиже-
ниями в  области IT-технологий, информатизации, 
цифровизации, здравоохранения; своим курсом на 

социальную ориентированность, постепенное укре-
пление социальной защиты населения, повышение 
пенсионного обеспечения и  социальных гарантий 
в целом, рост заработной платы и безопасности тру-
да, увеличение числа детских дошкольных учрежде-
ний и многое другое – при учете всех присутствую-
щих проблем и поисков их решения.

Если говорить о рецепции прошлого – от возник-
новения этноса, превратившегося позже в белорус-
ский народ, до современного состояния, – то на этом 
многовековом историческом пути было достаточно 
экзогенных (внешних) факторов (войны, революции 
и др.), в том числе и таких не зависевших от желания 
и усилий народа, как, например, Брестский мир, по 
которому больше половины территории Беларуси 
в  то  время было отдано Польше. (Официально за-
паднобелорусские земли были аннексированы бур-
жуазной Польшей по условиям Рижского мирного 
договора, но именно Брестский мир стал в  новей-
шей истории Европы первым примером захвата 
чужих территорий со стороны Германии и  вынуж-
денного согласия с этим молодого советского госу-
дарства в целях сохранения своего существования.) 
Были и собственные ошибки, наиболее заметные из 
них две: инкорпорация Великого княжества Литов-
ского в состав Речи Посполитой и поддержка частью 
народа униатства. Конечно, они были во многом вы-
нужденные, но их влияние оказалось долговремен-
ным и негативным для белорусской ментальности.

Но главное, что предки при самых сложных и не-
благоприятных условиях сохранили и пронесли че-
рез века свои этнические признаки: веру в общность 
происхождения, общий язык и  религию, обычаи 
и  традиции. Благодаря этому белорусы избежали 
ассимиляции, сохранили «душу живу», гордое имя 
Белая Русь и имеют сегодня суверенное националь-
ное государство, передают это бесценное достояние 
новым поколениям.

Формирование белорусского этноса,  
белорусского народа и суверенного национального государства 

История свидетельствует о том, что точное оп- 
ределение времени возникновения любого этноса, 
как ныне существующего, так и ушедшего с демо-
графического поля народонаселения планеты Зем-
ля, – задача далеко не простая. Это связано с тем, 
что, во-первых, этнос – весьма сложный организм, 
обладающий такими качествами, как способность 
к  расширенному самовоспроизводству, реплика-
ции (ауто дуб ли ро ва ние, саморепродукция), голо- 
морфизму (восстановление функциональной це- 
лостности за счет внутренних ресурсов) и др. Кор-
невая система этноса, его генезис находятся обычно 
далеко в  глубинах времени и, как правило, недо-
ступны индивидуальной мнемонике, т. е. искусству 
запоминания. Так, обычный человек знает и  пом-
нит свою родословную до четвертого-пятого коле- 

на; редко кто – до седьмого; этническая память со-
храняется только о  некоторых особо выдающихся 
людях  – королях, царях, немногих из их прибли-
женных, вошедших в  историю, а  также о  великих 
ученых, художниках, полководцах, музыкантах, но 
лишь благодаря постоянному искусственному тира-
жированию их жизнеописаний и  результатов дея-
тельности.

Во-вторых, восстановлению реальных истоков 
происхождения этносов серьезно мешает отсутствие 
достоверных письменных и  других материальных 
источников этого процесса. Справедливо отмечают 
исследователи, что одной из причин существования 
в нашей истории (особенно первого периода) белых 
пятен «является недостаток или полное отсутствие 
документальных источников по той или иной проб-
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леме. Это дает возможность многим «знатокам» 
истории спекулировать на этих недостатках» [3, с. 3], 
т. е. произвольно и часто тенденциозно интерпрети-
ровать факты и события. Важнейшим письменным 
источником по первоначальной истории восточных 
славян является Начальная летопись, ранее назы-
ваемая Несторова летопись. На нее постоянно ссы-
лался М.  В.  Довнар-Запольский в  своей «Истории 
Белоруссии» и  многие другие отечественные исто-
рики.

Заметим, что блестящий анализ этой летописи 
представил известный русский историк В. О. Клю-
чевский (1841–1911) в  своем знаменитом труде 
«Курс русской истории» (в пятой и шестой лек циях). 
Он показал, что наиболее вероятным составителем 
текстов Начальной летописи был игумен Силь-
вестр. Эти тексты представляли собой не авторскую 
летопись, как у Нестора, а свод источников (свое-
го рода хрестоматию) по истории первого периода 
(от древних времен до конца ХII в.) восточных сла-
вян. Ключевский отмечает: «Нестор был составите-
лем древнейшей киевской летописи, не дошедшей 
до нас в  подлинном (аутентичном.  – С.  Ш.) виде, 
а  Сильвестр  – составителем начального летопис-
ного свода, который не есть древнейшая киевская 
летопись; он был редактором вошедших в  состав 
свода устных народных преданий и  письменных 
повествований, в  том числе и  самой Несторовой 
летописи» [4, с. 78]. Но, к сожалению, в Начальной 
летописи крайне мало сведений о белорусской зем-
ле того времени, о генеалогии проживавших здесь 
славянских племен, о  том, как они объединялись 
в  один этнос, отличавшийся от других ближних 
и дальних народов. К тому же в тот первый период 
и  на территории современной Беларуси летопис-
ное дело практически не развивалось, возможно, 
потому что с IХ в. эти земли входили в состав еди-
ного государства – Киевской Руси, которое вместе 
с церковью и приняло на себя обязательства по со-
хранению исторической памяти.

В-третьих, любой этнос, даже самый моноэтни-
ческий, представляет собой открытую и подвижную 
систему. В  отличие, например, от национальности, 
которой государство, можно сказать, наделяет сво-
их граждан, в выбор этнической идентичности оно 
вмешаться не может. Этот процесс осуществляется 
или естественно, когда родители включают ребенка 
в свой род (этнос), или в зрелом возрасте – добро-
вольно. Так, Б. Л. Пастернак, отказываясь от получе-
ния Нобелевской премии из-за опасения высылки 
на Запад, писал о том, что он связан с Россией рож-
дением, жизнью, работой и не мыслит своей судьбы 
отдельно или вне ее. Как видим, автор однозначно 
идентифицирует себя с русским этносом, при этом 
не меняя своей национальности или конфессии (что 
не имело значения в атеистическом обществе).

Рассмотрим теперь этимологию и  содержание  
понятия «этнос». Это слово греческого происхожде-

ния (ethnos). По классическому определению, вве ден-
ному в научный оборот русским этнологом С. М. Ши - 
рокогоровым (1887–1939), этнос есть группа (общ-
ность) людей, отличающаяся от других групп тремя 
атрибутивными признаками:

1) признанием (верой) единства происхождения;
2) обладанием собственным культурным ком-

плексом, т. е. обычаями, укладом жизни, хранимы-
ми и  освещенными традициями как основой выс-
ших ее ценностей;

3) общностью языка [1, с. 8].
Атрибутивность этих признаков состоит в  том, 

что в своей совокупности они раскрывают сущность 
феномена этничности. Но они не раз и навсегда за-
даны, неизменны. Их диалектичность проявляет-
ся в  развитии и  взаимообогащении. Прежде всего 
исторически развивается культурный комплекс: 
возникают новые обычаи, происходит корректи-
ровка существующего уклада жизни, расширяется 
традиционное поле регуляции обычаями поведения 
и  мышления людей; в  связи с  урбанизацией, вне-
дрением инновационных технологий во всех сфе-
рах обновляются уклады, которые сакрализуются 
и включаются в общий культурный багаж этноса; со-
ответственно, переосмысляется и фундаментальная 
система его ценностей. Адаптируясь к новым услови-
ям, постоянно и неуклонно совершенствуется язык. 
Что касается «единства происхождения», то еще 
С. М. Широкогоров не настаивал на онтологичности 
этнической генеалогии, он, как мы видели, добавил 
в  этот признак некоторые субъективные диспози-
ции – представления, признания, в конечном счете 
веру в то, что корни родословной находятся именно 
в этом этносе и ни в каком другом. Эта оговорка сде-
лана потому, что людям трудно хранить в индивиду-
альной памяти свою родословную (за исключением 
генеалогического древа князей, царей, выдающихся 
личностей, сведения о которых отражены в летопи-
сях и других источниках), в то время как этническая 
идентичность есть, можно сказать, данность для 
каждого отдельного человека. Неслучайно у  боль-
шинства народов рассказ об их изначальном про-
исхождении существует в форме легенды, мифа или 
хотя бы метафоры, т.  е. как образное иносказание. 
У  греков, например, каждый полис имел свою ми-
фическую легенду о корнях рода, как правило восхо-
дящих к тем или иным богам. Знаменитый философ 
Платон считал себя потомком бога Посейдона. Ска-
зание про род римлян начинается с Ромула и Рема, 
якобы вскормленных волчицей; тибетцы считают, 
что их предками были красные обезьяны и т. д.

Если обратиться к текстам Библии, то очевидно, 
что ее первая книга – Бытие – представляет собой 
попытку создания генеалогии человеческого рода. 
В  ней Адам Кадмон есть первочеловек, родона-
чальник человечества, созданный Творцом по об-
разу и  подобию Божьему: «И  создал Господь Бог 
человека из праха земного, и  вдунул ему в  лицо 
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его дыхание жизни, и стал человек душою живою» 
(Быт., 2:7). Женщину Бог создал из ребра Адама, ко-
торый предварительно был погружен в  «крепкий 
сон» (видимо, наркоз): «И  нарек Адам имя жене 
своей: Ева (жизнь), ибо она стала матерью всех жи-
вущих» (Быт., 3:20). 

Обращаясь к  приведенным в  Библии (Ветхом 
и  Новом Завете) генеалогическим построениям, 
важно учесть, что, во-первых, это не описания 
истории государства, которое находилось тогда 
в  фазе становления, а  своеобразная хроника эт-
носа, т.  е. народа, который первым практически 
осуществил введение монотеизма, в то время как 
в мире тотально господствовали язычество (много-
божие) или архаические «естественные религии». 
Во-вторых, в этой попытке отражается этническая 
последовательность и смена поколений, в то время 
как авторы последующих летописей, хроник, био-
графий и  иных памятников письменности евро-
пейских и  азиатских народов (в том числе греков 
и  римлян), выбрали (добровольно или принуди-
тельно) этатистскую ориентацию, поставив во гла-
ву угла роль и судьбу своего государства, его войны, 
распри и конфликты, захваты и междоусобицы, ре-
волюции и перевороты, измены и покушения, до-
стижения и кризисы и, конечно, тех великих лич-
ностей, полководцев и героев, которые прославили 
свое государство. В-третьих, и  это самое главное, 
проведение этнических исследований, составление 
генеалогии высшей целью (может быть, и не всегда 
осознанной) имеет сохранение исторической па-
мяти и передачу ее в возможно более достоверной 
форме новым, подрастающим поколениям. И в том 
этническая генеалогия Библии (как бы к ней не от-
носились) продемонстрировала великий и достой-
ный пример всем странам и народам, непререкае-
мый даже для воинствующих атеистов.

Говоря об истоках белорусского этноса, следу-
ет отметить гипотезу доктора исторических наук, 
профессора И. А. Юхо. В одном из интервью он от-
мечал: «Я думаю, белорусская народность (т. е. эт-
нос. – С. Ш.) и сложилась в то время (в начале нашей 
эры. – С. Ш.) так же, как и еврейская, – на основе ре-
лигии и территории. Каждое общество держится на 
определенной религии – христианской, марксист-
ской, а наше – на религии кревов (под кревами ав-
тор имеет в виду жрецов. – С. Ш.), и это несерьезно, 
когда пишут, что белорусская народность сложилась 
в  ХIV–ХV  вв. или даже в  начале христианизации. 
Уже в IV–V вв. здесь было хорошо организованное 
государство» [5]. Далее И. А. Юхо, опираясь на такое 
известное аристотелевское определение челове- 
ка, как zoon politikon (существо политическое), ут-
верждает, что люди всегда жили в  государствах:  

«...не в  государстве может жить только животное 
или Бог», – и никаких племен они не знали: «Пле-
мена – это сказка Библии, позже признанная марк-
систской теорией» [5].

Заметим, что на недавней встрече Президен-
та Республики Беларусь с  общественностью Игорь 
Марзалюк  – председатель Постоянной комиссии 
по образованию, культуре и  науке Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики 
Беларусь, доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Беларуси  – спросил, не 
должна ли сегодня Беларусь отмечать свое тыся-
челетие, на что Президент ответил, что для этого 
нужны точные, неопровержимые научные доказа-
тельства1. С этой точки зрения аргументы И. А. Юхо 
пока сомнительны. Так, мысль о том, что общества 
(цивилизации) базируются на религии и  террито-
рии, высказана английским историком Арнольдом 
Тойнби (1889–1975). Он также провел типологию 
обществ по критерию религии. Здесь же возникают 
очевидные вопросы к И. А. Юхо, например: «Что это 
за феномен “кревская религия”?»; «Как она связа-
на с естественными верованиями и последующими 
формами религиозности, тем же христианством?»; 
«Как влияет на поведение, чему учит?». Слова Ари-
стотеля о том, что человек от природы есть существо 
политическое (zoon politikon), отвергнуты, и  сегод-
ня это определение переводят как «общественное 
существо». Поэтому утверждение, что люди изна-
чально всегда жили в  государстве, звучит странно 
для историка. Обратимся, например, к  дневникам 
классика мировой антропологии и этнографии, ве-
ликого русского путешественника Н.  Н.  Миклухо-
Маклая, в которых описаны его наблюдения за жиз-
нью, бытом и  обычаями папуасов Новой Гвинеи. 
У папуасов того времени, в 1870-х гг., нет даже наме-
ков на государственные органы, нет ни налогов, ни 
суда с его законами, ни паспортного режима, ни по-
лиции, ни таможни, в деревнях нет даже старосты. 
Есть только местные авторитеты и властное начало 
в форме этнопотестаризма общественного мнения, 
которое, как отмечал Ф. Энгельс, уже все отрегули-
ровало. Жившие там люди были по-своему счаст-
ливы, им и в голову не приходило, что можно жить 
иначе, по-другому. В своем предисловии к дневни-
кам исследователя «Тамо-Рус, человек из России» 
Л. Чуковская писала: «Сегодня таких первобытных 
(архаичных, по западной терминологии.  – С.  Ш.) 
племен почти не осталось в мире, а с ними вместе 
исчезает возможность наблюдать раннюю стадию 
человеческого общества, через которую когда-то 
прошли все народы» (перевод наш. – С. Ш.) [6, с. 6]. 
Только спустя 100 лет после Н. Н. Миклухо-Маклая 
(в 1970-х гг.) папуасы создали собственное незави-

1Лукашенко прокомментировал возможность введения Дня белорусской государственности [Электронный ресурс] //ОНТ. 
Общенациональное телевидение. URL: https://ont.by/news/lukashenko-belorusy-dolzhny-okonchatelno-osoznat-svoyo-nacio-
nalnoe-edinstvo (дата обращения: 19.04.2019).
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симое государство Папуа – Новая Гвинея, занявшее 
примерно одну пятую часть острова (462,8 тыс. км2), 
с населением около 5 млн человек. Советские этно-
графы в те же годы посетили места, где жил и ра-
ботал ученый, и провели новые исследования. Они, 
в  частности, установили, что, «изучая социальную 
организацию папуасов, Миклухо-Маклай не до-
брался до ее середины – родовых экзогамных яче-
ек. <…> Они выявили в современном Бонгу (дерев-
ня, которую изучал Н. Н. Миклухо-Маклай. – С. Ш.) 
так называемые вемуны – экзогамные коллективы 
(внутри которых браки не совершаются.  – С.  Ш.), 
связь членов которых зиждется отчасти на кровном 
родстве, отчасти на родстве по браку и во многом – 
на совместном труде и коллективной собственности 
на землю, на орудия труда, лодки и т. д.» [7, с. 249].

Понятно, что экзогамия вводилась для табуиро-
вания, т. е. запрета инцеста (кровосмешения), а со-
храняющаяся до сих пор коллективная собствен-
ность дала основания К. Марксу назвать эту стадию 
в развитии человечества первобытным коммуниз-
мом. С  точки зрения этносоциологии папуасную 
вемуну можно, по-видимому, отнести к одному из 
вариантов койнемы (от греч. koinon – общее, koino
nia – сообщество) как «неделимого начала, которое 
лежит в основе общества, так же как мифема – в ос-
нове мифа, а сема – в основе семантики» [1, с. 16]. 
Исходя из известного этнологического ряда семья – 
род – община – племя – союз племен – государство, 
можно утверждать, что, минуя племенную стадию, 
государство возникнуть не может в  естественном 
саморазвитии той или иной общности. Чтобы воз-
никло искусственное, внеэтническое государство, 
необходимо было сильное влияние некоторых эк-
зогенных (внешних) факторов. Одним из истори-
ческих примеров образования такого государства 
являются США. Их началом считается прибытие 
в Массачусетс в 1620 г. сотни пилигримов (отцов-
основателей). Это были кальвинисты-пуритане, бе-
жавшие от антипротестантских репрессий, царив-
ших в то время в Англии. Вслед за ними по этому 
же пути двинулись переселенцы из многих стран 
Европы, представители самых разных этносов. 
Первоначально они сближались и  объединялись 
друг с другом вовсе не по этническим признакам – 
общности происхождения, обычаев, языка, а глав-
ным образом по вероисповеданию, единству веры; 
позже необходимость сплочения определялась во-
оруженной борьбой с метрополией. Неслучайно, по 
данным Бюро переписи США, отвечая на вопрос 
о национальности предков, 51,6 млн американцев 
назвали немцев, 41,7 млн – ирландцев, 40,0 млн – 
англичан, 16,0 млн – африканцев, 8,4 млн – поля-
ков, 3,5 млн – русских, 0,525 млн – украинцев и т. д. 
(всего более 40  национальностей). Н.  Смелзер от-
мечал: «Таблица свидетельствует о том, что амери-
канцы представляют собой многоязычную нацию. 
И  хотя некоторые группы выходцев из Северо-

Западной Европы (немцы, ирландцы, англичане) 
очень многочисленны, ни одна из них не может счи-
тать себя преобладающей» [8, с. 305]. Соответствен-
но, распространенный ранее в США термин «белый 
англосаксонский протестант – БАП» обозначает не 
этнос, а скорее клан, т. е. сплоченную группу едино-
мышленников, претендовавшую на доминирование 
в обществе.

С представлением И. А. Юхо о том, что «племе-
на  – это придумка Библии», трудно согласиться. 
Во-первых, у библейского народа долго, по сравне-
нию с его соседями – Египтом, Вавилоном, Сирией 
и др., – сохранялся племенной строй и, как считают 
историки религии, такие известные личности, как 
Авраам, Моисей, Давид, были вначале племенны-
ми старейшинами или вождями. Следовательно, 
термин «племя» был широко распространен и упо-
требим в  повседневном разговорном языке, а  не 
придуман авторами текстов Библии. Во-вторых, 
термин «племя» (от лат. tribus) давно вошел в науч-
ный оборот антропологии, этнографии, этносоцио-
логии и других наук: в немецком языке – Der Stamm, 
английском – Triba, французском – Tribu и др. Ко-
нечно, племя имело «властное начало», как отме-
чает М.  В.  Довнар-Запольский: «Летописец (На-
чальной летописи. – С. Ш.) знает, что каждое племя 
имело свое княжение, т. е. представляло собою от-
дельный народец» [2, с. 22] (имеется в виду этнос). 
Иногда эта власть была уже достаточно сильной, на-
пример, в условиях трайбализма (замкнутый этнос 
накануне превращения в нацию). Но функциональ-
но она еще не оформилась в специальный институт 
государства со всеми его службами. Поэтому и  эт-
нос племени был только «народцем», но не народом 
и нацией, возникающими в государстве. В Биб лии, 
действительно, выделяется одно из племен («коле-
но Иуды») как избранное Богом. Думается, правиль-
но толковать ситуацию избрания Богом одного пле-
мени следует в контексте борьбы за монотеизм, т. е. 
«избранность» здесь не имеет ценностного смысла, 
это скорее «вероятность выбора». После образова-
ния единого государства царь Иошия в 621 г. до н. э. 
отменил все культы племенных богов, кроме Бога 
Яхве. Так идея единобожия, возникшая как «Один 
Бог для одного племени», канонизировалась в тезис 
«Один Бог для одной нации».

Сомнителен также упрек И. А. Юхо в адрес мар-
ксизма, признавшего и  подтвердившего термин 
«племя». Однако принятие данного термина было 
вполне естественным в  связи с  расширяющимися 
антропологическими и  этнографическими иссле-
дованиями первобытных (архаических) обществ. 
Маркс и Энгельс высоко оценили книгу американ-
ского этнографа Л.  Г.  Моргана (1818–1881) «Древ-
нее общество», посвященную анализу истории 
и  культуры индейцев-ирокезов, находившихся на 
догосударственной (родоплеменной) стадии раз-
вития. Он раскрыл роль этнических движущих сил 
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в  прогрессе человечества. Марксизм сделал ставку 
на классовый подход в ущерб этническому. Но аб-
солютизация классового подхода, как и интернаци-
онального долга (в Афганистане и других странах), 
были не до конца проработаны теоретически и пло-
хо обоснованы концептуально. Однако в советское 
время, руководствуясь такими генерализованными, 
неконкретизированными установками, академик 
Ю.  В.  Бромлей (1921–1990) и  его ученики утверж-
дали, что «такого явления, как “этнос”, в СССР нет 
вообще и, возможно, его нет в принципе на совре-
менной стадии развития общественных отношений 
в капиталистических и тем более социалистических 
странах» [1, с. 11]. Но ведь очевидно, что есть семья 
как этническая ячейка общества, есть род как спло-
ченная группа родственников, есть кланы как ква-
зиэтнические образования, выросшие во многих 
развитых странах на базе прежних племен. Япония, 
например, вместо того чтобы бороться с  непотиз-
мом (кумовством, родственностью, этнодинасти-
ями и  т.  д.) на производстве, как учили классики 
управления Г.  Форд, Ф.  Тейлор и  др., стала созда-
вать компании на основе кланов, т. е. родственных 
патрилинейных групп. Это дало большой эффект 
и преимущества в конкурентной борьбе, поскольку 
родственные связи между работниками автомати-
чески обеспечивают высокое доверие, взаимокон-
троль, дисциплину и  ответственность, повышают 
корпоративную культуру, формируют гордость за 
свою компанию и местный патриотизм. 

К сожалению, вопреки отказу некоторых ученых 
и  политиков от этноса, а  также всеобщей тенден-
ции к полиэтничности (многонациональности), есть 
страны, стремящиеся к созданию на своей террито-
рии единой моноэтнической общности и прилагаю-
щие для того неимоверные усилия. Сегодня в числе 
таких немногих стран особенно выделяется Украина.

Наши этнонимы (этнические имена) – Беларусь, 
белорусскость, белорус, и  др. – образованы от на-
звания края – Белая Русь. Это сегодня сомнения не 
вызывает. Правда, существуют разные мнения от-
носительно того, как необходимо дешифровать оба 
эти термина, иначе говоря, почему «Русь» и поче-
му именно «Белая»? Известный русский этнограф 
Л. Н. Гумилев (1912–1992) отмечал, что славяне не 
были аборигенами Восточной Европы, эту терри-
торию уже заселяли россы, или русы,  – этнос по 
топонимике скорее не славянский, а германоязыч-
ный. С россами славяне сошлись мирно (места всем 
хватало) и  постепенно их ассимилировали. Один 
из летописцев в Х в. писал: «Греки зовут Rossos тот 
народ, который мы зовем Nordmannos (северные 
люди. – С. Ш.) – по месту жительства», – и помещал 
этот народ рядом с печенегами и хазарами на юге 
Руси [9, с. 12]. Славяне приняли это имя и сохрани-
ли его как свой этноним – Русь. На территории Бе-
ларуси каких-либо остатков языка россов, кажется, 
не обнаружено. Но, может быть, прав А.  Дударев, 

включивший легенду о  них в  свой фильм «Белые 
росы». Согласно ей, такие люди были, а белыми их 
назвали за их достойные восхищения потомков 
личностные качества. Термин «Русь» быстро рас-
пространился, появились названия Киевская Русь, 
Галицкая, Червонная, Великая, Малая, Черная и Бе-
лая Русь. Эпитет «белая» точнее других объяснил 
Довнар-Запольский, понимая его как «вольная», 
«свободная». Он пишет: «Действительно, в  древ-
нейшем русском языке слово “белый” имело такое 
значение, тогда как слово “черный” имело значе-
ние, указывающее на обложение податью по при-
нуждению» [2, с. 15] (переносный смысл сохраняет-
ся в таких названиях, как Белый дом, т. е. главный, 
Красная площадь – лучшая, красивая, и др.).

С древних времен белорусские земли, за исклю-
чением небольшого юго-западного участка, были 
свободны и  независимы. Они успешно сопротив-
лялись попыткам аннексии, экспансии со стороны 
киевских князей (Олега, Владимира и др.), позже – 
немецких орденов крестоносцев, избежали татаро-
монгольского ига, окатоличивания и полонизации 
в составе Речи Посполитой. Население ВКЛ в XIV в. 
на 80 % состояло из этнических белорусов [3, с. 21].

Во времена Великого княжества Литовского Бе-
лая Русь не только сохранила свою самостоятель-
ность, избежала обложения податями по принуж-
дению, но и приобрела доминирующее положение 
в  конфедерации с  Литвой: белорусский язык стал 
языком государственных статутов, законов и под-
законных актов, этнические белорусы выдвинулись 
на ключевые воинские и  гражданские должности, 
дворянская элита заняла ведущие позиции в  эко-
номике, финансах и других отраслях народного хо-
зяйства, в культуре и искусстве.

Черной Русью тогда называли те территории, 
которые находились в  зависимом, подневольном 
состоянии, выплачивали дань своим соседям. Та-
ковыми были Новогрудок и  Гродно с  окрестностя-
ми. Но вскоре такое название потеряло, как пишет 
М.  В.  Довнар-Запольский, всякое значение, и  «на-
род усвоил себе также наименование белорусов» 
[2,  с.  16]. Надо заметить, что этнические термины 
бывают как автонимами (самоназвания), так и экзо-
нимами (внешние имена). Этимология этих терми-
нов показывает, что автоним является внутренним 
продуктом того сообщества, которое именуется, он 
рождается спонтанно как феномен общественного 
сознания, народного мнения. Даже если имя пред-
лагалось конкретным лицом, его авторство не сохра-
нялось, ибо оно могло прижиться лишь будучи леги-
тимированным (поддержанным самой общностью, 
народом). Возьмем, к примеру, Францию: римляне 
называли эту территорию Галлией, позже здесь воз-
никло Франкское королевство, и  хотя номинально 
название «Франция» существовало, но страны такой 
не было. Ее графства и  герцогства, такие как Бур-
гундия, Нормандия (образована викингами), Шам-
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пань, Прованс, Гасконь и др., населяли более десяти 
самостоятельных этносов, тщательно оберегавших 
свои этнические особенности. И  только Генрих  IV 
Бурбон (1593–1610) стал первым, кто назвал себя 
королем Франции (все его предшественники носи-
ли титул королей франков). Укрепив государство, он 
дал народу (всем этносам) статус граждан и нацио-
нальность французов. Все эти политические преоб-
разования, естественно, легитимировались обще-
ственным мнением населения страны.

Что касается терминов-экзонимов, то они при-
ходят извне, как правило от ученых, политиков, ре-
лигиозных деятелей, купцов и дипломатов из дру-
гих, более «продвинутых» стран или от ближайших 
соседей. Так, названия двух племен наших далеких 
предков являются автонимами. Дреговичи – от сло-
ва «дрегва» (бел. дрыгва): так назвали себя те, кто 
занял северный ареал р. Припять, по местности (бо-
лота, трясина). Радимичами назвали себя потомки 
Радима, по легенде Начальной летописи, одного из 
двух братьев, пришедших с запада из ляшского сла-
вянского племени, который и стал родоначальником 
радимичей, поселившихся на р. Сож. (Второй брат – 
Вятко – основал на р. Оке племя вятичей.) Название 
племени кривичей, по гипотезе М.  В.  Довнар-За-
польского, является заимствованным, чужим, «так 
они себя никогда не называли», и славянская этимо-
логия этого названия не обнаружила. Автор считает, 
что имя «кривичи» произошло от литовского слова 
Krievi, обозначающего топь, трясину. Литовцы так 
называли дреговичей, просто переведя это слово на 
свой язык. Оно стало собственным именем племе-
ни, после того как кривичи проникли на территории 
великорусских племен – на Оку, Волгу, в Новгород-
ские и  Псковские земли, постепенно смешались 
с местными народами и ассимилировались ими.

Термины «Белая Русь»  и «белорус» также экзо-
нимы, они заимствованы из зарубежных источ-
ников. С возникновением ВКЛ эти термины стали 
употреблять великие князья для отличия титуль-
ного этноса от литовских племен – жмуди, ятвягов 
и др., а также от поляков, ставших католиками. Но 
в  народе возник новый автоним  – «литвин». Это 
имя приобрело широкое распространение, хотя 
оставалось неформальным, и вошло даже в книж-
ный язык. В Московском государстве Белой Русью 
стали называть земли, которые остались не  поко-
ренными татаро-монголами – в основном северная 
и северо-восточная часть страны. В таком значении 
термин «Белая Русь» закрепился в  титуле госуда-
рей: «князь Великой, Белой и Малой Руси».

Термин Russia Alba  – латинизированное на-
звание Белой Руси – вошел в  европейские языки 
много веков тому назад. Тобиас Майер составил 
географическую карту этих земель. На ней пред-
ставлены такие географические объекты, как По-
лесье, Налибокская пуща, а  также реки (Неман, 
Припять, Двина и др.), многие города современной 

Беларуси (Брест, Гродно, Лида, Пинск, Туров, Мо-
зырь, Минск, Полоцк, Молодечно и др.).

В русском языке долгое время сохранялось не-
однозначное толкование термина «Белая Русь». Так, 
Т.  С.  Георгиева, рассказывая о  князе Андрее Бого-
любском, основателе Владимирского княжества, 
приводит его слова: «Я Белую Русь городами и села-
ми застроил и многолюдною сделал», – и пояс няет, 
что «Белой Русью тогда назывались места, где вы-
падало много снега» [9,  с.  43]. Думается, что такое 
простое объяснение вряд ли мог иметь в виду рус-
ский князь. Интересно, что Н. М. Карамзин приво-
дит слова В. И. Даля о кумире Перуна: «В Великой 
Руси осталось мало следов этого бога грома и мол-
ний, грозы. В Белоруссии более, там его описывают: 
это высокий, плечистый головач, черноволос, чер-
ноглаз, борода золотая, в правой руке лук, в левой 
колчан со стрелами, он ездит по небу в колеснице, 
пускает огненные стрелы» [10,  с.  133]. Стало быть, 
Даль, как и Карамзин, знает Белоруссию как особую 
землю, пусть и в составе Российской империи.

Отметим противоречие, связанное с хронологи-
ей (датировкой и последовательностью дат) наибо-
лее значимых событий и явлений в жизни разных 
стран и народов. Так случилось, что в исторической 
науке издавна сложилась тенденция ставить на 
первое место государство, описывать его устрой-
ство, войны и революции, деятельность его руково-
дителей – князей, королей, царей, фараонов, гетма-
нов и т. д. Такой материал о прошедших событиях 
более доступен, чем этнографический (об образе 
жизни людей, населяющих государство). Он сохра-
няется в  различных хрониках, дипломатических 
документах, на каменных скрижалях в  виде вы-
сеченных заповедей и  легче поддается интерпре-
тации по логике обратной связи: от следствия (со-
временное состояние) к  возможным основаниям, 
причинам в  прошлом. Тем самым проблема этно-
генеза отходит на задний план: трансформации эт-
носа уделяется крайне мало внимания. Например, 
в знаменитой книге Н. М. Карамзина «История го-
сударства Российского» в 12 томах, охватывающей 
период только до Смутного времени 1612 г., дого-
сударственному времени уделено лишь 46 страниц, 
в  первом  томе. Здесь бегло сказано о  характере, 
быте, вере, языке славянского этноса, одного из 
главных (титульных) для будущего государства. Все 
остальные тома посвящены анализу деятельности 
великих князей и царей (начиная с Ивана Грозно-
го). Этот перекос в  некоторой степени поправлен 
в лекциях В. О. Ключевского. В научно-популярной 
книге белорусских авторов И. И. Ковкеля и Э. С. Яр-
мусика «История Беларуси с древнейших времен до 
нашего времени» догосударственному периоду от-
ведено 18 страниц, около 3 % всего объема текста. 
Таких примеров можно приводить много. Не вда-
ваясь в историю политических учений о происхож-
дении государства, в которых особенно выделяются 
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теории общественного договора Ж.-Ж. Руссо и клас-
сового неравенства и  борьбы классов марксизма, 
отметим лишь следующее.

Подавляющее большинство существующих се-
годня 215 государств, как и тех, которые уже сош-
ли с  земной арены и  растворились в  истории (Ва-
вилон, Ассирия, Мидия, Хазария и  др.), возникли 
естественным путем, т.  е. на основе этноса или 
консолидации этносов. Этническая общность – это 
народонаселение, начиная от семьи, рода, родовой 
и  соседской общины, племени, до союза племен, 
который представлял собой протогосударственный 
организм, от которого до подлинного государства 
дистанция невелика, и  она легко преодолевается 
при благоприятных условиях. И сегодня в мире есть 
этнические общности, которые активно добиваются 
своего суверенитета, стремясь стать независимыми 
и самостоятельными странами, государствами. 

Второй путь искусственный, он осуществляет-
ся заселением некоторой территории выходцами 
из разных этносов, из которых формируется по-
степенно, в процессе ассимиляции, единая народ-
ность и  нация. Так поступил римский император 
Константин Великий, создав на окраинах своей 
империи новое государство – Византию – в  327  г. 
Вслед за императором сюда переселилась часть 
римской знати со своей обслугой, позже – выходцы 
из ближних и дальних стран, приобретавших здесь 
жилье, получавших работу или службу, граждан-
ство византийцев. В  современной истории самый 
яркий пример искусственного, хотя и полустихий-
ного создания государства показали США. На тер-
риторию Америки переселялись выходцы из раз-
ных стран мира: пилигримы, кочевники-номады, 
протестанты, сбегавшие от инквизиции еретики, 
преступники, патриоты (как Т. Кастюшко) богатые 
рабовладельцы, авантюристы и т. д. Перемалывая, 
переплавляя в  «плавильном тигле» все это раз-
нообразие этносов, бывшие английские колонии 
смогли победить метрополию и поддерживающие 
ее многие племена индейцев, а  также немецких 
и  других наемников, правда, не без сильной по-
мощи со стороны Франции, России и  некоторых 
других стран, и создать свое независимое государ-
ство, сформировать новую американскую нацию. 
Но в современных условиях этот пример повторить 
вряд ли кому-нибудь удалось бы.

Такой путь образования государства позволяет 
почти точно датировать время его возникновения 
и существования. Так, США обрели суверенитет как 
самостоятельное государство со дня принятия кон-
грессом Декларации независимости 4 июля 1776 г., 
и  их история на сегодня составляет 243  года. Соз-
данная Константином Византийская империя про-
существовала более тысячи лет, до 1453 г., когда ее 
захватили турки-османы. Она оставила миру право-
славную религию, многие технологии (например, 
шелковое дело  – благодаря выкраденным у  Китая 

двумя монахами коконам шелкопряда), редкие ар-
хитектурные памятники (как Софийский собор, 
превращенный мусульманами в  знаменитую ме-
четь), а также различные культурные ценности в об-
ласти литературы, искусства и науки.

Российское государство возникло в 862 г., когда 
княжить в  Новгороде был приглашен Рюрик. На-
следственная династия Рюриковичей продлилась 
736  лет, пока, подорванная Иваном Грозным, не 
сменилась царствованием Бориса Годунова, Смут-
ным временем и,  наконец, в  1613  г. – устойчивой 
династией Романовых. Обратим внимание, что на-
чало российской государственности определялось 
историками по материалам летописей, наиболь-
ший вклад в эту реконструкцию внес Н. М. Карам-
зин (1766–1826). Но этнос уже существовал: осно-
ву его составляли кривичи, а также примкнувшие 
к  ним без насилия финские племена – весь, чудь, 
угры и др. Вот как описывает эту ситуацию Н. М. Ка-
рамзин: «Рюрик прибыл в Новгород, Синеус на Бе-
лоозеро в область финского народа веси, а Трувор 
в Изборск, город кривичей. Смоленск, населенный 
также кривичами, и самый Полоцк оставались еще 
независимыми и не имели участия в призвании ва-
рягов» [10, с. 63].

Причину обращения славян к Рюрику летописец 
Нестор описывал так: «Земля наша велика и обиль-
на, а порядка в ней нет: идите княжить и владеть 
нами» (по легенде, эти слова принадлежат новго-
родскому старейшине Гостомыслу). Отсутствие 
порядка объяснялось раздробленностью земли на 
мелкие области, что объективно провоцировало 
распри, конфликты и  войны. Н.  М.  Карамзин пи-
шет: «Отечество наше слабое, раздробленное на 
мелкие области до 862  г., по летоисчислению Не-
стора, обязано величием своим счастливому введе-
нию монархической власти» [10,  с.  62]. Эта мысль 
легла в  основу «охранительной идеологии», сто-
ронники которой (М. Щербатов, К. Ковелин) абсо-
лютизировали самодержавие и всячески защищали 
и возвеличивали его роль в истории России. Н. М. 
Карамзин не мог познакомиться с  республикан-
скими и  конституционными проектами декабри-
стов Н.  М.  Муравьева и  П.  И.  Пестеля, тем более 
с  «Философическими письмами» П.  Я.  Чаадаева, 
первое из которых было опубликовано в 1836 г., де-
сять лет спустя после его ухода из жизни, в журнале 
«Телескоп», но история доказала ошибочность его 
монархических взглядов для будущего России. Но 
относительно начала политгенеза Н.  М.  Карамзин 
был прав, поскольку становление такого мощного 
и обширного государства, как Россия, было бы не-
возможно без сильной, централизованной власти – 
авторитаризма или монархии.

Отказываясь от этносоциологического анализа 
древних славян, трудно понять причины разно-
гласий между Киевской Русью и Полоцким княже-
ством, выразившихся не просто в  «споре славян 
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между собой», как оценивал Пушкин конфликт Рос-
сии с Польшей, а приведших к грандиозной по тем 
временам битве на Немиге в 1067 г. В знаменитом 
«Слове о полку Игореве», которое К. Маркс оценил 
как «призыв к  единению перед нашествием тата-
ров», сказано: «На Немиге снопы стелят головами, 
молотят стальными цепами, на току жизнь кладут, 
веют душу из тела» (цит. по: [2, с. 37]). Чем же вы-
звано было такое побоище?

Согласно Начальной летописи, Киевская Русь 
как первое восточнославянское государство было 
основано Рюриковичами (Рюрик, Олег, Игорь, Оль-
га и т. д.). Даже если бы легендарные Дир и Аскольд 
были, как пишет Т.  С.  Георгиева, «прямые потом-
ки Кия, а  вовсе не сбежавшие от Рюрика конун-
ги» [9, с. 14], это не меняет ситуацию. Ведь украин-
ские историки считают, что Киеву более 1500 лет, 
значит, Дир и  Аскольд жили спустя 300  лет после 
своего предка Кия, и  сохранить родословную в то 
время было просто немыслимо. А оставшаяся в ска-
заниях и песнях народная память вовсе не обяза-
тельно связана с преемственностью.

Важно отметить, что белорусские племена при-
соединились к  возникшему государству добро-
вольно. Они участвовали в  совместных походах 
на Царьград, в  битвах с  кочевниками (торками) – 
о  чем напоминает Изяславу на допросе находя-
щийся с  сыновьями в  киевской тюрьме полоцкий 
князь Всеслав, захваченный в плен обманом, с на-
рушением клятвы. Киевский князь парирует: «А за-
чем вы рушите Новгородскую и  Псковскую зем-
ли?» В  этом суть распрей и  военного конфликта. 
Киевские князья считают эти земли своими  – по 
наследству от первого новгородского князя Рюри-
ка. Но Полоцк, по словам Н. М. Карамзина, не имел 
отношения к приглашению Рюрика, к тому же эти 
земли оставались вечевыми республиками (вплоть 
до XVI в., пока не были разгромлены Иваном Гроз-
ным). Аргументы полочан были этническими. Они 
ссылались на то, что эти земли были впервые ос-
воены и заселены кривичами, которые смешались 
с  финно-угорскими племенами и  ассимилирова-
лись. Под Псковом кривичи построили г. Изборск. 
Следовательно, по этническому критерию, кото-
рый и  сегодня является приоритетным в  разгра-
ничении территорий (вспомним о  возвращении 
крымских татар и другие примеры), претензии по-

лоцких кривичей были весомее аргументов киев-
ских князей. Но последние предпочли решить этот 
спор силой.

Второй причиной распада Руси явилась «удель-
щина». Великие киевские князья раздавали уделы 
своим близким родичам (братьям, сыновьям и др.), 
которые также стремились к независимости. В ре-
зультате великий князь лишь номинально оставал-
ся главой государства, но реально он уже не владел 
розданными уделами. Эту ситуацию характерно 
описал А.  К.  Толстой (1817–1875), соавтор, наряду 
с братьями Жемчужниковыми, знаменитого Козьмы 
Пруткова. Говоря о деятельности Великого Ярослава 
в поэме «История государства Российского от Госто-
мысла до Тимашева», он отмечает: 

Но из любви он к детям
Всю Землю разделил.
Плоха была услуга,
А дети, видя то,
Давай тузить друг друга: 

Кто как и чем во что!
Узнали то татары
«Ну, – думают, – не трусь!»,
Надели шаровары,
Приехали на Русь (цит по: [9, с. 326]).

И третья причина – это перекрытие кочевника-
ми-половцами и  турками-сельджиками торговых 
путей, что значительно ослабило транзитное зна-
чение Киева. В это же время на северо-востоке от 
Киева началось формирования нового княжества 
со столицей в  Суздале. Позже Андрей Боголюб-
ский (правил в  1157–1174  гг.) перенес столицу во 
Владимир, поскольку не мог стерпеть ограничения 
княжеского самовластия со стороны вече, которо-
го во Владимире не было. Он же в 1169 г. штурмом 
взял Киев и  разорил его, подорвав окончательно 
величие Киевской Руси. Владимиро-Суздальское 
княжество в  этническом плане создали вятичи 
и кривичи, к союзу которых присоединялись мно-
гие северные племена, а также беженцы с  южных 
земель, постепенно ассимилировавшиеся в  новой 
среде и органически вошедшие в единый тогда рус-
ский этнос (народ). Этот этнос и образовал основу 
Московского государства – Великой России.

Полиэтническая идентичность и консолидация  
белорусского народа в контексте исторической памяти

В социологии под идентичностью (лат. identitas –  
тождество, сходство, подобие) понимается при-
надлежность людей к той или иной категории, со-
циальной группе, общности. Признаки (критерии), 
по которым определяется принадлежность, могут 
быть двоякого рода: 1)  аскриптивные (врожден- 
ные, унаследованные); 2) достижительные. К  пер-

вым относятся пол, возраст, место постоянного жи-
тельства (город, село), раса; в кастовом обществе – 
касты; в сословном – унаследованные титулы: граф, 
князь, маркиз и т. д. Ко вторым – все достигнутое 
человеком в процессе его жизнедеятельности (как 
selfmademan  – человек, сделавший себя): звания, 
степени, классы, ранги, статусные отличия и  т.  д. 
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Аскриптивную принадлежность можно определить 
автоматически, по данным статистики, достижи-
тельная принадлежность, как правило, определя-
ется субъективным выбором. Человек сам решает, 
к какой референтной группе он хотел бы принад-
лежать, на кого быть похожим, в  какую общность 
мы, отличную от общности они, входить. 

В этногенезе издавна противоборствуют две тен-
денции – полиэтническая и моноэтническая. В по-
лиэтническом обществе доминирующим, по край-
ней мере в  теории, признается дух демократизма 
и  эгалитаризма этнических отношений. Посколь-
ку в  полиэтническом обществе все этносы равны 
и  равноправны, а  большие по численности этносы 
не имеют каких-либо преимуществ или привилегий, 
то этническая принадлежность выражает не поли-
тико-правовой статус, а  только особенности куль-
турного, национального и исторического контекста 
данной этнической группы. Как отметил Президент 
Республики Беларусь А.  Г.  Лукашенко, армяне, жи-
вущие в  Беларуси, являются неотъемлемой частью 
нашего народа2. В  моноэтническом обществе го-
сподствует дух этнократии (букв. – власть этноса). 
Оно стремится вытеснить иноязычные этносы, за-
менить их представителей в органах власти, науке, 
образовании и других областях своими автохтона-
ми, невзирая даже на отсутствие у многих из них со-
ответствующих компетенций. 

Белорусский этнос изначально формировался  
как открытый, дружелюбный, гостеприимный, го-
товый к  сожительству, взаимопомощи, коллекти-
визму, «талаке». Наши предки добровольно впу-
стили на свою этническую территорию литовское 
племя ятвягов. Еще в XIV в. приняли евреев, татар, 
мирных поляков, беглых из Московского княже-
ства, таких как Андрей Курбский, разрешили стро-
ить храмы и  исповедовать свою веру католикам 
и протестантам, основать учебные заведения иезу-
итам, позволили социанам создать в г. Ракове свой 
центр и т. д. Великое княжество Литовское можно 
считать образцом конфедерации, даже сегодня, 
в отличие от Бенилюкса (Бельгия – Нидерланды – 
Люксембург) и других подобных попыток.

Социологический анализ этногенеза  – проис-
хождения народов, а  также многих явлений, свя-
занных с ним и производных от него, предполагает 
прежде всего выявление особенностей двух проти-
воборствующих методологических подходов – ре-
ализма и номинализма. Социологический реализм 
принимает за основу исторического бытия людей 
все общество как единую целостность и его отдель-
ные институты (семья, государство, собственность 
и др.), не зависящие от действующих здесь и сей-
час индивидов. Социологический номинализм, на- 

оборот, считает, что общество и его институты соз-
даются этими индивидами, которые и  являются 
подлинными субъектами социальной реальности 
Dasain (в пер. с нем. – здесь и сейчас). Эти подхо-
ды имеют свои канонические постулаты: у реали-
стов – это тезис «в общественной жизни ничего нет 
менее постоянного (устойчивого), чем сами люди», 
у номиналистов – «нет людей – нет общества».

Обращаясь к  проблематике этногенеза, к  про-
явлениям феномена этничности, в  повседневной 
жизни современный человек руководствуется – це-
ленаправленно или спорадически (от случая к слу-
чаю)  – двумя представлениями (идеями): во-пер- 
вых, трехмодальной структурой времени  – про-
шлым, настоящим, будущим; во-вторых, неразрыв-
ной связью времен как предназначением и  пред-
метом истории. Трехмодальное время  – довольно 
позднее «изобретение» (осознание, понимание) че-
ловека. Первобытную эпоху называют доисторией, 
хотя палеоантропология пытается проследить все 
3 млн лет превращения приматов в человека – homo 
sapiens. Этот период действительно доисторичен, 
поскольку люди, по словам М. Элиаде, «преследуют 
одну цель  – аннулировать истекшее время, отме-
нить историю посредством возвращения во время 
оно, посредством повторения космогонического 
акта» [11, с. 88]. Этот процесс осуществлялся путем 
ритуала как обрядовой церемонии, в  которой вос-
производилось прошлое, превращаясь в настоящее. 
Сама жизнь, все действия людей подразделялись 
на две части: профанную (рутинную) и сакральную 
(священную), при этом вторая понималась как не-
ограниченно обратимая, повторяемая до бесконеч-
ности, но остающаяся одной и той же во времени. 
Эта проблема весьма детально рассматривается 
и  в  работе белорусского исследователя концепции 
Элиаде Н. А. Никонович [12].

Принято считать, что собственно история начи-
нается около 5 тыс. лет тому назад. К. Ясперс связы-
вал начало истории с  появлением письменности. 
«Письменные источники, – писал он, – нигде не да-
тируются ранее 3 тыс. до н. э., следовательно, история 
длится около 5000 лет» [13, с. 56].

Вместе с  историей появляется трехмодальное 
историческое время, становится возможной и при-
обретает свои права историческая память, что по-
зволяет индивидам заметить, понять и  принять 
объективную связь времен, а  значит, консолиди-
роваться в единую целостность, называемую обще-
ством в самом широком смысле, – человечеством. 
Историческая память – это способность воспроиз-
водить (вспоминать) прошлое, пусть даже и очень 
далекое, т.  е. события, факты, персоналии, кон-
фликты и  возможные пертурбации, имевшие ме-

2Лукашенко: политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится, мы всегда будем братьями [Электрон-
ный ресурс] // БелТА. URL: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-politika-belarusi-v-otnoshenii-armenii-nikogda-ne-
izmenitsja-my-vsegda-budem-bratjjami-363965-2019/ (дата обращения: 30.09.2019).
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сто в истории с позиций их полноты, адекватности 
и  правды. Изучение данного вида памяти со всей 
убедительностью доказывает преимущества ме-
тодологии реализма и вместе с тем выявляет про-
счеты номинализма. Действительно, отдельный 
человек, сколь бы ни была богатой, длительной 
и прочной его индивидуальная память, как, напри-
мер, у известного мнемониста С. Шершевского, не 
может выйти за пределы своей личной когнитив-
ной сферы: запоминать то, чего он не слышал, не 
видел, не воспринимал вообще. Это под силу толь-
ко всему обществу. К его памяти вполне примени-
ма и уместна следующая характеристика И. Канта: 
«Память отличается от чисто репродуктивного во-
ображения тем, что она способна произвольно (т. е. 
по своему усмотрению.  – С.  Ш.) воспроизводить 
прежнее представление, что душа, следовательно, 
не есть только игра воображения» [14, с. 419]. Исто-
рическая память отличается рядом атрибутивных 
признаков, некоторые из которых мы хотим отме-
тить.

1. Архетипичность. Термин «архетип» (от греч. 
arche – начало, typos – образ), т. е. прообраз, прото-
тип, исходная идея, был введен древнегреческими 
философами, но особую интерпретацию и  мне-
мический смысл ему придал К.  Юнг (1875–1961). 
В  аналитической психологии Юнга архетип  – ос-
новной элемент коллективного бессознательного, 
представляющего собой хранилище латентных сле-
дов памяти не одного индивида, а всех людей, про-
живавших вместе в  подобных условиях и  пережи-
вавших типичные ситуации. Это мысли и  чувства, 
одинаковые у всех людей в силу их общего эмо цио-
нального прошлого. 

Архетипы побуждают к ретроспективному ана-
лизу, возврату в  историю самых далеких пращу-
ров  – архантропов и  палеоантропов. Если верно, 
что коллективное бессознательное фасцинирует 
(по Канту – пробуждает, усиливает воображение), 
то можно попытаться представить, например, чем 
был первый огонь для далеких предков, какое вли-
яние он оказал на их мозг и психику и почему нас 
так гипнотизирует ночной костер в  лесу. Как нам 
понять и оценить, какие следы в их мнемонике (ис-
кусстве запоминания) и интеллекте оставило пре-
одоление таких явлений, как антропофагия (кан-
нибализм), промискуитет, бессеркизм (приступ 
агрессии) и т. д., или введение экзогамии как «глав-
ной социальной инновации верхнего палеолита» 
[15, с. 179], линейного родства, тотема и табу, запре-
та на инцест, регуляция брака, появление рода и се-
мьи и т. д. Такие события не могли не запечатляться 
(импринтинг), сохраняться и транслироваться как 
некоторые образы-символы. Не будь этого, трудно 
представить единство и  целостность глобального 
социетального общества (человечества), сохраняю-
щегося столь длительное время, несмотря на мно-
жество природных катаклизмов, гибель многих 

государств, войны и революции, кризисы и депрес-
сии, иные перипетии.

Теория архетипов приобрела большую популяр-
ность, особенно в области искусства, но они явля-
ются не столько врожденными, сколько идеями ду-
ховной связи людей и  социального наследования, 
т. е. единства и преемственности поколений на ос-
нове исторической памяти.

2.  Инклюзивность. В  теоретической социоло-
гии термин «инклюзия» применяется относитель-
но мобильности людей. Он означает включение че- 
рез признание (у  Парсонса часто понимается как 
обретение членства, гражданства), достижитель-
ность статуса. Например, по табели о  рангах Пе-
тра  I, доктор наук, профессор или офицер в  чине 
полковника приобретали дворянское звание. По 
мнению Никласа Лумана (1927–1998), «инклюзия 
существует лишь тогда, когда возможна экслюзия», 
т. е. исключение, изгнание, вытеснение. Он пишет: 
«Если в области инклюзии люди считаются лично-
стями, то представляется, что в области эксклюзии 
речь идет чуть ли не только об их телах» [16, с. 47]. 
В исторической памяти под инклюзией можно по-
нимать признание народом событий и персоналий 
прошлого как имеющих позитивное значение для 
сохранения и развития общества.

3. Реперность и селективность отбора. Исто-
рическая память крайне избирательна, она акку-
мулирует свой материал по некоторым реперным 
(опорным) точкам, критериям отбора, устойчивым 
в общественном сознании. Она сохраняет те исто-
рические события, явления, личности, которые 
внесли и вносят свой вклад в консолидацию, спло-
ченность и  единение общества, сохранение его 
целостности и  независимости, поддержание ста-
бильности, устойчивости развития, порядка и без-
опасности, предавая забвению все то, что этому 
противоречит, а также тех, кто не мог или не хотел, 
колебался или по конъюнктурным мотивам откло-
нялся от этой линии.

Из памятных событий далекого прошлого бе-
лорусского этноса можно отметить такие, как по-
беда Всеслава Чародея над половцами, идущими 
на Киев, во время его княжества в Киевском госу-
дарстве; разгром татар на Синих Водах в  1363  г., 
за 17  лет до Куликовской битвы, что поспособ-
ствовало победе Дмитрия Донского. Особенно вы-
деляется вошедшая в  историю и в  память народа 
Грюнвальдская битва против Тевтонского ордена. 
Нельзя не отметить, что удивление вызывает сле-
дующий текст в дайджесте «Всемирной истории»: 
«Поляки громят Тевтонский орден под Грюнваль-
дом» [17, с. 730]. Оказывается, английским истори-
кам до сих пор не известно, что в той битве против 
тевтонцев воевали войска ВКЛ, Польши, отдельные 
полки некоторых русских княжеств.

Из ближнего прошлого память хранит события 
и  героев Великой Отечественной войны, и  с  осо-
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бой эмоциональностью  – наш День Победы, ос-
вобождение Беларуси. Историческая память бе-
режно хранит имена многих выдающихся людей, 
деятельность которых соответствует реперным 
критериям. В  их числе Рогнеда, Всеслав  Чародей, 
Ефросинья Полоцкая, Кирилл Туровский, князь Ви-
товт, Николай Гусовский, Франциск Скорина, Вин-
цент  Дунин-Марцинкевич, Франтишек  Богушевич, 
Кастусь Калиновский, Максим Богданович, Янка Ку-
пала, Якуб Колас, Василь Быков, Максим Танк, Сапе-
ги, Радзивиллы, Войниловичи и другие шляхетские 
роды, белорусские космонавты, Петр Машеров, Ан-
дрей  Громыко, Кирилл  Мазуров и  многие-многие 
другие. Конечно, преданы забвению князь Ягайло 
и  его род, Михаил Глинский и  другие перебежчи-
ки, все коллаборационисты, сознательно ставшие 
на службу гитлеровскому режиму в период оккупа-
ции белорусской территории. Забыт уже и бывший 
глава государства Николай Слюньков, проявивший 
в первые годы катастрофы на ЧАЭС растерянность 
и  беспринципность, поддержав линию союзного 
руководства на сокрытие информации об аварии 
и отказ от мер по защите населения, особенно детей 
(йодной профилактики и  др.), заявивший позже, 
что союзная помощь по преодолению последствий 
аварии «нам не нужна, Беларусь справится сама». 
А  ведь наша страна до сих пор прилагает усилия, 
тратит немалые средства на реализацию данной 
программы.

Важно учитывать, что историческая память есть 
связь времен и  ее нельзя сводить только к  воспо-
минаниям о прошлом, – на это обращали внимание 
многие мыслители. Так, И. Кант писал: «Она служит 
для соединения восприятий во времени, для того 
чтобы то, чего уже нет, соединить в связном опыте 
с тем, чего еще нет, посредством того, что существу
ет в настоящее время» [14, с. 419]. Эту же мысль по-
своему представил известный французский фило-
соф и социолог Реймон Арон (1905–1983): «Речь идет 
не о том, чтобы описать ухронию, но о том, чтобы 
вычленить рассказ о  становлении, обрисовать раз-
личные эволюции, их пересечения и их связи, вос-
создать в  прошлом признаки политической реаль-
ности, пережитые в  настоящее время» [18,  с.  359]. 
Поясним, что ухрония  – время, которого нет (по 
аналогии с  утопией как местом, которого нет), ав- 
тор имеет в виду описание событий вневременной 
последовательности.

Применяя логику Р.  Арона к  настоящему вре-
мени, следует подчеркнуть, что политическая ре-
альность современной Беларуси характеризуется 
государственным суверенитетом, стабильностью, 
устойчивым развитием, общественным порядком, 
безопасностью, полиэтничностью и  консолидиро-
ванностью общества. Если попытаться найти (вос-
создать) признаки нынешнего состояния в  про-
шлом, то придется признать, что исторический путь 
к современной реальности был далеко не простым.

Народонаселение современной Беларуси пред-
ставляет собой единую, высокотолерантную общ-
ность, в которой все входящие в нее национальные 
группы (этносы) имеют одинаковые конститу-
ционные права и  равные возможности; понятие 
«меньшинство» если и  употребляется, то толь-
ко в  демографическом значении, как меньшее 
по численности, но не социально-политическом 
или правовом смысле. По переписи 2009 г., в об-
щей численности населения Беларуси, равной 
9 503 807 человек, белорусы составили 83,7 %, рус-
ские – 8,26, поляки – 3,09, украинцы – 1,67, евреи – 
0,13, армяне – 0,08, татары – 0,07, цыгане – 0,07 %, 
а также в ней отмечены азербайджанцы, литовцы, 
молдаване, латыши, арабы и  другие малочислен-
ные группы [19, с. 7]. Важно учитывать, что эти све-
дения представлены не на основе учетных данных 
(паспорта или метрики), а  по ответам на вопрос 
о самоидентичности. Мы видим, что по сравнению 
с переписями населения в советское время значи-
тельно (почти на 4 %) возросло число белорусов, что 
можно объяснить большей долей новых, выросших 
при суверенной стране поколений, а также тем, что 
некоторые представители старших поколений вос-
становили свою идентичность. Предстоящая оче-
редная перепись населения 2019 г., конечно, внесет 
некоторые уточнения в  приведенные данные, но 
общую тенденцию она не изменит.

Известно, что белорусский этнос возник от сме-
шения и слияния трех близких племен: дреговичей, 
кривичей и  радимичей. М.  В.  Довнар-Запольский 
отмечал: «Белорусское племя, хотя в глубокой древ-
ности делилось на три ветви или даже на две (автор 
считал кривичей частью дреговичского племени, 
ушедших на северо-восток с  начального его оби-
тания на берегу р.  Припять. – С.  Ш.), испокон жило 
в указанной местности и по происхождению своему 
отличалось от других русских племен»  [2,  с.  24]. Он 
видит в ней «наибольшую чистоту славянского типа», 
поскольку никакие народы никогда ее не занимали, 
и белорусы, в отличие от великороссов и украинцев, 
не знали ни смешения, ни ассимиляций с кем-либо.

Белорусский этнос возник не позже принятия 
христианства восточными славянами. Даже если 
исходить из принятой в исторической хронологии 
датировки «по первому упоминанию в летописи», 
то можно отметить годы возникновения многих 
наших городов: Полоцка (862), Витебска (947), Ту-
рова (980), Заславля (985), Друцка (1001), Волко-
выска (1005), Бреста (1017). Но город невозможен 
без людей, а  люди всегда объединены в  этносы, 
из которых складывается народ, пусть и не в фор-
ме государства, а  только потестарной организа-
ции, обеспечивающей совместную жизнь людей, 
их общежитие. Следовательно, прав профессор 
И. А.  Марзалюк: мы можем отмечать тысячелетие 
возникновения белорусскости, белорусского этно-
са, народа, белорусских городов и княжеств. 
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СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  
УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ ОБЩЕСТВОМ: КИТАЙСКИЙ ОПЫТ

С. Г. ГОЛУБЕВ1) , В. К. СУГАК 1)

1)Центр системного анализа и стратегических исследований  
Национальной академии наук Беларуси, ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются вопросы становления системы общественного кредита (системы общественного доверия) в Ки-
тайской Народной Республике. Выделены важнейшие постулаты, на которых основывается создаваемая система. 
Отдельно анализируются система общественного доверия физических лиц и система общественного кредита юри-
дических лиц. Изучаются отличия в восприятии системы общественного кредита жителями стран Запада и гражда-
нами Китая.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; кредитный скоринг; система общественного кредита; система 
общественного доверия; социальный рейтинг.
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Введение

Приход к власти в Китайской Народной Рес пуб-
лике в 2012 г. Си Цзиньпина был ознаменован на-
чалом жесткой антикоррупционной кампании, фор-
мы и методы которой постоянно совершенствуются, 
а масштабы расширяются. Развитие цифровых тех-
нологий и  систем обработки больших данных по-

зволило применить самые последние достижения 
в этой области для решения задач социального мо-
ниторинга не только в  целевых группах «корруп-
ционного риска» (представители крупного бизне-
са и  руководящих органов различного уровня), но 
и  распространить эту практику на все китайское 
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общество. Возникшую в  результате этих процес-
сов систему общественного кредита (社会信用体系) 
некоторые эксперты относят к  инновационному 

инструменту, призванному стать важным элемен-
том системы, обеспечивающей функционирование 
цифрового правительства. 

Как создавалась система общественного кредита

Следует сразу подчеркнуть, что система обще-
ственного кредита не является китайским изобре-
тением – подобное сегодня реализуется и в других 
странах мира. Вместе с  тем Поднебесная в  этом 
плане опережает всех.

Более точный по смыслу перевод термина «си-
стема общественного кредита»  – система обще-
ственного доверия. Характерно, что ее создание 
предполагалось еще при прежнем Председателе 
КНР Ху Цзиньтао, руководившем страной с 2002 по 
2012 г. В 2007 г., как раз накануне мирового финан-
сово-экономического кризиса, были опубликованы 
«Некоторые замечания канцелярии Госсовета КНР 
о создании системы общественного доверия» (国
务院办公厅关于社会信用体系国务院办公厅关于社会
信用体系建设的若干意见, далее  – «Замечания»)  [1]. 
Подходы, положенные в основу действий по реали-
зации «Замечаний», во многом напоминали систе-
му скоринга (англ. scoring – набирание очков), т. е. 
систему оценки платежеспособности заемщика, 
которую осуществляет компания FICO (Fair Isaac 
Corporation, США). 

Справочно. FICO представляет собой аналити
ческую корпорацию, специализирующуюся на услугах 
кредитного скоринга. Она основана в 1956 г., базиру
ется в  г. Сан-Хосе, штат Калифорния, имеет мно
жественные отделения в  различных штатах США, 
а также международные представительства в более 
чем 20 странах.

Разработанная компанией методика определения 
кредитного рейтинга заемщика стала неотъемле
мой частью потребительского кредитования в США, 
а  затем и  во многих странах мира. Коммерческие 
банки используют данную методику для оценки по
тенциального риска, связанного с  предоставлением 
кредитов потребителям, и для снижения собствен
ных потерь, связанных с образованием безнадежных 
долгов. Присвоение рейтинга кредитополучателю, 
основанное на его кредитной истории, позволяет 
определить, имеет ли он право на текущий кредит, 
а также по какой процентной ставке и по каким кре
дитным лимитам.

В «Замечаниях» была поставлена задача по раз ра-
бот ке и дальнейшему совершенствованию сис те мы 
скоринга в  области кредитования, налогообложе- 
ния и  выполнения контрактов, а  также интерпо-
ляции мирового опыта на китайскую экономиче-
скую модель. Формально побудительным мотивом 
к  принятию китайским руководством таких мер 

стало гипертрофированное наращивание внутрен-
ней кредитной активности финансовых институтов 
страны, вызвавшее «взрывной» рост закредитован-
ности предприятий и населения, что в условиях за-
рождавшегося мирового финансово-экономическо-
го кризиса могло привести к разбалансированности 
экономики Китая.

По поручению руководства Коммунистической 
партии Китая, к  созданию национальной систе-
мы кредитных рейтингов приступил коллектив 
разработчиков, который возглавили выдающиеся 
ученые: Цянь Сюэсэнь (钱学森)  – ключевая фигу-
ра в  создании межконтинентальных баллистиче-
ских ракет, участник космической программы США 
и основоположник космической программы Китая, 
а также Сунь Цзянь (宋健) – президент Китайской 
академии инженерных наук. Одновременно уче-
ными велась разработка системы программно-ап-
паратной оценки надежности и  эффективности 
работы государственных служащих. Их глубокие 
наработки послужили базисом дальнейших иссле-
дований в  области системы общественного кре-
дита, а  также были использованы для создания 
уникальной, малоизвестной за рубежом системы 
сопровождения работы кадров государственного 
аппарата с элементами кибернетической обратной 
связи и самокоррекции.

Логическим продолжением начатой работы ста-
ло принятие Госсоветом КНР 14 июня 2014 г. нового 
документа – «Плана создания системы обществен-
ного кредита (2014–2020 гг.)» (国务院关于印发社会信
用体系建设规划纲要 (2014–2020年), далее – «План»). 
В новом «Плане» были существенно изменены под-
ходы к определению функционального предназна-
чения системы в целом, а также к ее содержанию. 
Официально в  качестве главной задачи системы 
определено «объединение на единой интеллекту-
альной платформе разнородных данных о гражда-
нах страны с  возможностью их накопления, обра-
ботки и  систематизации, что позволит оценивать 
кредитоспособность населения»1 [2]. Однако ряд 
экспертов отмечает, что недекларируемая цель раз-
вертывания системы заключалась во введении кон-
троля над социальным поведением граждан страны 
и в получении действенных инструментов влияния 
на формирование их поведенческих мотивов. 

Нынешним Председателем КНР Си Цзиньпином 
цель создания системы обозначена так: «Для борь-
бы с  острой проблемой недостатка доверия необ-
ходимо создать систему оценки надежности, охва-

1Здесь и далее перевод наш. – С. Г., В. С.
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тывающую все общество. Нужно совершенствовать 
как механизмы поощрения законопослушных 
и добросовестных граждан, так и механизмы нака-
зания тех, кто нарушает закон и утратил доверие, 
чтобы человек просто не осмеливался потерять 
доверие» [3]. Достижение этой цели особенно ак-
туально в свете усиления антикоррупционной кам-
пании (интенсифицировавшейся после XIX съезда 
КПК, прошедшего в  октябре 2017  г.), а также воз-
можного нарастания социальной напряженности, 
вызванного замедлением темпов экономического 
роста в  результате американо-китайской торго-
вой войны и, как следствие этого, необходимостью 
проведения структурной перестройки традицион-
ных отраслей экономики Поднебесной, неизбеж-
но влекущей за собой сокращение числа занятых. 
Некоторые близкие к  руководству КПК эксперты, 
давая оценку современному состоянию китайского 
общества, утверждают, что оно «нуждается в сроч-
ном упорядочивании и  в  восстановлении морали. 
Иначе под угрозой оказывается общественная ста-
бильность и в конечном итоге власть партии» [4].

Построение системы общественного доверия 
(кредита) в соответствии с «Планом» основывается 
на нескольких важнейших постулатах: централиз-
ме, модульности, единстве подходов к  созда-
нию платформы, возможности тиражирования 
системы.

Один из важнейших принципов построения 
системы  – централизм. Он подразумевает цен-
трализованную разработку архитектуры системы, 
которая в соответствии с китайскими традициями 
иерархического управления будет функциониро-
вать по следующему принципу: снизу вверх – по-
ступление информации, наверху  – анализ полу-
ченных данных, принятие ключевых решений 
и трансляция их вниз.

Система общественного кредита является круп-
нейшей и  наиболее сложной в  мире структурой 
мониторинга и последующего воздействия на по-
ведение как отдельных индивидов, так и социума 
в целом. Поэтому для внедрения системы необхо-
димо соблюдение еще одного принципа – модуль-
ности, который предполагает конструирование 
системы не целиком и не сразу, а предусматривает 
достаточно высокую автономность работы отдель-
ных блоков и возможность введения их в действие 
последовательно, а  при возникновении тех или 
иных проблем в эксплуатации – осуществление до-
работок, дающих сбой элементов системы. 

Важнейшим постулатом построения системы 
общественного кредита выступает также единство 
подходов к созданию информационной платформы, 
что проявляется в единстве организационных про-

цедур, одном для всей системы языке программиро-
вания, утвержденных для всех разработчиков и опе-
раторов протоколов обмена и коммуникаций и т. п.

Наконец, еще одним постулатом построения 
системы общественного кредита является возмож-
ность тиражирования системы. Декларируя стрем-
ление к  строительству мирового сообщества еди-
ной судьбы, руководство Китая не исключает, что 
после отработки системы общественного доверия 
(кредита) ее отдельные модули, а также упрощен-
ные варианты системы могут продаваться либо 
безвозмездно передаваться третьим странам. Пре-
жде всего предполагается возможность передачи 
странам, расположенным вдоль стратегической 
инициативы «Пояс и путь», а также дружественным 
государствам Африки и Латинской Америки.

Общая координация действий по реализации 
«Плана» возложена на Национальную комиссию 
по развитию и  реформам (中华人民共和国国家发展
和改革委员会, англ. National Development and Reform 
Commission). Одной из основных функций комис-
сии, наряду с  формированием регламентирующей 
законодательной базы и  руководством научными 
разработками в соответствующих областях знаний, 
определено «активное содействие внедрению си-
стемы общественного кредита и  руководство дей-
ствиями провинций по созданию региональных 
систем на местах, формированию соответствующих 
баз и банков данных, а также выработке действен-
ных механизмов их применения в  рамках ком-
плексного мониторинга социально-политической 
ситуации» [5]. Стандарты и критерии систем обще-
ственного кредита, созданных на региональном 
уровне, могут иметь, как это будет показано ниже, 
некоторые различия, но все они одобрены Нацио-
нальной комиссией по развитию и реформам. 

В соответствии с положениями «Плана» все дан-
ные, собранные в провинциях, стекаются в единую 
национальную платформу обмена кредитной ин-
формацией  – своеобразный центральный инфор-
мационный банк, представляющий собой массив 
гетерогенной информации, содержащий наиболее 
полные данные на граждан материкового Китая, 
а также на китайские и иностранные компании, ве-
дущие деятельность в стране. 

В настоящее время в  национальную базу дан-
ных, формируемую в  рамках создания системы 
общественного кредита КНР, объединены инфор-
мационные массивы 37 министерств и  ведомств, 
содержащие более 1 млрд единиц информации по 
физическим лицам и  более 33 млн по юридиче-
ским [3; 4]. В качестве единицы информации опре-
делено электронное досье на физическое или юри-
дическое лицо. 

Система общественного кредита физических лиц

Базисом системы общественного кредита фи-
зических лиц выступает наличие у  каждого ки-

тайского гражданина уникального электронного 
идентификатора. Идентификатор представляет со-
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бой привязанный к внутреннему паспорту (карте) 
гражданина 18-разрядный пожизненный код, ко-
торый никто не имеет права изменять, кроме упол-
номоченных на это органов власти. 

Начиная с 2021 г. любые экономические, соци-
альные и даже бытовые действия в Китае не толь-
ко онлайн, но и  оффлайн будут осуществляться 
исключительно на основе электронного иденти-
фикатора.

На базе электронного идентификатора личности, 
дополненного модулем биометрической идентифи-
кации, формируется досье китайского гражданина, 
содержащее совокупность данных, служащих ос-
новой для оценки его добропорядочности и  при-
своения ему определенного рейтинга [6]. Что это за 
данные?

Во-первых, это централизованные сведения. 
В их число входят данные, которые в  настоящее 
время официально собираются китайскими мини-
стерствами и ведомствами. Это сведения о фами-
лии, имени, месте и времени рождения, прописке, 
семейном положении, наличии или аренде недви-
жимости, размерах другого имущества, данные су-
дебных органов, сведения из полицейских и иных 
правоохранительных баз и т. п.

Во-вторых, это локальные данные. В их число 
входит информация о повседневной жизни граж-
дан, которая сосредоточена в  настоящее время 
в  базах данных кредитно-финансовых учреждений, 
производственных компаний, торговых и  транс-
портных организаций, социальных сетей, а  также 
территориальных органов самоуправления. Это 
прежде всего кредитное досье гражданина и  све-
дения о его надежности как кредито- или ссудопо-
лучателя. Кроме того, в  них содержатся сведения 
о соблюдении работником трудовой дисциплины, 
техники безопасности, наличии/отсутствии про-
ступков, связанных с  производственным процес-
сом, и т. п. Здесь же аккумулируются данные о по-
требительских предпочтениях граждан на основе 
ежедневно совершаемых ими покупок. Сведения 
из социальных сетей содержат информацию о кру-
ге общения того или иного гражданина, отношени-
ях в нем, его общественно-политических взглядах, 
социально-экономических предпочтениях, куль-
турной направленности. Соответственно, в  базах 
данных нижнего уровня ячеек местного само-
управления содержится информация о том, на-
сколько активно человек участвует в мероприяти-
ях по благоустройству территории, уборке мусора, 
как он заботится о местной экологии, не создает ли 
проблем соседям своим поведением и т. п. Все эти 
данные влияют на социальный рейтинг граждани-
на, повышая либо понижая его.

В-третьих, это сигнальные данные. К ним отно-
сятся сведения, получаемые системой обществен-
ного кредита в  результате обработки и  анализа 
информации, поступающей от систем видеонаблю- 
дения в городах (идентификация граждан по чер-

там лица, походке и т. п.), а в дальнейшем – из ин-
тернета посредством цифровых устройств. Если эти 
данные указывают на нарушения норм порядка, 
морали и нравственности, то, соответственно, рей-
тинг гражданина понижается, если же фиксируют 
положительные поступки человека – рейтинг рас-
тет. Главный акцент в  поступающей информации 
делается на распознавании бытовых поступков, 
позитивных (например, спасение ребенка, помощь 
старикам при переходе улицы и т. п.) и негативных 
(курение в  неположенных местах, нахождение на 
улице и в общественных местах в состоянии алко-
гольного опьянения, нарушение правил дорожного 
движения, правил уличной торговли, мелкое во-
ровство, драки и т. п.).

В перспективе досье физических лиц, формиру-
емые на основе трех выделенных нами выше видов 
данных (централизованных, локальных и  сигналь-
ных), предусмотрено дополнять так называемыми 
контекстными индикаторами. До 2025 г. в систе-
му общественного кредита не предусматривается 
включать данные, связанные с состоянием здоровья 
граждан, их семейными отношениями в  части со-
блюдения супружеской верности, воспитания детей 
и заботы о родителях. В то же время на совещании 
в  Госсовете КНР в  конце 2018  г. было принято ре-
шение о включении подобного рода показателей 
в их общую совокупность на следующем этапе раз-
вертывания системы. Пока нет четкой информации 
о том, каким образом предполагается получать до-
стоверные сведения для формирования оценочных 
показателей поведения граждан в  отношении их 
здоровья, родственников, родителей, супругов и т. п. 
Однако, как показывает опыт, в  Китае постановка 
вопроса крайне редко носит показной и не предпо-
лагающий развертывания конкретной работы ха-
рактер.

Сегодня в мире нет опыта интеграции центра-
лизованных баз данных с информационными хра-
нилищами, характеризующими поведение гражда-
нина не только в банковско-финансовой и торговой 
сферах, но и в производственном процессе, а также 
в своей общине по месту жительства. В рамках ки-
тайской системы общественного кредита это про-
исходит впервые. Характерной чертой системы 
общественного кредита является то, что в отличие 
от большинства североамериканских, европейских, 
южноазиатских стран все эти разнородные дан-
ные, сконцентрированные на одной платформе, 
бесплатно предоставляются государством всем за-
интересованным, например, фирме, нанимающей 
работника, для проведения оценки его готовности 
выполнять те или иные функции.

Ключевую роль в  успешной реализации систе-
мы общественного кредита играет искусственный 
интеллект (ИИ).

В 2017  г. Госсовет КНР опубликовал документ 
под названием «Проект развития искусственного 
интеллекта следующего поколения» (新一代人工智
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能发展规划, далее – «Проект») [7]. В документе пря-
мо указано, что новое поколение искусственного 
интеллекта должно обеспечить вычислительные 
мощности, аналитический потенциал и  прогноз-
ные когнитивные вычисления, достаточные для 
эксплуатации самых сложных систем, включая си-
стему общественного кредита. К 2030 г. Китай дол-
жен стать мировым лидером в области ИИ, а объем 
ИИ-индустрии к этому времени должен превзойти 
150 млрд долл. США. Кроме того, еще 1,5 трлн долл. 
США будут вложены в  компьютеризацию важ-
нейших государственных институтов, программ 
и  в  превращение Китая в  первое в  мире государ-
ство, комплексно управляемое на основе больших 
данных [8].

Следует подчеркнуть, что особенностью китай-
ской системы общественного кредита является ее 
автаркичность, слабая зависимость от глобальных 
сетей и  развития информационно-коммуникаци-
онных технологий. Система общественного кре-
дита является одним из краеугольных связующих 
блоков феномена замкнутого китайского интерне-
та, располагающего собственными поисковиками, 
торговыми площадками, коммуникаторами и т. п., 
никак не связанными с их западными конкурента-
ми. И именно эта китайская цифровая среда будет 
анализироваться, прогнозироваться и управляться 
китайским же искусственным интеллектом.

Начиная с  2017  г. система общественного кре-
дита благодаря инициативе местных администра-
ций в пилотном режиме «обкатывается» более чем 
в  30  городах Китая. Наиболее интенсивно проект 
реализуется в регионе дельты р. Янцзы – г. Шанхае 
и провинциях Цзяньсу, Анхой и Чжэцзян [9]. Одна-
ко имеются данные о том, что «эксперимент» по 
построению систем общественного кредита на ре-
гиональном уровне начат практически во всех про-
винциях страны. 

В рамках пилотного проекта администрация 
одного из крупнейших городов страны – Шанхая – 
запустила систему поощрительного социального 
рейтингования под названием «Искренний Шан-
хай». Система представляет собой трехблочную 
программно-аппаратную конструкцию. Первый 
блок конструкции – это охватывающая весь город 
система видеонаблюдения. Второй блок включает 
в себя Центр искусственного интеллекта Шанхай-
ского университета  – одну из наиболее мощных 
структур подобного рода в Китае, способную в ре-
жиме реального времени к оперативному распоз-
наванию не только лиц, но и ситуаций, с отнесени-
ем их к  различным классам или типам. Наконец, 
третий блок архитектуры  – это программа, реа-
лизованная как приложение к  смартфонам, ко-
торая фиксирует на видео те или иные поступки 
владельца гаджета и передает их на центральные 
сервера.

Каждый шанхаец может по собственному же-
ланию скачать приложение «Искренний Шанхай» 
и поучаствовать в скоринговой программе. Адми-
нистрация Шанхая разработала шкалу поощрений 
за каждый положительный поступок, включая по-
мощь правоохранительным органам в задержании 
преступников, помощь детям, инвалидам и  ста-
рикам в  преодолении жизненных трудностей или 
нежелательных ситуаций и  т.  п. Соответственно, 
жители Шанхая в  течение каждого месяца наби-
рают положительные баллы и по итогам получают 
месячную оценку. Начиная с определенного уровня 
рейтинга шанхайская администрация премирует 
жителей города льготами по оплате коммунальных 
услуг, скидками на посещение различных развле-
кательных мероприятий, возможностью посеще-
ния городских торговых центров, где проводятся 
распродажи, до начала их официального открытия 
и т. п. Кроме того, набранные рейтинги учитывают-
ся не только при предоставлении социальных благ, 
но и при определении общественных и профессио-
нальных перспектив гражданина.

Власти провинции Цзяньсу, проводя экспери-
мент по внедрению системы общественного кре-
дита на основе накопленных баллов, разделили 
граждан на четыре категории  – А, В, С и  D. При-
численные к категории А получают поддержку пра-
вительства, льготные кредиты, преимущества при 
поступлении на работу и т. д. Попавшие в катего-
рию D не могут рассчитывать на поддержку властей 
и зачастую первыми лишаются работы при сокра-
щениях рабочих мест на предприятиях. 

В г. Жунчэн (провинция Шаньдун) для 670 тыс. 
граждан власти установили одинаковый первона-
чальный рейтинг в  1000 баллов. С течением вре-
мени он растет или снижается  – в  зависимости 
от добропорядочности гражданина. Согласно ин-
формации, размещенной на официальном сай-
те системы общественного кредита провинции 
(http://sd.gsxt.gov.cn), используя технологии обра-
ботки больших данных, власти Жунчэна при опре-
делении рейтинга учитывают несколько тысяч раз-
личных параметров. Массив данных формируется 
за счет информации, поступающей от 142 государ-
ственных ведомств и учреждений.

Самые законопослушные горожане Жунчэна 
имеют ряд преимуществ: бесплатный медосмотр, 
30 кубометров бесплатной воды в год, скидка в 300 
юаней (44 долл. США) на оплату счетов за ото-
пление и льготы по кредитам. Граждане с низким 
рейтингом теряют доступ к государственным суб-
сидиям, лишены возможности занимать государ-
ственные должности или участвовать в  конкурсах 
на государственные тендеры. Помимо этого, они 
сталкиваются с  ограничениями по банковским 
кредитам, их могут ограничить в  передвижениях 
по стране или отказать при приеме на работу [10].
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Если в городах начисление баллов в рамках сис-
темы общественного доверия (кредита) автома-
тизировано, то в  сельской местности приходится 
обходиться старыми проверенными методами. 
Так, в д. Цзякуан Мацзя (провинция Шаньдун) все 
десять сборщиков информации для составления 
рейтинга жителей деревни располагают только 
ручкой и  бумагой. Принципы составления рей-
тингов поясняет Ян Цююнь: «[Сегодня] Ма Шаоц-
зюнь бесплатно установил баскетбольное кольцо 
на детской площадке – я начисляю волонтеру два 
очка. Ма Хунъюнь пожертвовала телевизор за 3 тыс.
юаней (445 долл. США) местному центру собраний, 
ей полагается 30 очков. Сын Ма Шутин и Ма Цюлин 
служит в  армии в  Тибетском автономном районе, 
за это они получают по 10 очков. Таким образом, 
ваш рейтинг растет с каждым хорошим делом, ко-
торое вы совершаете. И наоборот, рейтинг падает 
с каждым дурным поступком».

У жителей д. Цзякуан Мацзя, имеющих высокий 
рейтинг, есть ряд привилегий. Например, в  каче-
стве вознаграждения они получают от сельского 
комитета рис и растительное масло, а также могут 
рассчитывать на денежное вознаграждение. Для 
них предусмотрено и  моральное поощрение: их 
фотографии размещают на местных досках почета 
как пример для подражания [10].

Особое внимание руководством КПК уделяется 
распространению системы общественного кредита 
на партийных функционеров, пока только низо-
вого уровня. Так, партийная школа при Комитете 
КПК провинции Сычуань (中共四川省委党校) под-
писала с Университетом электроники и технологий 
КНР (电子科技大学) соглашение о создании первой 
в стране системы рейтингов и оценки надежности 
для чиновников низового уровня. Система называ-
ется «Умное красное облако» (智慧红云). С помощью 
технологий искусственного интеллекта и  методов 
обработки больших данных система будет ана-
лизировать аккумулируемые сведения о каждом 
чиновнике  – посещаемость партийных собраний, 
образование, семейное положение. Система будет 
сопоставлять данные о доходах чиновников и чле-
нов их семей с данными о приобретенной недви-
жимости и предметах роскоши. На основании этих 
сведений, а также информации об активности чи-
новника в соцсетях будет оцениваться степень его 
политической благонадежности. Отмечается, что 
«таким образом можно будет гораздо эффективнее 
предсказывать поведение чиновника, оценивать 
его моральный облик и  выявлять потенциальных 
коррупционеров».

В конце 2018 г. на совместном заседании ЦК КПК 
и Госсовета КНР был рассмотрен и одобрен нарабо-
танный опыт наказания руководящих партийных 
и  государственных работников в  зависимости от 
показателей социального рейтинга. В случае по-
нижения рейтинга они лишаются права покупать 

недвижимость и землю, а члены их семей, включая 
взрослых детей и  разведенных супругов, автома-
тически попадают в  черные списки, ограничива-
ющие их возможность приобретать или легально 
вывозить за рубеж валюту, участвовать в компани-
ях, эксплуатирующих природные ресурсы, а также 
экспортно-импортных операциях и  операциях на 
бирже. Также такие руководящие работники и чле-
ны их семей ограничиваются в престижном потре-
блении: лишаются права путешествовать первым 
классом и  бизнес-классом, на высокоскоростных 
поездах и самолетах, посещать оцениваемые более 
чем четырьмя звездами отели, курорты, им пол-
ностью запрещается бывать в  любых ресторанах, 
ночных клубах, на полях для гольфа, выезжать за 
границу в  отпуск. Для их детей закрываются пре-
стижные платные школы и т. п. На этом же совеща-
нии было принято решение начиная с  2020  г. пу-
бликовать черные списки руководящих партийных 
и  государственных работников. Кроме того, была 
поддержана инициатива Шанхая, в котором мест-
ные АТС при установлении мобильной или иной 
телефонной связи с  людьми, внесенными в  чер-
ный список, перед соединением включают автома-
тизированные информаторы, которые сообщают 
абоненту, что «человек, которому вы звоните, на-
ходится в черном списке в системе общественного 
кредита и не вызывает полного доверия».

Не обойдено вниманием и  идущее на смену 
старшим партийным товарищам молодое поко-
ление. В конце марта 2019  г. китайская компания 
CY Credit в  партнерстве с  Центральным комите-
том Коммунистической молодежной лиги и  На-
циональной комиссией по развитию и  реформам 
запустила проект социального рейтинга для мо-
лодежи. Мобильное приложение Unictown, которое 
разработала компания CY Credit по заказу Комму-
нистического союза молодежи Китая, анализиру-
ет «цифровой отпечаток» молодых людей в  стра-
не, присваивая каждому пользователю от 350 до 
800 баллов. Любой, кто наберет больше 640 баллов, 
попадет в особую группу и получит доступ к приви-
легиям, например преимущества на собеседовании 
при приеме на работу, льготы по дополнительному 
обучению. В целом вознаграждение может вклю-
чать также льготную аренду квартир, образование 
за рубежом и даже выгодный брак. Приложение со-
бирает, сортирует и анализирует огромное количе-
ство данных от уровня образования до поведения 
в  бытовых условиях и  покупок в  онлайн-магази-
нах. К 2021 г. к системе планируют подключить всех 
жителей Поднебесной в возрасте от 18 до 45 лет, то 
есть около 460 млн человек [11].

Как сообщает издание South China Morning Post, 
обладателей низкого рейтинга наказывать не пла-
нируют. Предполагается, что они сами захотят 
улучшить свои показатели, чтобы открыть доступ 
к  привилегиям. «В отличие от других программ  
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наша система поощряет хорошее поведение. Она 
помогает молодым людям понять, как вести себя, 
чтобы стать лидерами и  ролевыми моделями для 
представителей своего поколения», – рассказал из-
данию South China Morning Post президент CY Credit 
Ши Яньин [12].

Характерно, что к  разработке системы обще-
ственного кредита, кроме центральных органов 
власти и  правительств провинций, привлекаются 
и негосударственные организации. Так, для запуска 
системы общественного кредита в тестовом режи-
ме правительство Китая выдало восьми частным 
компаниям лицензию на разработку программно-
аппаратных комплексов и  алгоритмов определе-
ния социального рейтинга. Учитывая доминирова-
ние на китайском рынке электронных услуг таких 
техногигантов, как Tencent и  Alibaba, именно они 
осуществляют два наиболее продвинутых проекта 
в сфере создания системы общественного кредита 
в стране.

Первый проект под названием Sesame Credit 
находится под управлением Ant Financial Services 
Group (AFSG), дочерней компании Alibaba. Ant 
Financial, имеющая собственную электронную пла-
тежную систему AliPay, занимается страхованием 
и  предоставлением займов малому и  среднему 
бизнесу.

Второй проект реализуется China Rapid Finance – 
партнером компании Tencent, разработавшего мес-
сенджер WeChat.

Остановимся на этих проектах подробнее.
Sesame Credit сотрудничает с другими платфор-

мами, специализирующимися на сборе данных, 
например с  каршеринговым сервисом компании 
Didi Chuxing (滴滴出行), которая выкупила в 2016 г. 
китайское подразделение Uber (своего главного 
конкурента). Еще один партнер Sesame Credit – это 
Baihe (百合), крупнейшая китайская социальная 
сеть, ориентированная на сервис знакомств. Все 
эти сервисы передают в Sesame Credit огромное ко-
личество данных о пользователях, на основе кото-
рых составляется его детализированный профиль 
и  вычисляется рейтинг человека, определяющий 
его место в социальной иерархии. Однако наиболь-
ший интерес с точки зрения сбора данных о персо-
налиях представляют возможности другого актива 
компании Alibaba – крупнейшего китайского сер-
виса микроблогов Weibo, который, по утверждению 
некоторых экспертов, «знает о своих пользователях 
больше, чем Министерство государственной безо-
пасности КНР». Системой Sesame Credit пользуют-
ся в настоящее время компании холдинга Alibaba, 
Национальная полиция и  Министерство внешней 
торговли, а также Таможенная служба Китая. 

По состоянию на конец 2018 г. рейтинг охваты-
вал почти 600 млн китайцев. Пользователи Sesame 
Credit оцениваются по шкале от 350 до 950 баллов. 
Разработчики не раскрывают «сложные алгорит-

мы», по которым рассчитывается это число, но на-
зывают пять факторов, учитываемых при подсчете: 

1) собственно кредитная история человека; 
2) исполнительность, т.  е., как сказано в  офи-

циальных документах, «способность пользователя 
исполнять обязательства по контракту», включая 
данные о стабильном экономическом доходе (зара-
ботной плате, поступлений от ценных бумаг, арен-
ды жилья и т. п.), а также оценку его персональных 
активов; 

3) персональные данные (имя, фамилия, год 
рождения, место жительства, семейное положение, 
наличие судимости, контактные данные и  т.  п.), 
включая параметр достоверности представленной 
информации; 

4) поведение и потребительские предпочтения, 
учитывая данные о приобретении товаров и услуг 
на платформе Alibaba или дочерних сайтах, соот-
ношение между покупками с использованием без-
наличных расчетов, кэша, покупок в кредит, а так-
же структуры покупок с предоплатой и покупок по 
факту;

5) социальный портрет человека, формируемый 
по данным из социальных сетей по 15 параметрам 
(круг общения, отношения в нем и т. п.). 

Удельный вес каждого фактора при расчете рей-
тинга гражданина равен 35, 20, 15, 25 и  5  % соот-
ветственно.

Действенность и  востребованность правитель-
ством КНР системы, применяемой Sesame Credit, 
подтверждается тем, что на конец 2017 г. на осно-
ве сведений, накопленных в рамках проекта, Вер-
ховный суд КНР наложил штрафы на 10 млн чело-
век [13].

С точки зрения накопления и  систематизации 
персональных данных и  социальных предпочте-
ний еще более интересными выглядят возможно-
сти компании Tencent, контролирующей китайскую 
социальную сеть WeChat, база аккаунтов которой 
составляет около 1 млрд человек. Анализ информа-
ции, циркулирующей в чатах социальной сети, дает 
не только возможность накапливать личные дан-
ные пользователей, но и  отслеживать их реакцию 
на различные события, круг общения и социальные 
предпочтения, что является особенно важным для 
достижения целей, определенных правительством 
в рамках системы общественного кредита. В част-
ности, для оценки лояльности клиента система 
использует такие показатели, как частота пользо-
вания интернетом в  течение дня; доля времени, 
проводимого в  интернете; соотношение между 
развлекательным, информационным, торговым 
и иным контентом; соотношение между временем, 
проведенным на текстовых, торговых и  видеосай-
тах (по мнению китайских психологов, соотноше-
ние между временем, проведенным на текстовых 
и визуальных сайтах, является одним из лучших по-
казателей уровня рациональности принятия реше-
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ний. Посетители видеосайтов, как правило, гораздо 
более импульсивны, поддаются манипулированию 
и не способны к долговременному планированию).

Кроме двух рассмотренных выше техногигантов 
правительство Китая выдало лицензию на разра-
ботку программно-аппаратных комплексов и  ал-
горитмов определения социального рейтинга еще 
шести компаниям с  обширными скоринговыми 
базами: Kaola Credit, Pengyuan Credit, China Chengxin 
Credit, Intellicredit, Sinoway Credit, Qianhai Credit 
Service. Наибольшего внимания из них заслужива-
ют первые четыре. 

Рейтинговая компания Kaola Credit была основа-
на в 2015 г. в Шеньчжене. В настоящее время в этой 
системе обслуживается около 150 млн человек. Она 
является эксклюзивным партнером крупнейшей 
платежной системы China UnionРay. По состоянию 
на начало октября 2019  г. China UnionРay эмити-
ровала более 120 млн карт в 50 странах и регионах 
мира. Всего же свыше 28 млн зарубежных торговых 
предприятий в 176 странах и регионах мира поль-
зуются данной платежной системой [14]. Сама по 
себе система рейтингования Kaola Credit являет-
ся калькой с  Sesame Credit, которую она приобрела 
у Alibaba с усеченным блоком социального анализа. 
В системе Kaola Credit информация из социальных 
сетей анализируется исключительно с точки зрения 
надежности заемщика без выставления оценок его 
лояльности и иных характерных черт.

Старейшей рейтинговой компанией Китая, 
включенной в разработку системы общественного 
кредита, является Pengyuan Credit. Компания ос-
нована в  2005  г. и  использует традиционные ме-
тоды оценки надежности заемщика. Главным ар-
гументом для включения ее в общенациональную 
рейтинговую систему стали 130 млн клиентов, не 
пересекающихся с  означенными выше скоринго-
выми компаниями.

China Chengxin Credit является скоринговой ком-
панией, которая не только имеет собственную базу 
кредитных рейтингов, но и  подключена к  Sesame 
Credit. Эта компания, наряду с  выполняемыми ею 
обычными скоринговыми функциями, является 
своего рода двухсторонним шлюзом между скорин-
говыми компаниями, с одной стороны, и полицией, 
судами, с другой. Именно база этой компании на-
ходится в распоряжении правоохранительных ор-
ганов, судебной системы, местных администраций. 
И именно через нее они могут просматривать и ис-
пользовать в том числе базы Sesame Credit. В свою 
очередь, в базах этой компании находятся важные 

для оценки надежности и  лояльности заемщиков 
официальные данные от полиции и судов.

Компания Intellicredit на сегодняшний день яв-
ляется крупнейшей скоринговой организацией, 
располагающей данными относительно кредитной 
истории, надежности и лояльности китайцев, про-
живающих или работающих за рубежом. Intellicredit 
имеет также внушительную базу данных на граж-
дан Китая, живущих на территории страны, однако 
в этом качестве она на порядок уступает перечис-
ленным выше компаниям. Таким образом, именно 
благодаря наличию зарубежной базы данных и от-
лаженной системе ее пополнения она была вклю-
чена в тестовый проект по отработке системы об-
щественного кредита.

В целом по состоянию на начало 2019 г. совокуп-
ная рейтинговая система названных выше восьми 
частных компаний представляет собой отлажен-
ную, продвинутую и  эффективную систему оцен-
ки кредитоспособности, надежности и  лояльно-
сти 1,2 млрд китайцев в метрополии и за рубежом. 
По сути, она является одной из крупнейших в мире 
работающих систем анализа персональных данных.

На основе приведенных выше примеров форми-
рования социальных рейтингов граждан КНР мож-
но сделать вывод об отсутствии на данный момент 
времени четко выстроенных и однообразных кри-
териев определения индикаторов, применяемых 
для формирования соответствующих электронных 
досье. Предположительно, унификация критериев 
присвоения рейтингов гражданам КНР будет сле-
дующим этапом построения системы обществен-
ного доверия (кредита).

Об этом же свидетельствуют и результаты ана-
лиза проводимого эксперимента по введению на-
циональной системы кредитных рейтингов в  от-
дельных провинциях и  городах, которые нашли 
отражение в соответствующих документах Госсове- 
та КНР, назвавшего систему инновационным ин-
струментом управления социальными процес-
сами в обществе. В этих же документах Госсовета 
КНР обозначены существующие проблемы, а имен-
но: не сформирована единая система накопления 
данных кредитных историй, которая охватыва-
ла бы все общество; механизмы стимулирования 
к достижению гражданами позитивных рейтингов 
не всегда эффективны; меры воздействия на обла-
дателей низких рейтингов пока недостаточны. 

Вплоть до 2021  г. участие в  китайской системе 
общественного кредита является добровольным, 
но с 2021 г. оно станет обязательным [15].

Система общественного кредита для юридических лиц

Правила системы общественного кредита для 
юридических лиц сформулированы более четко. 
В их основе лежит массовый сбор данных о деятель-
ности компаний государственными учреждения-

ми и  уполномоченными рейтинговыми агентства-
ми. Данные включают в  себя: кредитные записи 
центрального правительства, в  которых основное 
внимание уделяется крупным правонарушениям; 
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отраслевые социальные кредитные рейтинги, фор-
мируемые профильными министерствами; ин-
формацию коммерческих кредитных рейтинговых 
агентств, а также сведения кредитно-рейтингового 
центра Народного банка Китая (уставный капитал 
компаний, состав руководящих органов и юридиче-
ских представителей, инвестиционная активность, 
участие в разбирательствах хозяйственных и арби-
тражных судов, данные о нарушениях налогового 
законодательства и  прав интеллектуальной соб-
ственности).

Кроме того, компании проверяются на соответ-
ствие их деятельности экологическим, юридическим 
нормам, инспектируются условия и  безо пас ность 
труда, финансовая отчетность, инвестиционная ак- 
тивность, качество выпускаемой продукции, со-
ответствие выпускаемой продукции санитарным 
и другим нормам и т. д. Если претензии отсутству-
ют, компании присваивается высокий рейтинг, 
и  она пользуется льготным режимом налогообло-
жения, благоприятными условиями кредитования, 
по отношению к ней упрощаются административ-
ные процедуры по принципу «принятия упрощен-
ного административного комплекта» (容缺受理). 
Компаниям с  низким рейтингом кредиты предо-
ставляются по повышенным процентным ставкам, 
повышаются ставки налогов, вступает в  силу за-
прет на эмиссию ценных бумаг и вложение средств 
в  компании, акции которых торгуются на бирже, 
а также вводится в практику необходимость полу-
чения государственного разрешения на инвестиро-
вание даже в те отрасли, доступ к которым в прин-
ципе никак не ограничивается.

В документе, опубликованном 16 сентября 2019 г., 
Национальная комиссия по развитию и реформам 
заявила, что она завершила первоначальную оцен-
ку результатов рейтингования юридических лиц 
страны, которые теперь будут направлены в мест-
ные органы власти для дальнейших проверок и об-
новлений. Все компании ранжированы как име-
ющие отличный, хороший, удовлетворительный 
или плохой социальный рейтинг, на основании чего 
правительство будет устанавливать различные сте-
пени надзора. Руководство компаний с плохим рей-
тингом (государственных или частных, националь-
ных или иностранных) будет вызвано местными 
чиновниками для подробного анализа, включающе-
го в том числе и разработку планов по устранению 
проблем [11].

Кроме того, предусматривается, что если руко-
водители бизнес-структур и  компаний допускают 
серьезные нарушения, выражающиеся в снижении 
уровня доверия, то они лишаются права основы-
вать компании или владеть ими в финансовом сек-
торе, экспортно-импортных операциях, выпускать 
акции, облигации, получать фондовые опционы, 
участвовать в тендерах на федеральном и местном 
уровнях, не могут больше рассчитывать на прави-

тельственные субсидии или государственную под-
держку. Руководители подобных структур также 
при снижении их рейтингов лишаются права пере-
ходить на высокопоставленные должности на госу-
дарственной службе, в  Коммунистической партии 
Китая и Вооруженных силах.

В конце 2018 г. на совместном заседании ЦК КПК 
и Госсовета КНР был одобрен опыт поощрения и на-
казания руководителей и владельцев бизнеса в за-
висимости от показателей социального рейтинга 
их компаний. На этом же совещании было приня-
то решение начиная с 2020 г. публиковать черные 
списки топ-менеджеров и владельцев бизнеса, рей-
тинг компаний которых невысок. Согласно отчету 
о ходе внедрения системы общественного кредита, 
Государственный центр информации о  социаль-
ном кредите в Китае сообщал, что к началу 2019 г. 
в «черные списки» внесены почти 4 млн юридиче-
ских лиц.

Что касается высокорейтинговых руководите-
лей и владельцев бизнеса, то им открываются до-
полнительные возможности: льготное кредито-
вание, преференции при проведении тендеров на 
госзакупки, государственная поддержка при про-
ведении импортно-экспортных операций.

По сути, в отношении юридических лиц систе-
ма общественного кредита Китая вводит новый 
обширный набор инструментов для мониторин-
га, оценки и управления поведением участников 
рынка. Реализация проекта позволит существен-
но повысить возможности китайского прави-
тельства по «тонкой настройке» промышленной 
политики и  рыночных правил в  целом. Система 
создаст сильные рычаги воздействия на компа-
нии, которые позволят обеспечить соответствие 
их бизнес-решений не только законам и  прави-
лам, но и  сформулированным правительством 
Китая целям промышленной и  технологической 
политики. 

Иностранные компании, действующие на ки-
тайском рынке, также являются объектами «изуче-
ния» и будут интегрированы в систему, как их ки-
тайские конкуренты. Действующими в  настоящее 
время руководящими документами, регламенти-
рующими вопросы создания системы социальных 
кредитов, не допускается дискриминация ино-
странных компаний, равно как и компаний негосу-
дарственных форм собственности. Однако нельзя 
исключить, что рейтинги, формируемые в  рамках 
системы социальных кредитов, могут оказаться до-
полнительным и очень деликатным инструментом 
для дискриминации международных компаний: 
они могут быть легко подвергнуты систематиче-
ской и  преднамеренной «корректировке» в  поль-
зу китайских предприятий. Об этом же говорят 
и  руководители иностранных фирм, работающих 
на китайском рынке. Они обеспокоены возмож-
ностью использования системы общественного 
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кредита в качестве оружия в ходе торговых споров 
с китайскими контрагентами или для предоставле-
ния иных преимуществ китайским компаниям.

О том, что эти опасения небезосновательны, сви-
детельствует сообщение Министерства коммерции 
КНР, сделанное им в конце мая 2019 г., о создании 
списка иностранных компаний, организаций и фи-
зических лиц, которых оно считает неблагонадеж-
ными за нанесение вреда китайским компаниям. 
В «список неблагонадежных субъектов» будут вне-
сены лица, которые нарушают рыночные правила, 
культуру соблюдения договорных обязательств, 
блокируют поставки китайским компаниям по не-
коммерческим причинам и  «наносят серьезный 
ущерб законным правам и  интересам» китайских 
фирм [16].

С октября 2015 г. данные, аккумулируемые в рам-
ках проводимого на базе ряда провинций, городов 
и  зон экономического развития эксперимента по 
созданию системы общественного кредита для юри-
дических лиц, размещаются на так называемой На-
циональной платформе обмена кредитной инфор-
мацией (全国信用信息共享平台, далее – Платформа). 
Через нее осуществляется распространение данных, 
формируемых центральным и  местными прави-

тельствами, отраслевыми системами социальных 
кредитов, а также коммерческими кредитными рей-
тинговыми агентствами.

Причем более 80 % размещенных на Платформе 
интегрированных данных о компаниях сформи-
рованы двумя ведомствами, отвечающими за эко-
номическое развитие, а  именно упоминавшейся 
выше Национальной комиссией по развитию и ре-
формам и Министерством промышленности и ин-
формационных технологий [17].

На сегодняшний день около 75  % данных, со-
бранных на платформе обмена кредитной инфор-
мацией, являются общедоступными (公开). Только 
25 % сведений квалифицируются как данные для 
ограниченного распространения (有限共享), или 
предназначенные только для межправительствен-
ного обмена (政务共享). Онлайн-поиск осуществля-
ется по названию компании или по номеру обще-
ственного кредита компании (统一社会信用代码).

К наполнению досье юридических лиц, собран-
ных на Платформе, активно привлекаются ком-
мерческие кредитные агентства. По состоянию на 
март 2017 г. в этой работе участвовали 137 компа-
ний, большинство из которых базируются в Пекине 
и Шанхае.

Отношение граждан Запада и Китая к системе общественного кредита

Многих жителей стран Запада возмущает то, 
что они узнают из западных СМИ о системе обще-
ственного кредита в  Китае, хотя подобные систе-
мы не уникальны для КНР. Запад сам давно живет 
в аналогичных условиях. В США, например, Big Tech 
(собирательное название американских трансна- 
циональных онлайн-сервисов или компьютерных  
и  программных компаний, которые доминиру-
ют в  киберпространстве: Google, Amazon, Apple, 
Facebook, Microsoft) осуществляет контроль за на-
селением, отслеживая потребительские предпочте-
ния практически каждого индивида и воздействуя 
на его поведение через целенаправленно размеща-
емую в сети рекламу.

Единственное отличие ситуации в  странах За-
пада от Китая заключается в том, что в так назы-
ваемых демократических государствах контроль 
над социумом децентрализован и осуществляется 
транснациональными корпорациями в  их же ин-
тересах. В отличие от «демократических» стран 
в  Китае контроль над обществом осуществляется 
централизованно – в интересах государства и госу-
дарственных субъектов хозяйствования.

В 2018 г. немецкие исследователи опросили 2200 
граждан Китая, чтобы узнать их отношение к  си-
стемам социального рейтинга. Оказалось, что 80 % 
респондентов в  какой-то степени или полностью 
поддерживают рейтинги благонадежности. При 
этом чаще всего за системы социального скорин-
га высказывались образованные городские жители 

более старшего возраста с более высоким уровнем 
достатка, что весьма необычно, поскольку предста-
вители этой группы в других странах выше других 
ценят приватность. В то же время 76  % опрошен-
ных признали, что считают взаимное недоверие 
главной проблемой китайского общества, а систе-
му общественного кредита – способной разрешить 
эту проблему [12].

Исследователи называют две основные причины, 
по которым китайское общество толерантно отно-
сится к системе общественного доверия (кредита).

Первая из них заключается в том, что основные 
принципы системы общественного кредита глубо-
ко укоренены в  китайском менталитете и  тради-
ции государственного управления. 

Уже в  Древнем Китае была осознана необходи-
мость создания методики оценки и  ранжирования 
людей, в  первую очередь чиновников и  военных 
различных уровней для благополучия Поднебесной. 
Первым письменным сочинением на эту тему счита-
ется трактат Лю Шао «Жэнь у чжи» («О человеческом 
существе»), созданный около 240  г.  н.  э. Эта книга 
была написана крупным государственным деятелем 
и администратором в эпоху длительной политиче-
ской раздробленности, последовавшей за распадом 
империи Хань. Разработкой, а главное, применени-
ем созданной им методики оценки Лю Шао надеял-
ся избавиться от нерадивых чиновников, бездарных 
военачальников и  заменить их талантливыми, до-
бросовестными и преданными государству людьми.
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В начале VII в. в императорском Китае была вве-
дена система государственных экзаменов (科举), 
обеспечивавшая оценку и  отбор соискателей на 
ту или иную должность, а также доступ лучших из 
них в государственный бюрократический аппарат. 
Просуществовавшая (с перебоями) 1300 лет систе-
ма кэцзюй (государственных экзаменов) стала не-
отъемлемой частью существования сильной цен-
трализованной империи и, помимо всего прочего, 
одним из главных факторов социальной мобильно-
сти в китайском обществе. 

Таким образом, Китай еще в начале первого ты-
сячелетия стал первой и  единственной вплоть до 
XX в. страной мира, где использовались методики 
ранжирования достаточно большого, измеряемого 
тысячами, числа людей.

В 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин выдви-
нул концепцию «китайской мечты», под которой 

подразумевалась мечта о создании процветающего 
и могущественного государства, об осуществлении 
национального возрождения и  достижения на-
родного благоденствия. В своих выступлениях Си 
Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что для до-
стижения «китайской мечты» необходимо «един-
ство китайского народа, основанное на доверии». 
А уже в 2014 г. был принят «План».

Другой причиной, по которой китайское обще-
ство толерантно относится к  системе обществен-
ного доверия (кредита), как отмечают исследова-
тели, является то, что Китай достаточно хорошо 
подготовлен к  ее внедрению технически. Сегодня 
ни один другой социум в  мире не интегрирован 
в цифровую среду так, как китайское общество.

Указанные причины и  предопределили доста-
точно спокойное и взвешенное отношение китай-
цев к системе общественного доверия (кредита).

Заключение

Важнейшей тенденцией современного мирово-
го развития выступает трансформация экономик 
различных государств мира в направлении от ин-
дустриальной модели, приоритетом которой было 
производство и  потребление материальных благ, 
к  информационной, предпочтение в  которой от-
дается производству и потреблению знаний и раз-
личных информационных ценностей. Основной 
характеристикой новых технологий в  этих усло-
виях является «информационноемкость» наряду 
с традиционными понятиями энерго-, материало- 
и  капиталоемкости. Важнейшей формой накопле-
ния становится сбор не вещественных элементов 
производства, а знаний и вообще полезной инфор-
мации, и так как их носителем выступает человек, 
то преумножение человеческого капитала по сво-
ей значимости для национального благосостояния 
начинает оттеснять на задний план традиционное 
финансовое накопление. В результате формируется 
так называемое цифровое общество, которое пред-
ставляет собой целостную систему экономических, 
социальных и культурных отношений, основанных 
на использовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий.

Учитывая сказанное, следует отметить, что рас-
смотренные выше действия руководства КНР по 
внедрению системы общественного кредита 
являются знаковыми с точки зрения дальней-
шей глубокой информатизации китайского 
общества и  социальных процессов, происхо-
дящих в  нем. Более того, они логично вписы-
ваются в  систему формирования китайского 
электронного правительства. По этому пути се-
годня идут все государства мира, и  попытки при-
остановить либо игнорировать этот процесс обре-
чены на провал. 

По всей видимости, Республике Беларусь также 
предстоит пройти этот путь. Однако речь не долж-
на идти о слепом копировании китайского или за-
падного опыта организации цифрового контроля 
и  учета. Дело в том, что в  настоящее время абсо-
лютно все страны не просто движутся в  этом на-
правлении: они идут этим путем на ощупь, делая 
по ходу движения как интересные открытия, так 
и  неотвратимые ошибки. В этих условиях важно, 
анализируя мировой опыт, перенимать лучшее, от-
брасывая то, что заведомо неприемлемо для Респу-
блики Беларусь. 

Как это сделать  – тема отдельной дискуссии, 
к которой авторы приглашают всех заинтересован-
ных. Началом подобного обсуждения станут не-
сколько тезисов.

Целями построения белорусской системы циф-
рового учета и контроля должны стать, во-первых, 
выявление и  предотвращение угроз обществен-
ной и  национальной безопасности, осуществля-
емые в  рамках действующей правовой системы; 
во-вторых, создаваемая система, которая долж-
на быть направлена на сохранение для потомков 
нравственно-этических параметров, присущих 
предшествующим поколениям белорусов, т.  е. на 
сохранение белорусской идентичности. В понятии 
«белорусская идентичность» находят свое выраже-
ние такие традиции духовной культуры и ценности 
славянства, как вера в  идеал, стремление к  спра-
ведливости и  добродетель, служение обществу 
и самопожертвование, соборность и коллективизм. 
Сюда же входят в  полной мере присущие белору-
сам толерантность, законопослушность и трудолю-
бие. Эти духовные традиции представляют собой, 
образно выражаясь, «генетический код» белорус-
ского народа, который несет в  себе черты посто-
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янства вне зависимости от временной изменчиво-
сти и  исторических перипетий. Содержание этого 
«кода», определяя своеобразие белорусской нации, 
значительно разнится от «генетического кода» за-
падного общества, для которого более характерны 
индивидуализм и прагматизм. Этот код составляет 
сердцевину национального самосознания, и имен-
но он предопределяет ту траекторию, придержи-
ваясь которой белорусы обеспечивают свою само-
бытность и развитие. Его сохранение – важнейшая 
цель создаваемой системы.

В основе построения системы цифрового учета 
и  контроля должен лежать принцип централизо-
ванной разработки ее архитектуры. Интерполяция 
китайского опыта на белорусское общество в этом 
плане может быть осуществлена через создание 
единой национальной базы гетерогенных данных. 
Эта база способна объединить разрозненные на 
настоящий момент сведения локального и ведом-
ственного характера, что позволит более успешно 
решать задачи мониторинга общественно-поли-
тического и  социально-экономического развития 
общества и  генерировать меры упреждающего 
характера в  качестве реакции на выявленные де-
виантные состояния как отдельных персоналий, 
так и на маргинальные социальные слои общества 
в частности и группы населения в целом. Появле-
ние такой базы данных позволит поднять на ка-
чественно новый уровень результаты социологи-

ческих исследований, а  также профилактическую 
работу среди выявленных групп риска. 

Думается, что распространение практики форми-
рования рейтингов белорусских юридических лиц по 
китайской модели существенно повысит открытость 
отечественного бизнес-сообщества и  в  определен-
ной степени будет содействовать повышению уров-
ня социальной ответственности предпринимателей, 
а  также развитию здоровой конкуренции между 
субъектами хозяйствования. 

Принимая во внимание действия руководства 
КНР по аккумулированию бизнес-сведений в рам-
ках системы общественного кредита и последующего 
рейтингового ранжирования участников внутрен-
него рынка, следует разработать рекомендации для 
белорусских юридических лиц, планирующих или 
осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Китая, по возможным шагам, ведущим к росту 
их социального рейтинга, а также по минимизации 
вероятных негативных последствий от функциони-
рования этого социального института. 

Неоценимую поддержку белорусским юридиче-
ским лицам в этом плане, на наш взгляд, могут ока-
зать отечественные ученые гуманитарного профи-
ля, включая философов, социологов, экономистов.  
Свою лепту в  этот процесс должны также внести 
специалисты в  области кибернетики, информати-
ки, а также эксперты и практики белорусского Пар-
ка высоких технологий.
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА  
СОЦИОКОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР

Ю. Л. БАНЬКОВСКАЯ 1)

1)Белорусский государственный аграрный технический университет,  
пр. Независимости, 99, 220023, г. Минск, Беларусь

Выявляются качественные и специфические характеристики социокоммуникативного сетевого взаимодействия 
субъектов. Методологией исследования выступает синергетика, ибо коммуникация в сети представляет собой са-
моподдерживающуюся и самоорганизующуюся открытую систему. Сетевая коммуникация рассматривается в каче-
стве многоканального, интертекстуального, нелинейного способа организации взаимодействия акторов, каждый из 
которых имеет собственные, не зависящие от структурных элементов сети звенья. Благодаря наличию множества 
путей перемещения информации сети создают универсальную возможность осуществлять коммуникацию между 
представителями различных социальных слоев, нивелируя их статусные и ролевые особенности. Специфику сети 
определяет объединение таких ее составляющих, как позиции акторов, их взаимосвязь, взаимодействие на основа-
нии имеющихся ресурсов. Результаты проведенного исследования могут быть применены для оптимизации взаимо-
действия акторов и формирования между ними конструктивного сетевого диалога.

Ключевые слова: сетевые структуры; социальная коммуникация; взаимодействие; сети; актор.

THE ESSENCE AND SPECIFICITY OF SUBJECTS  
SOCIO-COMMUNICATIVE INTERACTION IN THE CONTEXT  

OF NETWORK STRUCTURES DEVELOPMENT

Y. L. BANKOUSKAYAa

aBelarusian State Agrarian Technical University,  
99 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220023, Belarus

The purpose of the article is to identify the qualitative and specific characteristics of subjects social and communicative 
network interaction. The methodology of the study is synergetics, because communication in the network is a self-supporting 
and self-organizing open system. Network communication is considered in the article as a multi-channel, intertextual, 
nonlinear way of organizing the interaction between actors, each of which has its own, independent of network structural 
elements, links, the presence of many ways of moving information. Consequently, networks create a universal opportunity 
for communication between representatives of different social strata, leveling their status and role differences. The specifics 
of the network set the union of its components such as the position of the actors, their relationship, interaction based on 
available resources. The results of the study can be used as a way to optimize the interaction of actors and the formation of 
a constructive network dialogue between them.

Keywords: network structures; social communication; interaction; networks; actor.
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Возникновение новых высокотехнологичных 
каналов коммуникации трансформирует меха-
низмы социокоммуникативного взаимодействия 
субъектов. Становясь важнейшей формой общения, 
сетевая коммуникация качественно изменяет тра-
диционные функциональные и  институциональ-
ные модели. Новые формы производства, обработ-
ки и трансляции информации оказывают значимое 
воздействие на политические, экономические и со-
циальные процессы, происходящие в  современ-
ном обществе. М. Кастельс отмечает, что в сетевом 
обществе «не только сфера публичной политики во 
все возрастающей степени попадает в зависимость 
от процессов коммуникации, но и само коммуни-
кационное пространство становится областью кон-
курентных отношений. Это является признаком 
наступления новой исторической эпохи, когда рож-
даются новые социальные формы, и, как и раньше, 
обновление общества происходит в  борьбе, кон-
фликтах, зачастую – в  насилии» [1, c. 23]. Сетевая 
коммуникация направлена на создание субъек-
тивно ориентированной реальности, отражающей 
мозаичность мнений и разнообразие потребностей 
людей. Создаются безграничные возможности для 
быстрого обмена информацией, интенсификации 
взаимоотношений между людьми, принадлежа-
щими к  разным территориальным общностям, не 
имеющим возможности по состоянию здоровья 
к непосредственному общению. Однако получение 
данных сведений полностью зависит от субъектив-
ной заинтересованности в них.

Сеть становится транснациональным поли-
культурным пространством коммуникативного 
взаимодействия. Сетевая коммуникация создает 
условия для реализации потребностей человека, 
формирует новую сферу его существования. «Если 
прежние сетевые взаимодействия складывались 
из спонтанных человеческих контактов и поэтому 
не воспринимались как сетевые, то сегодня комму-
никация методически выстраивается по моделям, 
задаваемым технологиями системной интеграции 
процессов обработки и  передачи информации. 
В свою очередь, эти технологии адаптируют стан-
дарты интерактивного взаимодействия человека 
с машиной к разнообразным сферам гуманитарно-
го применения» [2, c. 75].

Сетевое коммуникативное пространство явля-
ется нестабильным, изменчивым феноменом, для 
которого присущ высокий уровень незавершенно-
сти и динамичности, что приводит к возникнове-
нию нового типа взаимоотношений и взаимосвязей 
акторов, которые базируются на множественности 
контекстов взаимодействия. Причина данного яв- 
ления заключается в  необходимости передачи 
информации и  значимости выстраивания новых 
связей и отношений. Ю. Хабермас полагал, что ос-
новным признаком сети является ее открытость, 

проявляющаяся в  существовании многомерных 
взаимосвязей акторов коммуникации. Сеть пред-
ставляет собой открытое образование, в  рамках 
которого возможен взаимообмен между всеми ее 
элементами, кроме того, она направлена на фор-
мирование новых связей, обмен информацией 
с внешней средой.

В. И. Аршинов и  Я. И. Свирский акцентируют 
внимание на сложности сети, под которой пони-
мается ее способность к самоорганизации, неопре-
деленность, множественность и  эмерджентность. 
Ей присуще наличие так называемого актора-на-
блюдателя, чьей задачей является осуществление 
доступа к потенциальной реальности, ее познание 
и воспроизводство всего многообразия взаимосвя-
зей. «Концепт “сеть наблюдателей темпоральной 
сложности” ориентирует на поиски путей преодо-
ления декартовского разграничения протяженной 
и  непротяженной субстанций, на включение со-
знания в контекст понимания проблематики пост-
неклассической сложности в  качестве ключевого 
междисциплинарного понятия» [3, с. 81]. Именно 
актор-наблюдатель задает сетевое единство в рам-
ках открытых, нелинейных систем, обладающих 
положительными и  отрицательными обратными 
связями. Кроме того, гибридность и разнородность 
сетевых элементов преодолевается посредством 
конституирования новых узлов – акторов – наблю-
дателей, создающих новые связи. Коммуникация 
между ними вырабатывает условия для возникно-
вения рефлексивной самоорганизации сети.

Специфика коммуникации в  сети заключает-
ся в том, что она неразрывно связана «с проектом 
вытеснить эссенциалистские онтологии и  заме-
нить их своего рода открытыми пространствами, 
не имеющими ни границ, ни центров, ни опорных 
точек. В  таких пространствах индивиды всецело 
определяются отношениями людей, в которые они 
вступают, здесь они модифицируются благодаря 
потокам, трансферам, обменам, перемещениям, 
переводам с места на место; в  этом пространстве 
все эти изменения предстают как самые суще-
ственные события. Момент контакта (“встреча” по 
Ж. Делезу) – это промежуток времени, когда скла-
дывается идентичность людей, которые вступают 
в  определенные отношения» [4, с. 266–267]. Твор-
ческий и инновационный характер сетевой комму-
никации является следствием таких факторов, как 
наличие у акторов ориентации на сотрудничество, 
открытость общения и  свобода интерпретации, 
снижение транзакционных затрат, разнообразие 
источников информации. В частности, превалиро-
вание горизонтальных связей обеспечивает сво-
боду коммуникации, возможность присоединения 
различных акторов, обладающих своими ресурса-
ми. Тем самым создаются условия для повышения 
уровня индивидуальной креативности.
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По аналогии с социальной коммуникацией мож-
но различить межличностную, групповую и мас-
совую можно различить сетевую коммуникацию, 
т.  е. такие ее типы, которые выявляют специфику 
интерсубъектных взаимодействий.

В межличностной коммуникации отдельный  
субъект выступает в качестве отправителя и полу- 
чателя информации. Несмотря на опосредован-
ность данных контактов, этой форме взаимодей-
ствия присущ двусторонний обмен сообщениями 
с  сохранением тесной обратной связи. Хотя меж-
личностное общение имеет рациональный и  ин-
струментальный характер, его неотъемлемым 
аспектом является необходимость учета специфи-
ки индивидуального восприятия и наличие эмоци-
ональной составляющей.

В групповой коммуникации обмен информа-
цией охватывает множество субъектов, взаимо-
действующих друг с другом. Ее специфика заклю-
чается в том, что она не ограничивается рамками 
определенной группы, а  может постоянно расши-
ряться посредством включения новых элементов. 
При этом существует возможность выбора получа-
емых сообщений и  акцентирования внимания на 
той информации, которая представляет для актора 
наибольшую значимость. Сетевая коммуникация 
расширяет границы межгруппового взаимодей-
ствия, создавая новые условия для профессиональ-
ного роста, обмена ценностями и ресурсами.

В массовой коммуникации участвует множество 
различных субъектов, общностей, осуществляется 
быстрая трансляция информации. Средства массо-
вой информации, телекоммуникационные и муль-
тимедийные технологии задают контуры для фор-
мирования современной сетевой культуры. Тем  
самым пространством функционирования массо-
вой коммуникации становится киберпространство. 
В нем формируется специальный язык, нормы 
и ценности взаимодействия.

В рамках сетевого диалога используется специ-
альный сленг, который отражает культуру поль-
зователей и  становится унифицированным сред-
ством их общения. Он является доступным и может 
быть понят всеми сетевыми элементами. Кроме 
того, стремление к  коллоквиализации приводит 
к редукции сегментного ряда, появлению большого 
количества фрагментов разговорной лексики. В то 
же время анонимность большинства сообщений 
содействует нарушению норм речевого этикета.

Сетевая коммуникация способствует выстраи-
ванию социальной интерсубъективности, проясне-
нию собственных наличных ценностей и ресурсов. 
Под ее воздействием осуществляется трансфор-
мация личности. Легкость и  доступность обмена 
информацией, возможность освоения ее большо-
го массива, увеличение степени интенсивности 
контактов содействуют изменению самого про-
цесса общения, которое становится все более сти-

листически упрощенным. Интерактивный режим 
взаимодействия человека с информационным ис-
точником приводит к  снижению значимости вер-
бальной коммуникации, ее замене визуальными 
мультимедийными технологиями.

Двойственность существования человека в  со-
временном обществе заключается в  наличии сво-
боды и  автономности, задаваемых спецификой 
сети, с одной стороны, и  зависимостью людей от 
новых культурно-смысловых контекстов, проясняю-
щих особенность данного сетевого взаимодействия, 
с  другой. Сетевая коммуникация стирает культур-
ные различия, лингвистическую самобытность, соз-
давая не только акультурное пространство, которое 
становится обезличенным, но и  поликультурное, 
объединяющее в  себе разные народы и  этносы. 
Взаимодействие акторов базируется на нормах 
и ценностях сетевой культуры. Е. А. Бердник трак-
тует сетевую культуру как «информационно-ком-
муникативную систему, связывающую воедино все 
элементы сети посредством разделяемых всеми 
внематериальных (символических) форм культуры 
(ценностей, норм, правил, установок, идей, языка 
и др.) и  обеспечивающую тем самым целостность 
и  самовоспроизводимость сети» [5, c. 53]. Таким 
образом, сетевая культура формируется благодаря 
средствам коммуникации и выстраивается на осно-
вании сетевых принципов. Ей присущи семантиче-
ский и  аксиологический плюрализм, комбинация 
и артикуляция различных смыслов, их обобщение 
или спецификация, снижение роли индивидуаль-
ного начала и  усиление значимости принадлеж-
ности к  определенной общности, взаимосвязи 
с другими субъектами. Стремление к публичности 
приводит к обесцениванию такого понятия, как не-
прикосновенность личной жизни.

Сетевое коммуникативное взаимодействие ха-
рактеризуется двойственностью условий, его про-
дуцирующих. С одной стороны, субъект всегда 
идентифицирует себя с определенной культурой, 
представителем которой он является. Данные цен-
ности оказывают непосредственное воздействие 
на специфику его восприятия сетевой информа-
ции. С  другой стороны, социокультурная разно-
родность акторов, взаимопересечение множества 
культурных общностей, вовлечение в процесс ком-
муникации субъектов, обладающих разными ми-
ровоззренческими установками, содействует не-
обходимости пересмотра ценностно-смысловых 
ориентиров личности. С. Бенхабиб трактует сете-
вое общество в качестве общества мозаичного, для 
которого присущи постоянная смена социокуль-
турных ценностей и неустойчивость, изменчивость 
внутренних связей [6, с. 9].

Вовлеченность человека одновременно в  не-
сколько процессов информационного обмена, ис-
пользование различных форм коммуникативного 
взаимодействия приводят к  фрагментации созна-
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ния. Множество сообщений, являющихся символи-
ческими фрагментами, должны быть проинтерпре-
тированы субъектом, их изучающим. Сравнение 
и сопоставление сообщений формируют ситуации 
личностной сопричастности процессу создания 
информации. Интерпретационная активность 
субъекта и фрагментарность коммуникации харак-
теризуются М.  Маклюэном посредством понятия 
«мозаика» [7, с. 69]. Являясь сущностной характе-
ристикой общества, мозаичность закрепляется 
в  коммуникативных технологиях, организующих 
и структурирующих деятельность людей, их соци-
альные отношения.

Семантическое пространство сетевой комму-
никации представляет собой совокупность акто-
ров, взаимодействующих на основании наличия 
общих ценностных, пространственно-временных 
и  целевых ориентиров. Ее качественным отличи-
ем является конституирование символического 
пространства и смысла в процессе знакового взаи- 
модействия акторов. Выстраиваясь на основании 
неформальных норм, установленных и  разделяе-
мых субъектами, коммуникация создает условия для 
формирования системно-функциональной взаи- 
мосвязи и  взаимозависимости между ними. При 
этом основное внимание в  ней концентрирует-
ся не на процессе трансляции информации, а  на 
коммуникационных отношениях между акторами. 
Акторы перестают быть пассивными участниками 
коммуникативного обмена и  потребителями ин-
формации. Они активно участвуют в данном про-
цессе. «Сети строятся на основе выбора и стратегии 
социальных деятелей, будь то отдельные лица, се-
мьи или общественные группы» [8, c. 154].

Сетевые взаимосвязи акторов можно рассма-
тривать в качестве способа их структурного взаи-
модействия по следующим причинам. Во-первых, 
в  процессе данного коммуникативного взаимо-
действия непрерывно осуществляется воспроиз-
водство сети, ее изменение. Во-вторых, коммуни-
кативные связи акторов обладают одновременно 
свойствами уникальности и всеобщности. Им при-

суща как своя специфика и  неповторимость, так 
и  наличие множества стандартизированных ком-
понентов. В-третьих, сетевые связи акторов осно-
ваны на использовании ими общих символов.

Преимущества сетевой коммуникации обу-
словлены следующими факторами: 1) наличием у 
человека потребности в быстром доступе к инфор-
мации; 2) возможностью психологической стиму-
ляции посредством создания образа, повышающе-
го внутреннюю самооценку человека, расширения 
круга общения; 3) реализацией потребности в при-
знании своих достижений со стороны незнакомых 
людей.

На основании сказанного можно сделать следу-
ющие выводы. Во-первых, постоянная трансформа-
ция социального пространства и связей как создает 
конструктивные возможности для формирования 
новых сообществ, которые взаимодействуют между 
собой исходя из существующих в сети аксиологиче-
ских установок, так и приводит к размытости сете-
вых отношений. Наличие неограниченных возмож-
ностей коммуникативного обмена информацией 
содействует изменению ценностно-нормативных 
стандартов, возникновению проблемы личност-
ной идентификации. Во-вторых, существенным 
признаком сетевой коммуникации является воз-
можность установить контакт с любым сетевым 
элементом по причине отсутствия пространствен-
ных, временных, культурных, экономических, по-
литических и статусных различий между акторами. 
Однако данным интерсубъективным взаимодей-
ствиям сетевых структур присущ опосредованный 
характер. В-третьих, сетевая коммуникация спо-
собствует формированию и  выявлению социальной 
интерсубъективности, прояснению собственных 
наличных ценностей и  ресурсов. Изменение тра-
диционных понятий и норм приводит к тому, что 
в  рамках сетевого пространства знаки и  символы 
начинают приобретать большее значение, нежели 
сами вещи. Отсутствие границ и  неограниченное 
привлечение разного рода ресурсов создает кон-
структивные возможности для развития диалога.
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ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО МАТЕРИНСТВА  
КАК НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Е. Г. ПАВЛОВА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Статья содержит социологический обзор феномена современного материнства как нравственной ценности. Опи-
сано проблемное поле для комплексного изучения данного феномена. Выделены социологические показатели для 
эмпирического исследования: ценностные характеристики материнства; структура самосознания матери; мате-
ринские представления о ребенке; роль материнского образа в развитии личности ребенка; привязанность ребенка 
к матери. Феминистическая направленность современного общества нивелирует феномен материнства как само-
ценность. В данном контексте материнство трактуется как биологическая функция женщины, часто выступающая 
помехой реализации ее социально-экономических и социально-политических функций, карьерному росту. Вопреки 
указанной тенденции постоянно усложняющееся и ускоряющееся общество, находящееся в состоянии «турбулент-
ности», с которой сложно справиться мужчине, ставит перед женщиной новые вызовы, отводя ей роль продолжа-
тельницы рода, исходящую из архетипа матери. Данный тезис транслируется как социализационная модель брачно-
семейных отношений подрастающего поколения.

Ключевые слова: архетип материнства; образ матери; самосознание матери; родительские установки; ценност-
ные характеристики материнства.

THE PHENOMENA OF MODERN MOTHERHOOD  
AS A MORAL VALUE: SOCIOLOGICAL ASPECT

K. H. PAULAVAa

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

The article consist a sociological review of the phenomena of modern motherhood as a moral value. The problem field for 
complex study of motherhood as a moral value is presented. Sociological indicators for empiric study are highlighted. Among 
them are: valuable characteristics of motherhood; the structure of mother’s self-awareness; mother’s representations about 
child; the role of mother’s image in child’s development; child’s attachment to mother. Feminist tradition levels motherhood 
as a self-value. Feminist tradition treats motherhood as a biological function, which interferes social, economic and politic 
functions of women. Contrary to feminist tradition, modern turbulent society is complicated for men. A woman is facing a 
new challenge, her role is to continue a man-kind, according to archetype of mother. This thesis should be transmited as a 
socialization model of young generation.

Keywords: archetype of mother; mother’s image; mother’s self-awareness; parent’s settings; valuable characteristics of 
motherhood.
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Феномен материнства – сложное социокультур-
ное явление, включающее в себя спектр различных 
влияний как объективного, так и  субъективного 
характера: экономических, социальных, психоло-
гических, культурных, нравственных. Ценности 
материнства в  их традиционной интерпретации 
подвергаются трансформации со стороны вызо-
вов глобальной культуры, поэтому в  современ-
ном мире материнство как культурный феномен 
и  нравственная ценность  – одна из актуальных 
проблем. Как показывают многочисленные соци-
ально-психологические исследования, нежелание 
иметь детей связано не с материальным кризисом, 
а с разрушением традиций духовно-нравственной 
культуры. Растет отчуждение подрастающих поко-
лений от семьи. В обществе происходит трансфор-
мация ценностей. Во-первых, выбор молодежи все 
чаще падает на достижение карьерного роста, при 
этом создание семьи рассматривается как отвлече-
ние и помеха в реализации поставленных жизнен-
но важных целей. Во-вторых, взгляды на будущее, 
биографическое проектирование и  нравственные 
нормы в  брачно-семейных отношениях формиру-
ются стихийно [1]. 

Пересмотр ценностей традиционного материн-
ства связан с целой системой социокультурных вы- 
зовов, представляющих для него угрозу: женская 
эмансипация, потребительская парадигма культу-
ры, демографический кризис. Такая переоценка, 
рождающая черты крайнего индивидуализма, влия- 
ющего на изменение системы ценностных ориен-
таций и мотиваций, выражает, по существу, особен-
ности современной парадигмы культуры, которая 
мотивирует направленность деятельности чело-
века на достижение потребительских стандартов 
жизни, обусловливая эгоистические цели, связан-
ные с гедонистическими ценностями, и сужая его 
природные особенности. Эти тревожные симпто-
мы культуры требуют всестороннего и объективно-
го научного исследования феномена материнства 
с  точки зрения его нравственных характеристик, 
мотивационных и ценностных ориентаций.

Очертим проблемное поле комплексного изу- 
чения феномена материнства как нравственной 
ценности [2]. Во-первых, это социально-философ-
ский анализ феномена материнства, основанный 
на его ценностном измерении. Редукция феноме-
на материнства главным образом к биологической 
функции ведет к трансформации либо выхолащи-
ванию ценностного аспекта этого явления, его ду-
ховной сущности, которая присутствует в  новом 
онтологическом статусе женщины-матери. Рассма-
тривая материнство как духовную ценность, вы-
ражающуюся в  нравственном поведении женщи-
ны, основанном на осознанной заботе о ребенке, 
важно подчеркнуть необходимость именно такого 
видения исследуемого феномена. Установившаяся 
в обществе духовная слепота, игнорирующая мате-

ринство как самостоятельную экзистенциальную 
ценность и не признающая его в качестве деятель-
ности, являющейся по объему и  значимости фун-
даментом любого сообщества, требует целенаправ-
ленного переосмысления.

Во-вторых, необходимо изучить различные не-
гативные воздействия, которым подвергается ма-
теринство в  современном социуме. Консерватив-
ный взгляд на материнство переживает кризис. 
Приветствуя образ успешной в профессиональном 
отношении женщины, общественное мнение при-
нижает ее репродуктивные заслуги, что приводит 
к  дальнейшему обесцениванию материнства как 
важнейшего социального явления. Существует не-
обходимость вернуть материнству смысл высшей 
духовной ценности, значимой формы самореали-
зации женщины, механизма трансляции культу-
ры, способного сохранять здоровые нравственные 
ориентиры в  обществе и  создавать основу для их 
дальнейшего развития.

В-третьих, важно вскрывать противоречивые 
процессы материнства как явления в  современ-
ном обществе, определяя его роль и место в эконо-
мической, политической, социальной и  духовной 
сферах. В  условиях утраты духовных ориентиров 
требует внимания обращение к  выявлению цен-
ностного потенциала материнства в целях восста-
новления нравственного измерения общественно-
го бытия.

В-четвертых, следует обосновать перспективы 
развития феномена материнства, базирующиеся 
на осознании сложности сочетания биологической, 
социальной и духовной составляющих в жизни со-
циума. Общество нуждается в гражданах, имеющих 
четкие нравственные ориентиры. Проведение по-
литики всемерной поддержки материнства стано-
вится приоритетным направлением государствен-
ной деятельности.

Аспекты, связанные с  проблемой воспитания 
ценностного отношения к материнству, ставились 
многими исследователями в  различных областях 
знания. Целостное понимание уровня осмысления 
материнства как духовного явления можно полу-
чить на основании анализа имеющихся теоретиче-
ских источников, которые Л. А. Баркова разделяет 
на несколько групп [2]. 

Первую группу составляют исследования, в  ко-
торых авторы используют для понимания фено-
мена материнства его биологическую обусловлен-
ность. Анализ явления с этой точки зрения можно 
считать одним из самых древних, поскольку жен-
щина в  истории чаще всего рассматривалась ис-
ключительно с позиции своей биологической роли, 
т.  е. материнской (Платон, Аристотель, И. Кант, 
И. А. Ильин, П. А. Сорокин и др.).

Вторую группу исследований составляют науч-
ные труды, близко прилегающие к  первой группе 
по акценту на биологической детерминированно-
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сти феномена материнства, однако дающие ему 
резко негативную характеристику как самой при-
митивной человеческой миссии. Ученые не считали 
материнское поведение нравственным, поскольку 
оно целиком и полностью является следствием ре-
ализующегося природного инстинкта (Н. А. Бердя-
ев, Ф. Ницше, В. С. Соловьев, З. Фрейд, А. Шопенга-
уэр и др.).

Третья группа авторов анализирует феномен 
материнства как социально обусловленный кон-
структ, где норма материнского поведения опреде-
ляется условно, посредством культурных механиз-
мов и, кроме прочего, предполагает подчиненное 
положение женщин. Начиная с  конца XIX в. в  ос-
новном эту группу представляли исследования 
феминистической мысли (Ф. Энгельс, Дж. Милль, 
М. Л. Михайлов, Л. В. Лебедева и др.).

Четвертая группа включает труды ученых, иссле- 
дующих материнство в  традициях психоаналити- 
ческого жанра. Это направление в настоящее время 
стремительно развивается, имея большой потенци-
ал для изменения представлений о феномене ма-
теринства как самостоятельной экзистенциальной 
ценности (К. Г. Юнг, Э. Фромм, М. Кляйн, Дж. Боул-
би, Э. Эриксон и др.).

Пятую группу представляют теории, рассматри- 
вающие феномен материнства через кросс-куль- 
турные исследования, статистическое сравнение 
разных социальных практик либо поведенческих 
паттернов, которые подвергаются корреляции или 
ее отсутствию между исследуемыми параметрами 
(Д.  Д.  Фрезер, М. Мид, И. С. Кон, М.  Л.  Бутовская, 
Ю. М. Лотман и др.).

Заключительную группу составляют законода-
тельные акты, регулирующие правовые отношения 
в сфере материнства.

Сформируем систему социологических пока-
зателей для эмпирического изучения феномена 
материнства как нравственной ценности. Основы-
ваясь на современных исследованиях философов, 
психологов, культурологов, выделим следующие 
социологические показатели: ценностные характе-
ристики материнства; структура самосознания ма-
тери; материнские представления о ребенке; роль 
материнского образа в  развитии личности ребен-
ка; привязанность ребенка к матери.

Традиционно материнство обладает следую-
щими ценностными характеристиками, которые 
можно трактовать как социологические показате-
ли: 1) забота, которая проявляется как в  воспита-
нии, так и в создании условий жизни ребенка, не-
обходимых для его полноценного развития (забота 
представлена как социальная вариативность, спон-
танность и естественность, безусловность без ожи-
даний, инициатива и  принципиальность); 2) от-
ветственность, которая заключается в  понимании 
своей роли в  воспитании и  развитии ребенка как 
личности; 3) уважение к  ребенку как к  личности, 

сознательное отделение матери от ребенка; 4) зна-
ние, мотивированное любовью, как актуальное по-
нимание личности ребенка; 5) бескорыстие, когда 
мать дарит свою любовь и заботу, не требуя взамен 
зависимости или подчинения; 6) осознание цен-
ности жизни, связанное с гуманистической и опти-
мистической мотивацией материнской любви [1].

Достижение женщинами экономической и про-
фессиональной независимости способствует разру-
шению традиционного семейного уклада: 1)  сни-
жению ценностной доминанты заботы (о доме, 
семейном устройстве и детях) как характеристики 
традиционного материнства; 2) подмене ценност-
ных мотиваций традиционного материнства про-
фессиональным успехом; 3) тенденции к малодет-
ной семье или вообще бездетности, что является 
негативной альтернативой традиционному мате-
ринству как проявлению женственности; 4) куль-
тивированию черт эгоизма и индивидуализма.

Ответственность как нравственная норма тра-
диционного материнства в современной парадиг-
ме культуры подменяется в  общественном созна-
нии такими ценностями, как профессиональная 
ответственность, профессиональный успех, что  
способствует отсутствию мотивации деторожде-
ния, преобладанию экономической ответственно-
сти над моральной. Карьерный рост трансформи-
рует ценность материнства.

Рассмотрим следующий показатель  – самосо-
знание матери. Исследователи отмечают тот факт, 
что его развитие начинается задолго до момента 
зачатия ребенка  – с  взаимодействия с  собствен-
ными родителями. Беременность в  большинстве 
концепций понимается как важнейший этап в раз-
витии самосознания женщины-матери. Суще-
ственным фактором в его развитии является рож-
дение ребенка и  взаимодействие с  ним. Согласно 
концепции Г.  Г. Филипповой, стадии формирова-
ния материнства охватывают практически всю 
жизнь женщины. В структуре самосознания матери 
выделяются три компонента: самопостижение, са-
моотношение, самореализация. Наиболее важной 
стороной является самопостижение, включающее 
представление женщины о себе как о матери, о вы-
полнении материнских функций, способах взаимо-
действия с ребенком, доминирующем эмоциональ-
ном фоне взаимодействия. Все это формируется 
в обобщенный я-образ. Самоотношение представ-
ляет собой специфический вид эмоциональных 
переживаний, в  которых отражается собственное 
отношение матери к тому, что она узнает, понима-
ет и открывает о себе. Самореализация понимается 
как процесс организации матерью своего поведе-
ния, форма регуляции взаимоотношений с ребен-
ком, которая предполагает момент включенности 
в  него результатов самопостижения и  самоотно-
шения. Содержание данного компонента представ-
лено эмоциональным сопровождением процесса 
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взаимодействия с ребенком, реагированием на его 
поведение и эмоции, стилями и способами взаимо-
действия с ним, типом детско-родительских отно-
шений [3].

В рамках диссертационного исследования 
«Структурная организация самосознания матери» 
Е. Н. Рыбаковой проведен корреляционный анализ 
взаимосвязей между структурными компонентами 
самосознания матери. В результате было выявлено 
множество положительных взаимосвязей между 
самопостижением, самоотношением и самореали-
зацией. Анализ корреляций между самопостиже-
нием и самоотношением позволяет говорить о на-
личии взаимосвязи и  взаимозависимости данных 
структурных компонентов самосознания матери. 
Восприятие и понимание себя матерью тесно свя-
зано с  самооценкой, которая зависит от ее пред-
ставлений о способности вызывать у других людей 
уважение и  симпатию. Так, ощущение ценности 
собственной личности связано с  отношением су-
пруга, а для того, чтобы ощущать себя счастливой 
матерью, необходимо ценить и принимать все сто-
роны своего Я.

Описывая особенности взаимосвязи самопости-
жения и  самореализации, необходимо отметить, 
что при сравнении образов «реальное Я», «идеаль-
ное Я» и складывании представлений о «будущем 
Я» особое значение приобретают внешние, пове-
денческие проявления матери. Для формирования 
негативного образа Я значимыми оказываются та-
кие поведенческие характеристики, как собствен-
ная чрезмерная раздражительность и  вспыльчи-
вость, двойственность и  непоследовательность 
в  отношениях с  ребенком, ощущение несвободы 
и самопожертвования в роли матери. Напротив, для 
формирования положительного образа Я важными 
оказались такие параметры, как сотрудничество 
с  ребенком и  последовательность в  его воспита-
нии, принятие ребенка и эмоциональная близость 
с ним, контроль над ситуацией в семье. Представ-
ление о «будущем Я» тесно связано со стремлением 
доминировать в семье, желанием установить с ре-
бенком отношения эмоциональной близости и до-
верия, принимать его таким, какой он есть.

Анализ корреляций между структурными ком-
понентами самоотношения и самореализации сви- 
детельствует о высокой конфликтности в  данной 
сфере. Расхождение между уровнем притязаний 
и  фактическими достижениями, несамостоятель-
ность и  зависимость женщины, ощущение са-
мопожертвования в  роли матери тесно связаны 
с  негативной самооценкой, внутриличностными 
конфликтами и  актуализацией механизмов пси-
хологической защиты. При построении отноше-
ний с окружающими особое значение приобретает 
ощущение ценности собственной личности, пред-
ставление о способности вызывать у других людей 

уважение и симпатию, а также уровень требований, 
которые женщина предъявляет к себе.

На основе кластерного и  факторного анализа 
Е. Н. Рыбакова выделяет типы матерей, каждый из 
которых описывает различные варианты комби-
наций элементов содержательной наполненности 
структурных компонентов самосознания матери: 
доминирующие, отвергающие, гармоничные, не-
последовательные матери, матери с конфликтным 
самоотношением, социально-неадаптированные 
и субъективно благополучные матери.

Следующим показателем социологического изу- 
чения материнства как нравственной ценности 
являются материнские представления о ребенке. 
В  психологической литературе встречаются раз-
личные подходы к их описанию [4]. А. С. Спиваков-
ская (1981) рассматривает материнские представ-
ления о ребенке в контексте родительской позиции 
как совокупности установок отношения к ребенку 
и, соответственно, представлений о нем. Роди-
тельские установки  – готовность взаимодейство-
вать с ребенком сообразно своим представлениям. 
Е. А. Савина, Е. О. Смирнова (2001) указывают на их 
зависимость от особенностей социального окруже-
ния женщины, на то, что первые образы, связан-
ные с ребенком, появляются еще до его рождения. 
Механизм образования родительских представле-
ний происходит «сверху вниз» – из нормативных, 
культурно обусловленных идей и ожиданий, а так-
же из конкретной социально-психологической си-
туации жизни родителей. О. А. Карабанова (2004) 
говорит о существенной роли материнского об-
раза ребенка в  развитии его личности. Механиз-
мы такого влияния следующие: 1)  создание зоны 
ближайшего развития и  организация сотрудни-
чества в  ее пределах; 2) идентификация ребенка 
с предлагаемым родителями образом; 3) модели-
рование определенного поведения в деятельности 
ребенка в  соответствии с  заданными родителями 
образцами и моделями и регуляция этого поведе-
ния (в  процессе подражания создаются заложен-
ные в образе-модели условия для интериоризации 
нужных качеств); 4)  механизм обусловливания, 
когда посредством использования наказаний и по-
ощрений направленно формируются те или иные 
качества ребенка.

Рассмотрим привязанность ребенка к  матери 
как интегративную категорию, включающую три 
составляющие [5]: 1) поведение ребенка во взаи-
модействии с  матерью (избегание матери, при-
ближение к  ней); 2) эмоции, связанные с  этим 
взаимодействием (тревога, радость); 3) образ ма-
тери (как надежной или ненадежной, способной 
адекватно удовлетворить потребности ребенка). 
Под привязанностью понимается вид социаль-
ного поведения ребенка, адресованного матери, 
эмоциональная связь с матерью и ее сложившийся 



84

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2019;4: –
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2019;4: –

образ. Привязанность как устойчивое образование 
индивида закладывается в  раннем детстве. Сила 
привязанности, надежность, тип, качество на про-
тяжении жизни остаются устойчивыми и неизмен-
ными.

Сегодня признаком массовой культуры, разру-
шительно воздействующим на гуманистические 
основы мирового искусства, является десакрализа-
ция святынь. Суть материнского архетипа, связан-
ная в  глубинах человеческого сознания с  тайной 
рождения, преодоления власти времени и  бес-
смертием, оказалась под угрозой духовного выхо-
лащивания. Архетип материнства благодаря своей 
священной значимости в  истории мировой куль-
туры обеспечивал преемственность и  единство 
общекультурного развития. В язычестве именно 
с культом богини-матери, являвшейся собиратель-
ным персонифицированным образом архетипа 
материнства, связывалось достижение бессмертия, 
соединяющего человека с  богами. В христианстве 
определяющим для материнского архетипа стал об-
раз Богоматери. Он всесторонне соединен с идеей 
Боговоплощения, а значит, и с идеей христианско-
го бессмертия. В христианской культуре и религии 
Богоматерь почитаема исключительно благодаря 
материнству, через которое, согласно этой вере, 
и обретается христианская вечная жизнь [6].

Мы очертили проблемное поле социологическо-
го осмысления феномена материнства как нрав-
ственной ценности, выделив показатели для его 
прикладного изучения: ценностные характери-
стики материнства; структура самосознания ма-
тери; материнские представления о ребенке; роль 
материнского образа в  развитии личности ребен-
ка; привязанность ребенка к  матери. Социально-
психологические исследования свидетельствуют 
о том, что феминистические тенденции, в рамках 
которых концепции материнства рассматриваются 
в западной традиции [7–20], терпят фиаско перед 
вызовами современного общества, в крайней сте-
пени неустойчивого. В обществе происходит транс-
формация ценностей. Нежелание иметь детей 
связано не с материальным кризисом, а с разруше-
нием традиций духовно-нравственной культуры. 
Растет отчуждение подрастающих поколений от 
семьи: выбор молодежи все чаще падает на дости-
жение карьерного роста, при этом создание семьи 
рассматривается помеха для реализации постав-
ленных жизненно важных целей. Архетип матери 
возвращает гендерную направленность женщины 
к роли продолжательницы рода. Данный тезис сле-
дует транслировать как социализационную модель 
брачно-семейных отношений подрастающего по-
коления. 
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Овидианское возрождение породило не только эротическую лирику как таковую, но и попытки концеп
туализации феномена любви. Формировалась своего рода «наука страсти нежной», причем именно той, 
«которую воспел Назон»1 (а как иначе это могло бы происходить в рамках Овидианского возрождения?!). 
Понятно, что до возникновения науки как таковой, плода культуры Нового времени, еще далеко, – речь 
идет лишь о попытках формирования своего рода теории любви с претензией на полноту, системность 
и формулировку базовых оснований. Каковы же результаты?

М. А. Можейко 
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Воздействие овидианской традиции на пони-
мание любви в  средневековой культуре с точки 
зрения его значимых результатов можно рассма-
тривать в  двух плоскостях, а  именно: в  текстах 
эротической лирики, в  которых явственно звучат 
мотивы не только хорошо освоенной, но и  глубо-
ко прочувствованной поэзии Овидия (плоскость 
литературно-художественная) и  в  текстах ученых 
трактатов (плоскость рационального теоретизиро-
вания, впитавшего в  себя приемы средневековой 
схоластики и риторики). 

В этом контексте ярким феноменом и  своего 
рода итогом Овидианского возрождения являют-
ся посвященные любви латинские трактаты конца 
XII – начала XIII в.: прежде всего трактат «О любви» 
(или «О любви в трех книгах») Андрея Капеллана2 
(между 1184 и 1186 гг.) и письмовник «Колесо Вене-
рино» Бонкомпаньо да Синья (первая треть XIII в.)3. 

Эти работы укладываются в  общую тради-
цию подражаний Овидию. В  данном ряду умест-
но назвать комментарии к  его «Метаморфозам» 
(Алек сандр Нек кам, Ар нульф Орлеанский), алле-
го рические  по эмы (например, «По кров Ови дия» 
Иоан на де Гар лан дии Анг лий ско го), многочислен-
ные реплики и  реминисценции. Цитаты Овидия 
щедро рассыпаны по текстам и Андрея Капеллана, 
и Бонкомпаньо да Синья.

Но, несмотря на овидианский импульс, лежа-
щий в  основе самой затеи, результат от Овидия 
все-таки далек. Разумеется, рассуждения о любви 
и Андрея Капеллана, и  Бонкомпаньо да Синья не 
могли не испытать сильнейшего воздействия об-
щего культурного фона конца XII – начала XIII в. – 
времени перехода от ранней схоластики к зрелой 

ее форме, раскрывшей глубокий потенциал схола-
стической учености, ее системную отстроенность 
и  терминологическую четкость [1, с. 1041–1044]. 
Потому естественно, что при столь далеком от 
богословской проблематики содержании тракта-
ты о любви пишутся по всем канонам схоластики. 
М. Л. Гаспаров называет трактат Андрея Капелла-
на «систематичнейшим переложением на средне-
вековые нравы систематичнейшего из сочинений 
Овидия», и если «для Овидия прелесть любви в ее 
стихийности и непредусмотренности», то «для Ан-
дрея  – в  стройной схематичности и  догматично-
сти» [2, с. 571–572]4.

В содержательно-теоретическом отношении текс-
ты и Ан д рея Ка пел ла на, и Бонкомпаньо да Синья – 
компендиумы, т. е. краткие изложения не столько 
целостной и  завершенной теории любви, сколько 
ее основоположений: по текстам рассыпаны такие 
оговорки, как «надлежит нам вкратце изложить», 
«изложу с посильною краткостью» [3,  с.  387], «пе-
речисливши вкратце способы», «быстрым бегом 
завершу с пользой начатый путь» [4, с. 402] и т. п. 
Оговорены даже основания этой краткости: уж 
слишком сложный и  многогранный предмет об-
суждается, и потому, говорит Бонкомпаньо да Си-
нья, если бы решил он исчерпать сей предмет, «то 
раньше бы иссякла... жизнь, чем речь» [4, с. 402]. 

Трактат Андрея Капеллана и  содержательно, 
и  композиционно практически конгруэнтно вос-
производит теоретизацию любви Овидием: первые 
две его части содержательно опираются на «Науку 
любви» («Ars amandi») и  «Правила любви» («Prae-
cepta Amoris»), третья  – на «Лекарство от любви» 
(«Remedia amoris»), т.  е. сначала Андрей Капеллан 

2 Действительно капеллана, придворного священника французского короля (доподлинно не известно, то ли Людови-
ка VII, то ли Филиппа Августа). Это примечательно: священник пишет трактат о любви, причем дихотомия любви земной 
и любви небесной вообще не фигурирует в данном тексте, – о земной, именно о земной, разумеется, понимаемой соответ-
ственно историческому контексту... 

3 «Книга о Любящем и Возлюбленном» (1276), принадлежащая перу Рамона Льюля – доктора озареннейшего (doctor illu
minatissimus), блистательного теолога и поэта из Пальма-де-Майорки – относится к мистической традиции, хотя несколько 
выходит за ее привычные рамки, рассматривая необычные для мистики ситуации, что само по себе тоже значимо.

4И все же едва ли можно согласиться с М. Л. Гаспаровым в том, что содержание трактата Андрея Капеллана разворачива-
ется только в рус ле вы яв ле ния ал ле го рического хри сти ан ско го смыс ла в ан тич ных сю же тах. Тем более что трактат Андрея 
Капеллана был официально подвергнут епископскому осуждению (1277).
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повествует о  том, как завоевать и  сохранить лю-
бовь, затем – как ее избежать и – уж если беда при-
ключилась  – как от нее избавиться. Любопытно, 
что аксиологически трактат отнюдь не отличается 
единством: первые две части – панегирик любви, 
третья  – достаточно жесткая инвектива («…на-
ставить... в том, как должно безущербным блюсти 
союз любви, а равно и как избыть Венерины стре-
лы из сердец своих» [3, с. 383]). Всё как у Овидия! 
Но и всё – другое: трактат принадлежит последней 
четверти XII в., отмеченного Овидианским воз-
рождением, но не переставшего от этого отно-
ситься к  Средним векам. По меткому замечанию 
И. О. Шайтанова, «аргументы и стилистика» Андрея 
Капеллана «приобретают удивительно средневеко-
вый характер» [5, с. 159].

Текст Бонкомпаньо да  Синья, безусловно при-
надлежа своему веку, также проникнут овиди-
анским духом; он даже начинается  – в  традиции 
Овидия – с того, что автору является богиня любви:  
«…предстала внезапно дева в  облачении из золо-
та... и во всех своих чертах от природы столь совер-
шенная, что ни в чем красотою своею не казалась 
недостаточна. <...> ...Изъявила себя богинею Вене-
рою» [4, с. 401].

Итак, что же понимают под любовью авторы по-
священных ей ученых трактатов?

Андрей Капеллан практически начинает свой 
труд с эксплицитной дефиниции: «Любовь есть не-
которая врожденная страсть, проистекающая из со-
зерцания и  неумеренного помышления о  красоте 
чужого пола, под действием каковой страсти чело-
век превыше всего ищет достичь объятий другого 
человека и в тех объятиях по обоюдному желанию 
свершить все, установленное любовью» [3, с. 384].

Уже в этом рабочем определении можно усмо-
треть ряд любопытных моментов.

Прежде всего любовь трактуется как страсть 
врожденная, т. е. относящаяся к атрибутивным ха-
рактеристикам человека. Это ново и это важно.

Далее (чтобы уж более к этому не возвращать-
ся) следует оговорить следующее: в  приведенном 
определении четко прописано, что имеются в виду 
«помышления о  красоте чужого пола» [3, с. 384]. 
Этот момент характерен не только для дефиниции: 
Андрей Капеллан отдельно обращается к данному 
вопросу: «Прежде всего о  любви надлежит заме-
тить, что дано ей быть лишь между лицами разно-
го пола: меж двумя мужчинами или между двумя 
женщинами любовь себе места не имеет, ибо дума-
ется, что два лица одного пола нимало не приспо-
соблены к любовной взаимности и к естественным 
любовным действиям; а в чем естеством отказано, 
того и любовь устыжается» [3, с. 385]. Да не обвинят 
меня в  нетолерантности: я всего лишь цитирую. 
Между тем данный пассаж неслучаен; его никак 
нельзя толковать в качестве продукта неосведом-

ленности, поскольку к этому же периоду относит-
ся такой памятник, как «Плач Природы» Алана 
Лилльского, содержащий конкретные инвективы 
в адрес юношей, кои «свои Венерины молоты об-
ращают в Венерины наковальни. ...Люди эти, изу-
чая грамматику Венеры, иные на себя принимают 
только мужеский род, иные – женский, иные же со-
вмещают в себе обоюдный или смешанный род... 
причем по обоим склонениям неправильно. Дру-
гие же из этих людей, споря о  венериной логике, 
в  выводах своих взаиморасположение подлежа-
щего и  сказуемого определяют единственно сво-
им усмотрением; иные, заняв место подлежащего, 
вместо сказуемого познают одно несказуемое...» 
и т. д. [6, с. 341]. Так что позиция Андрея Капеллана 
вполне осознанная.

Чрезвычайно важным моментом в  приведен-
ном определении является также мысль о том, что 
побуждением к любви, дающим ей начало, т. е. не-
посредственным импульсом возникновения люб- 
ви, выступает созерцание красоты. Как пишет Ан-
дрей Капеллан, «страсть сия... происходит от зре-
ния и  помышления»», ибо «не из какого она не 
рождается действия, но единственно из помышле-
ния… когда некий видит некую, а она пригожа для 
любви и видом по душе ему, то он тотчас возыме-
ет к ней вожделение в сердце своем и затем сколь 
много помышляет о ней, столь сильнее возгорается 
любовью, доколе весь не поглотится в том помыш-
лении» [3, с. 384]. 

Мысль эта выглядит как восходящая к Платону, 
что достаточно неожиданно для Средневековья, 
которому был известен лишь один платоновский 
диалог  – «Тимей», как раз не содержащий изло-
жения платоновской теории любви и красоты. Эта 
мысль Андрея Капеллана не почерпнута им из не-
известного ему платоновского наследия, но кос-
венно впитана через неявный культурный кон-
текст. Концептуальные построения Платона не 
сохранились в  виде философских текстов, но его 
идеи как таковые не были изглажены из культуры 
бесследно. Свидетельством наличия их далеких 
отголосков может служить, например, надпись на 
фасаде церкви в Сен-Дени, сделанная по указанию 
аббата Сугерия в  XII в.: «Чувственной красотою 
душа возвышается к истинной красоте и от земли 
возносится к небесам» [7, с. 12]. Очевидно, что по-
добные трансмутации культуры есть не что иное, 
как далекое эхо раннехристианской (доавгусти-
новской) интерпретации неоплатонизма, несущее 
в своей семантике основу классического гештальта 
платоновской лестницы любви и красоты. 

В целом же, по мнению Андрея Капеллана, 
«к  достижению любви пять есть способов, сиречь 
красота облика, доброта нрава, обильное красно- 
речие, богатый достаток и  скорая готовность ко 
всему повелеваемому» [3, с. 386].
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Узрение красоты, как видим, стоит в  начале 
списка. Вместе с тем не все так просто: «Красота 
облика снискивает любовь без всякого труда, осо-
бенно ежели взыскуется любовь непросвещенная» 
[3, с. 386], однако следует учитывать и просвещен-
ность избранницы. Сильный тезис, если не забы-
вать, что речь идет о рубеже XII–XIII вв.! Согласно 
утверждению Андрея Капеллана, только «непро-
свещенная любовница5 простого звания полагает, 
что в  любовнике ничего не надобно, кроме лишь 
пригожего вида и  лица и  ухоженного тела», в  то 
время как «разумная женщина изыскивает себе та-
кого любовника, который достохвален доблестью 
нрава, а не такого, который женственно умащается 
или украшает тело уборами» [3, с. 386].

Относительно трактовки доброго нрава Андрей 
Капеллан испытывает определенные затруднения. 

С одной стороны, «добронравие одно достой-
но быть увенчано от любви» [3, с. 387]. И в  свете 
этого «ничто как единственно доблесть нрава об-
лагодевает мужей знатностью и  осиявает красо-
тою» [3, с. 387]. Правда, нельзя не заметить, что 
встречный вектор не прописан: Андрей Капеллан 
ни слова не говорит о том, что и мужчина должен 
искать себе женщину благонравную  – достаточно 
миловидной! Лишь вскользь оговаривается: «...как 
о мужском поле мы изъяснились, так и о женском 
полагаем, что не столько красоты подобает в  нем 
искать, сколько добронравия» [3, с. 387]. В том-то 
и беда, что не сильно-то и изъяснились... 

С другой стороны, для того, чтобы высказан-
ная максима стала алгоритмом реального выбора, 
субъект любви должен иметь определенную теоре-
тическую подготовку (звучит странно, но едва ли 
можно назвать это как-то иначе): «...не отвергнет 
ученый любовник или ученая любовница того, кто 
видом некрасив, но обилует добрыми нравами» 
[3, с. 387]. Новый поворот, прямо-таки сдвиг: ведь 
изначально-то заявлялся мотив сугубо сенсорный: 
…вперяясь взором в члены ее... (см. [3, с. 384]). 

Но выход из противоречия обозначен: тут-то 
красноречие как раз и  поможет в  создании пра-
вильной установки. По наблюдениям Андрея Ка-
пеллана, «красноречие не единожды склоняло не-
любящие сердца к  любви: украшенная любовная 
речь заостряет любовные стрелы и  вселяет веру 
в добронравие говорящего» [3, с. 387] (вполне воз-
можно, что и иллюзорное, но это уж как повезет). 
Собственно, такой поворот в трактате не удивите-
лен: еще в Древней Греции Пейто почиталась как 
богиня любовных уговоров.

Что же касается богатства и всепокорности, то, 
согласно высоконравственной позиции Андрея Ка-

пеллана, эти последние «всецело быть должны от-
вержены от престола любви» [3, с. 386]. 

И, наконец, небезынтересным моментом капел-
лановской дефиниции любви является то, что она 
содержит круг в определении: любовь в итоге опре-
деляется через все, установленное любовью. Откуда 
же у изощренного в риторике схоласта такая про-
стая и очевидная логическая ошибка, как idem per 
idem? Это не случайно, и, должно быть, Андрей Ка-
пеллан все видел, все понимал, но иначе не мог: не 
на что опереться, нет еще устоявшегося и адапти-
рованного к  культурному контексту категориаль-
ного аппарата, нет сложившегося инструментария 
для философских размышлений о  любви, – поня-
тийные средства еще только оформляются, и  по-
мыслить любовь во всех ее аспектах уже можно, 
а  назвать их прямо как-то затруднительно. Что 
это там свершается в «объятиях по обоюдному же-
ланию»? Как назвать «установленное любовью», 
дабы не оскорбить слух галантных дам и  кавале-
ров? Есть, конечно, физиологически точная тер-
минология, пришедшая из народных новелл, фаб-
лио и шванков, но она груба... Нужно что-то иное, 
и  оно формируется (вот прямо в  этих трактатах 
и предпринимаются первые усилия на этом пути), 
а пока – умолчание и иносказание (собственно, чи-
татель и  сам вполне успешно догадается: чай, не 
маленький).

Потому фигура стеснительного умолчания ока-
зывается очень распространенной и  у Андрея Ка-
пеллана («…свершить все, что любовью заповеда-
но» [3, с. 385] и др.), и у Бонкомпаньо («...не быть 
сочленениям на сирпии, и пребыть цветку мирики 
невредимому» [4, с. 403–404]).

А стесняться есть чего: понимание любви в ана-
лизируемых трактатах отнюдь не бестелесно: на-
пример, у Андрея Капеллана описываемый им 
влюбленный, увидев возлюбленную, начинает «по-
мышлять о женских ее статях, и вперятся в члены 
ее тела, и  воображать ее движения, и  проникать 
в ее телесные тайности, и желать каждого ее члена 
по предназначению его» [3, с. 384]. 

И вместе с тем не все так просто. Телесность 
оправдана Андреем Капелланом, но оправдана как 
таковая: трактовка любви не сводится к этой леги-
тимации. В любви важно и многое другое, причем 
это другое уже не сводится к осмыслению прежних 
оппозиций: дихотомия тело  – душа фактически 
уходит из фокуса внимания, а дихотомия любовь-
брак – любовь-адюльтер, хоть и по-прежнему важ-
на, но трактуется уже не столь однозначно. 

Некоторые исследователи полагают, что рассуж-
дения Андрея Капеллана касаются только любви- 

5 Здесь необходимо сделать важное разъяснение. Термины любовник (любовница) в  контексте рассматриваемых 
концептуализаций (как и в культуре XII в. в целом) имеет иной смысл, нежели в более поздних традициях. Это понятие не 
означает статуса действующего героя адюльтера, но относится к любому влюбленному на любой стадии развития любовных 
отношений, включая и соискателя любви, которому отказывают во взаимности.
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адюльтера («Разумеется, эта любовь, прославля-
емая Андреем,  – только внебрачная» [2, с. 572]). 
Однако этому противоречит оценочное суждение 
Андрея Капеллана о том, что «не пристало любить 
тех, с кем зазорно домогаться брака» [3, с. 400]. 
Можно, казалось бы, законного супружества и  не 
домогаться, а просто грешить себе на радость, но: 
«Сама любовь связует нас заветом не искать люб-
ви от женщины, с которой нам запретно законное 
супружество» [3, с. 388]. В целом, однако, вопрос не 
закрыт: домогаться и домогаться брака – это явно 
не одно и то же, а  домогаться брака – это еще не 
брак... 

Фактором легитимации любви и для Андрея Ка-
пеллана, и для Бонкомпаньо да Синья выступает не 
отношение к супружеству (отсутствующее или на-
личествующее), но такой вполне предсказуемый 
фактор, как сословное соответствие. При оценке 
места в  любовной иерархии в  центре внимания 
оказывается позиция в  иерархии сословной: так, 
например, по оценке Андрея Капеллана, «женщина 
бывает или простая, или знатная, или знатнейшая; 
равно и  мужчина или простой, или знатный, или 
знатнейший, или первознатнейший» [3, с. 387]. 

Однако применительно к дифференциации муж-
чин мы сталкиваемся с одной неожиданностью: 
Андрей Капеллан полагает, что «в мужском поле об-
ретаем мы одним сословием более, чем в женском, 
ибо есть еще мужчины первознатнейшие, и  они 
суть клирики» [3, с. 387]. Что же касается Бонкомпа-
ньо да Синья, то он сразу начинает свою типологию 
субъектов любви с разделения их на мирян и кли-
риков: «Любящие же бывают двоякого рода, сиречь 
мирянин и клирик... а среди клириков иной прелат, 
иной низшего сана» [4, с. 402]. 

Андрей Капеллан посвящает «любви клириков» 
особый раздел своего трактата, задача которого фор-
мулируется следующим образом: «Надлежит нам 
вкратце изложить и о их любви, равно как и о том, 
отколе в том четвертом сословии великая его знат-
ность» [3, с. 387]. Поначалу все вроде бы канонично: 
«Оттого почитается клир первознатнейшим, что 
сословие сие располагает преимуществом священ-
ства, какова знатность заведомо исходит от лона 
Божия и даруется клирикам Божественною волею» 
[3, с. 387]. И «стало быть, знатность клирику не ис-
током крови его доставляется... но единственно 
благодатью низволяется и в дар от него даруется» 
[3, с. 388]. Все это прекрасно, но какое отношение 
имеет оно к  любовной теме? Оказывается, име-
ет: клирик фактически уже состоит в  служении, 
а потому, служа Богу, не может служить даме, т. е. 
не в  аскезе дело, но в  уже наличном вассалитете!  
«...По таковой знатности своей клирик обращать 
свой взор к любви не может, ибо по таковой знат-
ности своей не подобает клирику пребывать в слу-
жении любовном, а  повинен он всякое плотское 

наслаждение отринуть и  от всякого телесного 
осквернения охранять свою незапятнанность пе-
ред Господом, во имя которого ратует» [3, с. 388]. 
Потому «всякому любовному деянию клирик да бу-
дет чужд... дабы не лишиться ему по заслугам той 
особливой его и от Господа ему дарованной знат-
ности» [3, с. 388].

Опять же, все вроде бы хорошо и понятно, если 
бы далее не следовал альтернативный пассаж: «Но 
как едва ли кому надо прожить без плотского гре-
ха и как клирики житьем их продолжительным во 
праздности и в изобильной пище предо всеми про-
чими людьми естественно предрасположены к ис-
кушению телесному, то если какой клирик возже-
лает подвергнуться под испытания любовные, то  
да будет он в речах таков, как то сословие и со стоя-
ние, которому принадлежал он по истоку крови 
своей...» [3, с. 388], – т. е. должен квалифицировать-
ся по исходному своему (до пострига) сословию. 
В итоге клирик отнюдь не исключаетcя из любов-
ной сферы: «…так да принадлежит и он к любовно-
му воинству» [3, с. 388]. Вот так вот, ни много ни 
мало: «естественно предрасположены», и  это все 
и  всех оправдывает. Главное  – действовать далее 
в соответствии со своим местом в сословной иерар-
хии. Право, свежо для XII в. 

М. Л. Гаспаров отмечает, что «несовпадение... 
светской морали рыцарства с христианской мора-
лью клира не тревожит Андрея: он, не смущаясь, 
пишет, что в  иерархии любовной знатности кли-
рик выше всякого рыцаря, но как раз в  силу этой 
знатности любовь ему не дозволена, однако ежели 
недозволенность эту ему случается порой пересту-
пать, то действовать клирик должен так-то и так-то» 
[2, с. 572]. Нельзя не признать, что в данном момен-
те ярко проявляется реалистичность и практическая 
направленность трактата Андрея Капеллана. 

Не обижены вниманием и  монахини, чьей люб-
ви Андрей Капеллан также посвящает целый раздел. 
А уж они-то, по его мнению, только и помышляют... 
Потому Андрей Капеллан пытается всемерно убе-
речь читателя от их сетей: «Остерегись же... с мона-
хинями изыскивать уединения или желать случая 
к собеседованию, ибо если только предположит она 
место удобным для сладострастной игры, то не за-
медлит уступить тебе во всем, чего желаешь, и  ог-
ненные раскроет тебе утехи, и невмочь тебе явится 
избежать тогда труда Венерина...» [3, с. 389]. Любо-
пытно, что Андрей Капеллан именно в  контексте 
предостережения от любви монахинь ссылается на 
свой собственный пагубный опыт: «…хоть и бывши 
весьма искушен в науке любви и отменно учен в ле-
карствах от любви, все же едва успел я избежать... гу-
бительных пут и уйти нетронут плотской скверною» 
[3, с. 389]. Так что опасность чрезвычайная: «Ибо 
если даже я, изощренный умом и  сильный изуче-
нием любви, принужден был восколебаться... то как 
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ей сможет противостоять... неопытная молодость» 
[3, с. 389]. Именно поэтому «утехи их должны быть 
убегаемы поистине как погуба душевная» [3, с. 388]. 

Главным образом поэтому и  нельзя: нельзя не 
потому, что кощунственно посягать на невесту 
Христову, но лишь в  силу перспективы кары за 
грех («…ибо велик за то гнев Отца нашего небес-
ного» [3, с. 388]) и жесткости социальной реакции 
(«...ибо и людские законы властно восстают на то, 
грозя тягчайшими карами, ибо и  в  народе за то 
отягощается смертное бесчестие доброму имени» 
[3,  с.  388]). А  главный критерий невозможности 
любви с монахиней уже обусловлен ранее сформу-
лированным правилом, запрещающим домогаться 
любви к тем, с кем невозможно домогаться брака 
[3,  с.  400]. И  потому «если же кто и  вознебрежет 
собою и законом Божеским и человеческим, о мо-
нашеской взыскуя любови, то от всех он подлежит 
презрению и да убегают его все как ненавистного 
животного» [3, с. 388].

Итак, дифференциация субъектов любви осу-
ществляется по сословному критерию, и  главным 
требованием к правильной любви выступает требо-
вание сословного соответствия: перечисленные ва-
рианты субъектов любви «не подлежат разделению», 
иначе «повредятся этим законы любви» [4,  с.  402] 
(хотя бы вопрос о любви клирика и монахини не об-
суждается, и на том спасибо).

Вместе с тем нельзя не отметить, что в этой посо-
словной системе обращает на себя внимание один 
существенный (и неожиданный) момент: среди та-
ковых субъектов Андреем Капелланом называются 
«знатный», «знатнейший» и  «первознатнейший», 
однако же и «простой» [3, с. 387]. Трудно судить, что 
имел в виду автор под последним, – возможно, го-
рожанина, самим своим появлением потребовав-
шего введения новой рубрики в  систематизации, 
возможно, даже шире, включая сюда и крестьян. Во 
всяком случае, в первой книге своего трактата Ан-
дрей Капеллан моделирует любовные диалоги не 
только между «знатным рыцарем» и «знатной да-
мой», с одной стороны, и между «простолюдином» 
и «простолюдинкой» – с другой, но также и между 
«знатным рыцарем» и  «простолюдинкой». Прави-
ло есть правило, а жизнь есть жизнь: всякое может 
случиться... Что же касается Бонкомпаньо да Синья, 
то он вообще максимально расширяет круг рассма-
триваемых субъектов любви, включая в него пред-
ставителей далеко не только высшего сословия:  
«...среди мирян иной рыцарь, иной пеший, а  сре-
ди рыцарей иной король, иной герцог, иной князь, 
иной барон или же ленник ленника; а среди пеших 
иной гражданин, иной мещанин, иной торговец, 
иной землепашец, иной свободный, иной раб» 

[4, с. 402]. Вот так, вплоть до крепостного – «раба». 
Прямо скажем, любви все сословия покорны...

Как видим, пространство возможных любовных 
отношений строится хоть и в соответствии с при-
нятой сословной иерархией, но отражает далеко 
не только верхушку последней. Это важный сдвиг: 
забегая вперед6, скажем, что у трубадуров оформ-
ляется целый жанр пастореллы, воспевающий лю-
бовь к  юной крестьянке  – любовь своеобразную 
и не бесспорную, но все же допускаемую в куртуаз-
ной системе отсчета, хотя общая парадигма поэзии 
трубадуров так же жестко блюдет канон сословного 
соответствия, например: «Претит – и  даже мысль 
мерзка! – / Ждать ночью мойщицу горшка; / И, видя 
в лапах мужика / Красотку, к ней исподтишка / Взы-
вать и тщетно ждать кивка» [8, с. 124].

Нельзя не отметить также, что в  названных 
трактатах предлагаются не только сословные ва-
рианты типологии влюбленных. Так, Бонкомпаньо 
да Синья предлагает иной критерий для дифферен-
циации влюбленных субъектов, а именно хроноло-
гический: «...подлежат различению разного вре-
мени любовь и  разного рода любящие» [4, с. 402]. 
В рамках такого подхода выделяются следующие 
рубрики: «...иные начинают любить тех, с кем еще 
ни единожды в  разговор не вступали; иные ищут 
любви после собеседования и  малого знакомства; 
иные же домогаются любви даже от тех, кого не ви-
дели никогда» [4, с. 402] (постоянно встречающий-
ся сюжет о том, как слух о красоте и благонравии ее 
достиг его ушей... – и все, готово: сюжет завязался, 
далее – по накатанному).

Это уже критерий, лежащий вне сословной диф-
ференциации, что принципиально ново. Более 
того, согласно утверждению Бонкомпаньо, «како-
го бы положения или состояния ни был муж» (т. е. 
к какой из перечисленных рубрик он бы ни принад-
лежал), его поведение в любви может быть отнесе-
но к одному из перечисленных ниже вариантов по-
ведения: «…он или взыскует любви, или любит ту, 
которую не знает, или любит ту, которую имел, но 
в любви между ними случилась перемена, или  же 
любит ту, которую никогда не видел» [4,  с.  402] 
(опять же, поскольку краса ее и благочестие были на 
слуху). Как видим, здесь проявляет себя также вне-
сословный подход, прослеживающий общие зако-
номерности поведения влюбленного сквозным по 
отношению к  сословной иерархии образом. Тоже 
ново и в перспективе многообещающе.

И все же социальная группа, на которой сосре-
доточено внимание и  Андрея Капеллана, и  Бон-
компаньо да Синья, – это, разумеется, рыцарство. 

Именно в  феномене рыцарства результируется 
процесс самоидентификации феодального сосло-

6 Не в  смысле исторической хронологии (речь идет о  фактически параллельно оформляющихся векторах развития 
средневековой культуры), но в смысле очередности статей.
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вия и  рефлексии над аксиологическими основа-
ниями его самосознания. И именно это является 
причиной того отмечаемого литературоведами об- 
стоятельства, что «любовь, прославляемая Андре-
ем,  – только внебрачная... тогда как любовь су-
пружеская или любовь чувственная для Андрея 
и его читателей безразличны, ибо они бессословны 
и надсословны» [2, с. 572]. Это не только вне, но и да
леко от дихотомии любовь-брак и любовь-адюльтер 
в привычном ее понимании.

Как известно, рыцарство как феномен претерпе-
вает в  истории средневековой Европы значитель-
ную эволюцию, соответственно чему неоднократно 
меняется и базовая система сословных ценностей, 
воплощенная в кодексе чести рыцаря, акцент в ко-
тором переносился с готовности умереть за цер-
ковь (в VIII в. именно церковь посвящала в рыцари 
молодых воинов [9, с. 89; 10, c. 764–765]) на воин-
ские доблести [11, с. 7–160], а затем – на галантные 
изыски (см. подробнее [12, с. 131–139]).

Рамон Льюль в  «Книге о  рыцарском ордене» 
(1275), первом теоретическом сочинении, посвя-
щенном рыцарству, прямо говорит о том, что рыца-
ри наделены не только «превосходящим простолю-
динов положением», но и соответствующим этому 
положению «достоинством» [13, с. 71]. И в силу это-
го, «если благодаря душевному благородству ры-
царь превосходит людей, которые отдали себя под 
его покровительство, то ему должны быть свой-
ственны благородные нравы и учтивые манеры, ибо 
душевное благородство присуще высокому досто-
инству рыцарства лишь благодаря вполне опреде-
ленным добродетелям, нравам и обычаям. Если же 
это так, то рыцарю непременно должны быть свой-
ственны добрые нравы и учтивые манеры» (выделе-
но мною. – М. М.) [13, с. 118]. А потому, если «кто 
вознамерился стать рыцарем, должен задуматься 
и  поразмыслить над высоким предназначением 
рыцарства; желательно, чтобы душевное благород-
ство и  надлежащее воспитание были в  согласии с 
предназначением рыцарства» [13, с. 78]7, ибо в слу-
чае совершения низких поступков даже сеньор 
«недостоин... был бы принадлежать к отмеченным 
благородством рыцарям» [13, с. 79].  

Именно эта трансформация рыцарского коде-
кса чести и  характеризует анализируемый период,  
о котором можно говорить как о третьей волне фор-
мирования воплощенного в  феномене рыцарства 
феодального самосознания: рыцарство становится 
сословием не просто светским, но претендующим 
на воплощение светских доблестей и  сословного 

феодального благородства: к  XII  в. титул рыцаря 
становится почетным отличием, обязательным да- 
же для королей (см. [14. с. 211–240; 15, с. 10–177]).

Доминирующим оказывается новый акцент, 
а  именно любовь, понятая как галантное служе-
ние даме. По оценке исследователей, в XII–XIII вв. 
«окончательно утвердился, а, как показала история, 
впоследствии и  возобладал... придворный рыцар-
ский эпос со столь привлекательным жизненным 
идеалом, объединяющим возвышенные чувства 
и  утонченные фантазии, а  главное включающим 
культ Прекрасной Дамы» [16, с. 244]. 

Это предполагает совершенно иной резуль-
тат рефлексии над сословным самосознанием 
и оформление принципиально нового имиджа ры-
царя (например, важнейшее место в  рыцарском 
кодексе чести занимает умение слагать стихи даме 
сердца) – сословное самосознание конституируется 
как галантное.  

 В этом плане любовь осмысливается как фактор 
и  одновременно как критерий сословного благо-
родства, а  потому становится фактически норма-
тивной8: рыцарь не может быть не влюблен, иначе 
он и не рыцарь. 

Правда, нельзя не указать и  на подмеченный 
Й.  Хейзингой следующий важный момент: культ 
рыцарского благородства являл собой скорее фено-
мен должного, нежели сущего, и тем самым факти-
чески служил идейным противовесом царившей 
жесткости нравов: «…фикция рыцарственности 
нужна была в качестве корректива того непостижи-
мого, что несла в себе их эпоха» [17, с. 74]. Потому 
хронисты неизменно «с  первых же строк торже-
ственно объявляют, что пишут не иначе как во славу 
рыцарских добродетелей и героических подвигов» 
[17, с. 74]. 

Итак, рыцарский идеал выступает не просто как 
базовый, но фактически как единственный крите-
рий благородства в сообществе феодальной элиты. 
Верно также и обратное: этот идеал являет собою 
своего рода инструмент построения последнего. 
Так, по оценке М. Л. Гаспарова, он может быть рас-
смотрен как «важнейшее средство организации 
рыцарского общества и  достижения признанных 
в  нем ценностей: любовное служение раскрывает 
рыцарские доблести, побуждает людей на славные 
подвиги и т. д.» [2 с. 572]. Й. Хейзинга оценивает си-
туацию в том же ключе: «…историография прибега-
ла к вымыслу вроде рыцарских идеалов; тем самым 
она сводила все к  прекрасной картине княжеской 
чести и рыцарской добродетели, к декоруму игры, 

7Это, разумеется, не отменяет того обстоятельства, что «рыцарь должен ездить верхом, участвовать в турнирах, биться 
на копьях, носить доспехи, всегда быть готовым к поединкам, пировать с равными себе, владеть мечом, охотиться на оле-
ней, медведей, кабанов, львов, а также уметь многое другое в том же роде», и это все прямо-таки «входит в обязанности 
рыцарей» [13, с. 86]. 

8В этом литературоведы видят принципиальное отличие понимания любви теоретиками Овидианского возрождения 
и самим Овидием, для которого, напротив, «любовный быт был убежищем от давящего распорядка общества с его офици-
ально признанными ценностями» [2, с. 572].
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руководствовавшейся благородными правилами, – 
так создавала она иллюзию порядка» [17, с. 74]9.

Таким образом, в проекции рубежа XII–XIII вв. 
любовь в ее сущностном предназначении оказыва-
ется основой формирования среды светской жиз-
ни, ею же облагороженной, т. е. рыцарского сообще-
ства, которое если еще и не совсем могло, то очень 
хотело видеть себя изысканным и галантным, свое-
го рода воплощением и эталоном благородства. По 
оценке Й. Хёйзинги, «образ благородного рыцаря, 
страдающего ради своей возлюбленной,  – пре-
жде всего чисто мужское представление, то, каким 
мужчина хочет сам себя видеть» [17, с. 84]. 

Что ж, пусть и  представление, пусть лишь об-
раз желаемого – это тоже важный шаг вперед: все 
лучше, чем идеал жестокого воина, не знающе-
го пощады. Тем более что реальность предлагала 
альтернативы... (см. [12]). И пусть в этой реально-
сти рыцарство, по оценке Й. Хейзинги, «то и дело 
обнаруживает несостоятельность, неспособность 
отойти от своих греховных истоков» [17, с. 75], все 
же рыцарский кодекс – это отнюдь не только кра-
сивая сказка о благородстве, но и попытка придать 
ему статус сущего, первый шаг к его реальному до-
стижению: рыцарская идея являет собою «эстети-
ческий идеал, сотканный из возвышенных чувств 
и пестрых фантазий. Но рыцарская идея стремится 
быть и этическим идеалом: средневековое мышле-
ние способно отвести почетное место только тако-
му жизненному идеалу, который наделен благоче-
стием и добродетелью» [17, с. 75]. 

Именно таким рыцарство хотело бы себя ви-
деть – влюбленным и благородным (именно в этой 
последовательности!)...

Отсюда проистекает и своего рода двумирность 
(двуплановость бытия) культуры Овидианского 
возрождения: с одной стороны – реальный мир ре-
альной жизни на его достигнутом уровне, с другой – 
пока еще не совпадающий с ним, но желанный мир 
утонченности и  галантного благородства. Так, на-
пример, говоря о двойственном отношении к жен-
щине Андрея Капеллана, М. Л. Гаспаров пишет: 
«...с  точки зрения земной и  рыцарской, женщина 
заслуживает всяческого почтения, а с точки зрения 
высшей и  надсословной она заслуживает всяче-
ского презрения, и эти два идеологические пласта 
лежат в  сознании Андрея рядом, не смешиваясь» 
[2, с. 572]. Однако подобный подход наблюдается не 
только в данном частном случае, – он является уни-
версальным и может быть экстраполирован на всю 
структуру представлений о любви той эпохи, пред-
полагающих особый этикет, действующий в сфере 

любовных отношений. Вот, собственно, слово ска-
зано: этикет всегда не совпадает с содержательной 
моралью (извечный вопрос этики: а не является ли 
вежливость своего рода фальшью? )...

Фактически речь идет о выработке правил сослов-
ного благородства, и именно способность следовать 
формулируемым канонам любовных ритуалов слу-
жит его мерилом. Эти каноны слегка умозритель-
ны и совсем не слегка схоластичны, как и следовало 
ожидать от теоретизирования рубежа XII–XIII  вв., 
но они касаются самого индивидуального из чувств 
(хоть его и пытаются подогнать под общий ранжир, 
но тем не менее, – лиха беда начало!)...

Наряду с этим Андрей Капеллан и Бонкомпаньо 
не только рассуждают о  том, что можно было  бы 
назвать ноуменальной сущностью любви, но так-
же выстраивают и ее своего рода феноменологию, 
и  это вполне ожидаемо: для построения теории 
нужно сформировать эмпирический базис, вы-
явить характерные свойства любви, наблюдаемые 
в опыте, которые можно было бы обобщить, систе-
матизировать, классифицировать и далее – по из-
вестной дороге.

Среди свойств любви, фиксируемых названны-
ми авторами в рамках этой процедуры, можно вы-
делить две группы. С одной стороны, это свойства 
очевидные (подчас непосредственно визуально на-
блюдаемые) и  относящиеся скорее к  проявлениям 
состояния любовника10, нежели любви как таковой. 
В ряду таких свойств отмечаются подобные следую-
щим: «Всякий любовник перед взором, солюбовным 
ему, бледнеет» [3, с. 400]; «Кто терзается любовным 
помыслом, тот мало спит и мало ест» [3, с. 401]; «Ма-
лая догадка в любовнике о солюбовнике уже дурные 
вызывает подозрения» [3, с. 401] и др.

С другой стороны, Андрей Капеллан и  Бон-
компаньо отмечают и  сущностные, атрибутивные 
свойства самой любви (как они ее понимают), 
и здесь мы сталкиваемся с продуктом умозрения – 
абстрактными постулатами, обобщающими фор-
мулировками и интегральными генерализациями. 
Их достаточно много.

Так, одним из любопытных параметров любви, 
зафиксированных Андреем Капелланом, выступа-
ет своего рода векторный (не скалярный!) ее харак-
тер, на чем он настаивает неоднократно: «Любовь 
всегда либо прибывает, либо убывает» [3, с. 385], 
«Любовь, как то всем ведомо, всегда либо прибыва-
ет, либо убывает» [3, с. 400] и т. п.

Кроме того, овидианские трактаты связывают 
любовь со страданием и  страхом: «...любовь есть 
страсть, сиречь страдание» [3, с. 384]. Прежде всего 

9Причем Й. Хёйзинга усматривает в этом привычный прием, к которому обыкновенно прибегала историография, «не 
будучи в состоянии разглядеть... реальное общественное развитие», – прием, который применялся уже античными истори-
ками (в частности, Фукидидом) и который заключается в том, что «история сводится к сухим сообщениям о прекрасных или 
кажущихся таковыми воинских подвигах и торжественных событиях государственной важности» [17, с. 74].

10Мы ведь помним широкую трактовку этого понятия в культуре Овидианского возрождения XII в.!
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страдание доставляется отсутствием взаимности 
в любви: «...страдание есть любовь, лишь одним из 
любящих являемая и  достойная зваться любовью 
одиночественной. <…> …Покамест не уравновесит-
ся любовью обоих любящих, нет мучения сильнее, 
чем вечная любовникова тревога не достичь жела-
емой любви и вотще потерять плоды трудов своих» 
[3, с. 384]. Это само собой, но добро бы только это... 
Любовник страшится и «людского толка», и своего 
возможного «дурнообразия», и бедности, и вообще 
«всего, что может повредить, ибо дела недовер-
шенные пред малейшим замешательством устоять 
бессильны», – вот уж «поистине никому не в мочь 
пересказать все страхи любовника» [3, с. 384]. Бо-
лее того, и  успех может быть опасным, а  потому 
и к нему нужно быть готовым (теоретически под-
кованным): «Наученному в  науке любви безопас-
ней... станет любовный успех» [3, с. 383]. Так что 
в целом «всякого пола и положения люди едиными 
узами взаимно связуются, словно бы в колесе вра-
щательно движутся и многий во всякое время страх 
претерпевают, зане совершенная любовь рождает 
повсечастный страх» [4, с. 402].

Итак, любовь не только определена, но и сфор-
мулированы ее сущностные характеристики, – влю-
бленный теперь знает, на какую территорию попал. 
Теперь же – важное для него прояснение перспек-
тив: «Каково есть действие любви» [3, с. 385], – т. е. 
чего же, собственно, ждать?

Тут у Андрея Капеллана начинается пламенный 
панегирик любви, потому что именно на ее почве 
в сердце рыцаря взрастают всевозможные доброде-
тели: «О, сколь дива достойна любовь, осияваяющая 
мужей столькими добродетелями, научающая вся-
кого изобиловать благими нравами!» [3, с. 385–386]. 
Преобразующий и  совершенствующий потенциал 
любовного воздействия воистину безграничен: она 
наделяет и  благородством («...любовь даже... низ-
кородного одаряет благородством нрава, даже над-
менного благодетельствует смирением, и  всякое 
служение вершится любовником с великим благо-
чинием» [3, с. 385]), и щедростью («Действие любви 
состоит в  том, что истинный любовник ржавчине 
скаредности не подвержен» [3, с. 385]), и верностью 
(«Любовь украшает человека добродетельным це-
ломудрием... ибо кто блещет светом единой любви, 
тот едва ли может помышлять об объятиях иной 
красавицы» [3, с. 386]), – всех благ и  не перечесть. 
Любовь исправляет даже то, что, казалось бы, ис-
правлению не поддается: «...любовь даже челове-
ка грубого и  невежественного заставляет блистать 
красотою» [3, с. 385]. 

Здесь мы сталкиваемся с интересным сопряже-
нием красоты и знания. Красота понимается в дан-
ном контексте как красота поведения, т. е. соблю-

дение кодекса любовных правил. Удивительно, как 
по-платоновски трактуется здесь у Андрея Капел-
лана красота: именно как соответствие единичного 
прецедента идеальному абсолюту (в данном случае 
единичного поступка – эталонным образцам). Так 
что невежество в данном случае означает не просто 
недостаток образования, но именно незнание пра-
вил любовного обхождения, «каковые свойственны 
обращению между ведающими любовь» (выделено 
мною. – М. М.) [4, с. 401]. 

В этом контексте оформляется понятие веже
ства – полного знания правил любовного коде кса 
и  безукоризненного соответствия им11. Бонком-
паньо да Синья, описывая явление ему Венеры, 
говорит о том, что пришла она «от пределов зем-
ных» именно «для усмотрения вежества» [4, с. 401]. 
Именно любовь «служит сословным выражени-
ем куртуазного “вежества”» у Андрея Капеллана 
[2,  с.  572]. В  практическом плане вежество пред-
полагает особого рода этикет поведения в любов-
ной сфере. Именно правила вежества, фактически 
сформировавшиеся в  контексте Овидианского 
возрождения в сфере любовных отношений, и экс-
плицируются Андреем Капелланом и  Бонкомпа-
ньо да Синья. 

Таким образом, только в  любви рыцарь может 
усовершенствоваться и  возрасти морально до той 
степени, чтобы явить себя как «муж доблестный 
и душевным вежеством сияющий» [3, с. 391]. 

Однако происходит это не само собой (такая 
трак товка облагораживающего влияния любви то-
же представлена в средневековой культуре, однако 
об этом – чуть позже), но именно усилиями дамы. 
Любовь как таковая онтологически не делает ры-
царя лучше, равно как и взаимность дамы сама по 
себе, но ее поцелуи и объятия служат рыцарю сти-
мулом следовать ее благим наставлениям. Андрей 
Капеллан приводит пример типичной истории: 
«Был некий рыцарь, ни единой мужескою добле-
стью не отмеченный и оттого всеми дамами отвер-
гаемый в любви; но вот стал он у некоторой госпожи 
домогаться любви с такой назойливостью, что она 
ущедрила его обещаниями любви своей. И так эта 
госпожа подобающими наставлениями утвердила 
его во благонравии, одаряя его даже лобзаниями 
и объятиями, что через нее означенный любовник 
достигнул высочайших вершин добронравия и  стя-
жал хвалу за всяческую доблесть» [3, с. 392]. То есть 
она тем самым как бы педагог в этом воспитатель-
ном процессе, а ее ласки – своего рода поощрения 
для воспитуемого. Таким образом, именно дама яв-
ляется субъектом моральных преобразований ры- 
царя: «...никто как она усердием трудов своих воз-
вела его из негожества к высочайшей выси доб лес ти 
и вежества» [3, с. 393]. 

11Ср. однокоренные невежда и невежа в русском языке.  
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И поскольку дама выступает автором благих 
преобразований рыцаря, то она обретает и  су-
щественные права в  отношении его дальнейшей 
судьбы (своего рода авторские права). Так, Андрей 
Капеллан приводит сюжет о юноше, который изме-
нил своей благодетельнице: «Утвердившись креп-
чайшим образцом добронравия и  украсившись 
всеми достоинствами вежества, был он настоятель-
нейше приглашен к  любви некоторой другою да-
мою, всецело предался в покорность ее воле, а ще-
дроты прежней госпожи своей оставил в забвении» 
[3, с. 393]. В отношении этой ситуации суд Андрея 
Капеллана однозначен: «Бессомненно, всеми будет 
одобрено, если прежняя любовница своего любов-
ника истребует из объятий всякой иной женщины, 
ибо... по справедливости имеет дама право на муж-
чину, которого умом своим и усердием в трудах из 
бездоблестного сделала она доблестным и  отмен-
ным в добронравии» [3, с. 393].

Процесс указанного совершенствования, надо 
заметить, не всегда гарантированно успешен. Ан-
дрей Капеллан разбирает ситуацию, когда взаим-
ности дамы добивались двое – «юноша, никакими 
достоинствами не отмеченный» и  «пожилой ры-
царь, приятный всеми качествами». Юноша тре-
бовал предпочтения, аргументируя это тем, что, 
«причастившись, взыскуемой любви, сможет он 
достичь и  нравственного достоинства; и  когда 
взойдет к такому он достоинству, то будет в том его 
даме немалая честь». Такая аргументация, однако, 
не рассматривается как убедительная, поскольку 
Андрей Капеллан моделирует в  качестве возмож-
ной ситуацию, когда юноша «по его недостойному 
нраву... достигнувши желанного блага, все же в нем 
не почерпнет себе средства к совершенствованию: 
не всегда ведь и посеянные семена бывают урожай-
ными» [3, с. 391].  

И – под занавес – еще одно, важное.
Как мы видели, в  культуре Овидианского воз-

рождения оформляется вектор трактовки любви 
в особом контексте, и в понимании любви присут-
ствует налет некой условности. Это не столько лю-
бовь в ее подлинном значении (оно еще и не осоз-
нается, это подлинное значение любви, культура 
как раз и поднимается по ступеням его осознания), 
сколько галантное развлечение, своего рода флирт, 
в  рамках (в результате) которого предполагается 
все, кроме глубинного субъект-субъектного отно-
шения с психологической подоплекой и взаимной 
ответственностью. Неслучайно, например, отноше-
ние Бонкомпаньо к любви определяется исследова-
телями как «эстетический имморализм» [2, с. 573] – 
эта оценка справедлива в полной мере.

И все же все это так, да не так: если рассуждать 
с позиций сегодняшнего дня, то, конечно, под лю-
бовью понималось изысканное развлечение выс-

ших сословий, претендующих на благородство 
и галантность.

И тем не менее... 
Нет глубинного субъект-субъектного отноше-

ния? Но именно в рамках этой традиции женщина 
впервые начала рассматриваться как индивид...

Не идет речь о  психологической близости? Но 
именно в  контексте Овидианского возрождения 
она и вызревает...

Не предполагается взаимной ответственности 
в том объеме, в котором мы привыкли ее подразу-
мевать? Но Бонкомпаньо да Синья уже говорит 
о необходимости думать о том, как будет восприня-
то адресованное даме письмо в той или иной ситу-
ации (например, при разрыве отношения) – своего 
рода образчик эпистолярной ответственности...

Все это только оформляется, вырабатывается 
авторами Овидианского возрождения,  – именно 
поэтому их внимание и  сосредоточено на форму-
лировке правил и канонов, должных придать люб-
ви статус феномена уточненной культуры. 

В силу сказанного сословный характер любви 
в  трактовке Овидианского возрождения обретает 
новое звучание: фактически речь идет о некой ус-
ловной любви как моделируемом пространстве для 
тренинга сословного благородства, и  любовь как 
таковая ускользает из сплетаемых сетей правил 
и нормативов. 

Любовь как таковая (реальная любовь), откры-
тая для любого индивида, независимо от его со-
словия и  культурной принадлежности, таковым 
пространством не является. Но предметом инте-
реса для авторов XII–XIII вв. она не выступает не 
по этой причине: просто не было еще в  культуре 
эксплицитных представлений о такой – безуслов-
ной – любви. Любовь была, а эксплицитных пред-
ставлений не было.

Именно поэтому описанный тренинг и  нужен 
культуре  – без него она не сформировала бы тех 
представлений о любви, которые мы считаем сво-
ими. А следовательно, нужна и площадка для этого 
тренинга, и правила поведения на ней. Круг замк-
нулся: все правильно, все на пользу, сказано еще 
одно слово в развитии представлений о любви, сде-
лан еще один шаг. Помните, мучительные поиски 
языка любви в  альбах, аллегорических трактатах, 
рыцарских романах и  др. (см. [18])? Они были не 
зря: на их основе в  контексте Овидианского воз-
рождения средневековая культура фактически на-
училась говорить о любви – да, пока еще об услов-
ной, сословно понятой и далекой от живой жизни, 
напоминающей игру и  сводящейся к  галантному 
флирту... Да, все это так, но ведь научилась! 

Таким образом, любовь трактуется Овидиан-
ским возрождением в широком спектре ее прояв-
лений и диспозиций: любовь и сословная иерархия,  
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любовь и  брак, любовь и  знание, любовь и  сослов-
ное благородство и т. д. Но, разумеется, главное для 
влюбленного – узнать, как вести себя в той диковин-
ной стране любви, где он очутился. Если бы вопро-
сы, базовые для концептуализации любви рубежа 
XII–XIII вв., формулировал И. Кант, он, должно быть, 

назвал бы три главных следующим образом: что 
я должен знать о любви? чего ожидать? что же мне, 
влюбленному, конкретно делать, освоив каноны ры
царского вежества? Каковы, собственно, правила по-
ведения и самой жизни для влюбленного, как их ви-
дели в XII–XIII вв.? Но об этом – в следующей статье.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕННОСТЕЙ  

И УСТАНОВОК МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

И. В. ПИНЧУК 1), А. П. ДЕРБИН 2)

1)Международный университет «МИТСО», ул. Казинца, 21, корп. 3, 220099, г. Минск, Беларусь
2)Минский государственный лингвистический университет, ул. Захарова, 21, 220034, г. Минск, Беларусь

Представлен анализ эффективности использования государством вертикальных (иерархических) связей в части 
социальной регуляции и соотношения их с сегодняшним мировоззрением и ценностными установками молодежи. 
В преломлении теории поколений описывается специфика информационного потребления миллениалами и пред-
ставителями поколения Z. На основе анализа различных исследований делается вывод о том, что сегодня формиру-
ются новые возможности для индивидов в ситуации поиска информации и выбора стратегии поведения, возрастает 
роль горизонтальных связей. Выдвигается гипотеза о необходимости расширения диспозиционных начал в соци-
альной регуляции, а также реализации более гибкого подхода к правовому регулированию цифрового информаци-
онного пространства.

Ключевые слова: молодежь; поколение Z; миллениалы; дигитализация; цифровизация; информационное про-
странство; вертикальные (иерархические) связи; социальная регуляция.
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The article is devoted to the analysis of the effectiveness of the use of vertical (hierarchical) connections by the state 
in terms of social regulation and their correlation with the current worldview and values of young people. In the refraction 
of the theory of generations, the specifics of information consumption by of millennials and representatives of generation 
of Z are described. Based on the analysis of various studies, it is concluded that today new opportunities are forming for 
individuals in a situation of searching for information and choosing a behavior strategy, the role of horizontal connections 
is growing. A hypothesis is put forward about the need to expand dispositional principles in social regulation, as well as the 
implementation of a more flexible approach to the legal regulation of digital information space.

Keywords: youth; the generation of Z; millennials; digitalization; information space; vertical (hierarchical) connections; 
social regulation.

Введение

Дигитализация современного общества, глубо-
кое проникновение новых технологий в структуру 
социальных и  экономических отношений суще-
ственным образом повлияли на систему комму-
никации, приоритеты и  предпочтения людей, из-
менили повседневные практики большей части 
населения.

Этот процесс по-разному отразился на пред-
ставителях различных возрастных групп. Если 
старшему поколению приходится учиться и адап-
тироваться к  современным техническим устрой-
ствам и способам информационного потребления, 
то для другой значительной категории граждан 
это является обыденностью. Они уже с раннего 
возраста имели возможность доступа к интернету 
и  социализировались в  новой информационной 
среде. 

В соответствии с теорией поколений последних 
принято называть миллениалами. При этом мно-
гие родившиеся на рубеже тысячелетий сегодня 
сами являются родителями и  воспитывают детей, 
которых относят уже к  так называемому поколе-
нию Z (центениалы, или цифровое поколение). 
Следовательно, в  Республике Беларусь формиру-
ется и проходит различные этапы своего личност-
ного и профессионального становления во многом 
уникальное поколение молодых белорусов. 

Исследовательский интерес представляют раз-
личные характеристики рассматриваемой катего-
рии лиц, поскольку реализация интеллектуального, 
творческого потенциала самой молодой части на-
селения будет непосредственно влиять на развитие 
страны в  ближайшей перспективе. Информаци-
онное пространство объективно открывает новые 
возможности для индивидов в  ситуации выбора 
стратегии поведения и в конечном счете оказыва-
ет влияние на механизм принятия решений. Так, 
расширение диапазона источников информации 
позволяет полагаться не столько на общепринятые 
образы и  примеры, сколько на уникальный опыт 
других граждан, транслируемый через электрон-
ные социальные платформы. Соответственно, фор-
мируются альтернативные способы выхода из про-
блемной ситуации, нивелирования резонирующих 
факторов. Данный аспект обусловливает необходи-
мость междисциплинарной оценки применяемых 
вариантов правового регулирования как в  части 
информационного пространства, так и в подходах 
к социальной регуляции в целом. В комплексе это 
актуализирует вопрос эффективности использова-
ния государством вертикальных (иерархических) 
связей для обеспечения правопорядка и соотноше-
ния их с сегодняшним мировоззрением и ценност-
ными установками молодого поколения.

Теоретические основы

Распространение информационно-коммуника-
тивных технологий безусловно оптимизирует мно-
гие социально-бытовые процессы. Вместе с тем 
ежедневное использование различных технологи-
ческих решений так или иначе формирует новые 

навыки и  знания. Поскольку наиболее транзитив-
ной частью населения является молодежь, эффект 
от дигитализации в  этой категории может носить 
более выраженный характер. При оценке оказывае-
мого влияния на данную демографическую когорту  
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ее целесообразно рассматривать как с позиции воз-
растного параметра, так и с учетом других критери-
ев, характерных для представителей определяемой 
совокупности. С социологической точки зрения 
более подходящим является понятие «поколение», 
которое содержит в себе множество характеристик, 
обозначаемых «духом поколения», или энтелехией. 
К. Мангейм отмечал, что поколение можно опре-
делить как «вторичную группу, членство в которой 
часто не осознается, выход из которой свободен, но 
при этом есть общие интересы» [1, с. 8].

В современном научном дискурсе существуют  
различные варианты определения поколений. Наи- 
более часто исследователи в социальных и гумани-
тарных областях опираются в  данном вопросе на 
работы американских ученых Нейла Хоува и  Ви-
льяма Штрауса. Согласно их теории, поколения лю-
дей объединяют не только возрастные характери-
стики, но и ценностные ориентиры и настроения. 
В  свою очередь, на это оказывают влияние раз-
личные факторы, как экономические, так и обще-
ственно-политические.

По мнению Н. Хоува и В. Штрауса, история раз-
вивается циклами, длительность которых пример-
но равна продолжительности человеческой жизни 
(80–90 лет). При этом один цикл состоит из четы-
рех периодов, для каждого из которых характерны 
какие-то определенные принятые в обществе цен-
ности и устои. В ходе своей работы исследователи 
подробно описывали типичного, собирательного 
представителя каждого поколения американской 
нации со времен Великой депрессии и  до наших 
дней. Результатом этой работы стало выделение 
нескольких типов поколений, а именно: «строите-
ли», или «победители», «молчаливое поколение», 
«беби-бумеры», поколение Х, молодое поколение 
Y, или миллениумы, и  формирующееся поколе-
ние Z [2, с. 94]. Безусловно, данная концепция име-
ет ограничения и  недостатки, во многом в  силу 
своей обобщенности (на смену одного поколения 
отводится 20 лет). Сказывается и  сложность учета 
исторических событий, происходящих в отдельных 
странах при определении характеристик архети-
пов. Вместе с тем нельзя не согласиться, что ценно-
сти поколений в различных странах являются схо-
жими и  это дает возможность для сопоставления. 
Поскольку эмпирической базой в данной статье яв-
ляются результаты различных исследований (как 
отечественных, так и  зарубежных), их рассмотре-
ние логично реализовать в соответствии с наиболее 

известной классификацией возрастных когорт: ин-
терес представляют молодые граждане, относящи-
еся к поколению Y – миллениалы, или «цифровые 
аборигены» (рожденные в период с 1983 по 2003 г.), 
а  также относящиеся к  поколению Z  – центениа-
лы, цифровое поколение (родившиеся между 1995 
и  2000 гг.). В качестве сравнительной базы будет 
рассмотрено более старшее поколение  Х – «неиз-
вестное поколение», или «цифровые иммигранты» 
(1963–1983 годы рождения).

Если обратиться к  данным статистики, то ана-
лизируемая совокупность по большей части соот-
носится с численностью молодежи, определяемой 
традиционными статистическими критериями. 
В  Республике Беларусь по состоянию на 1 января 
2019 г. на долю молодежи (14–30 лет) приходилось 
1858,5 тыс. человек, т. е. к этой категории относит-
ся почти каждый пятый житель республики1. Под-
тверждением тому, что молодое поколение не зря 
называют еще и  цифровым, являются следующие 
данные: в 2018 г. доля пользователей услугами сети 
Интернет среди лиц в возрасте 14–30 лет составила 
98,7 %, при этом 94,9 % пользователей рассматри-
ваемой возрастной категории входят в сеть Интер-
нет ежедневно2. Закономерно, что вопрос оценки 
влияния технологического прогресса на молодежь 
и  выявления отличий от представителей более 
старших возрастных групп является достаточно ак-
туальным для научного сообщества.

В частности, ряд российских исследователей 
(Е. В. Бродовская, А. Ю. Домбровская, Р. В. Пырма, 
А. В. Синяков, А. А. Азаров) указывают на то, что стре-
мительное развитие технологий приводит к  раз- 
личиям в  условиях социализации разных когорт. 
Социологи отмечают образование разрыва между 
молодым поколением «цифровых аборигенов» 
(Digital Natives), выросшим в среде цифровых тех-
нологий, и старшим поколением «цифровых имми-
грантов» (Digital Immigrants), родившихся до начала 
цифровой эпохи. Однако с течением времени гра-
ницы между обозначенными поколениями начи-
нают размываться, различие между «цифровыми 
аборигенами» и  «цифровыми иммигрантами» те-
ряет актуальность, но расширяются возможности 
взаимодействия между молодым и старшим поко-
лениями [3, с. 235].

Похожее заключение делает и  доктор эконо-
мических наук, профессор руководитель Лабора-
тории экономико-социологических исследований 
В.  В.  Радаев. На основании данных исследования 

1К молодежи относится почти каждый пятый житель Беларуси [Электронный ресурс] // БелТА – Новости Беларуси. URL: 
https://www.belta.by/society/view/k-molodezhi-otnositsja-pochti-kazhdyj-pjatyj-zhitel-belarusi-352983-2019/ (дата обращения: 
28.06.2019).

2У молодежи в  почете также сфера услуг, ремонт авто- и  мототехники, финдеятельность и, естественно, спорт и  от-
дых [Электронный ресурс] // Новостное агентство Sputnik. URL: https://sputnik.by/society/20190627/1041791210/Samaya-
molodaya-sfera-v-Belarusi---IT.html (дата обращения: 28.06.2019).
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Российского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) 
было сделано заключение, что миллениалы дей-
ствительно наиболее активны среди всех взрослых 
поколений в использовании гаджетов и интернета. 
Но решающий количественный скачок, который 
можно с большей уверенностью считать перелом-
ным, произошел не в  этом, а,  скорее, в  предше-
ствующем (реформенном) поколении – их отличие 
от соседнего поколения застоя более значитель-
но. Представителям реформенного поколения га- 
джеты достались уже во взрослый период, поэтому 
их называют «цифровыми иммигрантами», в  от-
личие от «цифровых аборигенов» – миллениалов. 
Но представители реформенного поколения были 
еще достаточно молоды и деятельны, чтобы успеть 
«мигрировать» в  цифровое пространство в  доста-
точном количестве [4, с. 21].

Таким образом, российские ученые резюми-
руют, что в  использовании цифровых коммуни-
каций приобретает особое значение «цифровая 
мудрость» (digital wisdom), понимаемая как набор 
навыков эффективной деятельности в  цифровой 
среде, позволяющих осваивать большие объемы 
информации, отбирать необходимые и  достовер-
ные данные. Объектом изучения становится, вне 
зависимости от поколения, «цифровой человек» 
(human digital), для которого цифровые коммуни-
кации и технологии стали частью жизнедеятельно-
сти [3, с. 235]. 

К схожим выводам приходят и зарубежные экс-
перты. Так, исполнительный директор по исследо-
ваниям и стратегии нью-йоркской исследователь-
ской фирмы Open Mind Strateg Эллисон О’Киф Райт, 
опираясь на результаты собственных исследова-
ний, отмечает, что способ, с помощью которого 
родители-миллениалы изменили семейную и  ро-
дительскую динамику, заключается в  их подходе 
к поиску информации. В то время как предыдущие 
поколения родителей часто обращались к  своим 
матерям и  отцам за советом по многочисленным 
трудностям, касающимся воспитания детей, эти 
молодые родители  – хотя и  очень близкие с  ма-
терью и  отцом – признают, что они воспитывают 
детей в совершенно ином мире, чем воспитывали 
их. Следовательно, эти опытные краудсорсеры от-
правляются в онлайн, чтобы найти ответы на мно-
гие жизненные вопросы, и часто формируют свой 
собственный опыт [5].

Эллисон О’Киф Райт уточняет данный тезис 
тем фактом, что Google часто является «воротами» 
для доступа к бесчисленным мнениям и рекомен-
дациям, касающимся воспитания детей. Но даже 
больше, чем источники, которые они находят в ре-
зультатах поиска в Google, миллениалов привлекает 
более индивидуализированная информация, кото-
рую они могут найти у единомышленников в  их 
социальном окружении. Так, 43 % родителей-мил-
лениалов регулярно обращаются за советом к свер-
стникам в своих социальных сетях [5].

Результаты и обсуждение

Примечательно, что информационные ресурсы, 
функционирующие на современных электронных 
платформах, четко улавливают потребности мил-
лениалов. В частности, подтверждением этому слу-
жит недавнее информационное сообщение о том, 
что в  Беларуси запустили приложение-агрегатор, 
которое собирает актуальный контент из всевоз-
можных источников: не только СМИ, но и соцсетей, 
новостных сайтов, блогов и т. п. Оно также извест-
но как «первое персонализированное новостное 
приложение для миллениалов, доступное по всей 
Европе»3. Другими словами, пользователь получает 
персонализированный контент в  соответствии со 
своими запросами и предпочтениями. Это еще раз 
подтверждает тот факт, что современная молодежь 
и их молодые родители формируют новую тактику 
не только потребления товаров, но и принятия ре-
шений. 

При этом, как уже отмечалось, они основывают-
ся на самостоятельном поиске сведений и выборе 
наиболее подходящего им варианта. В США, напри-
мер, именно для поколения X характерно наиболее 

критическое отношение к так называемой амери-
канской мечте среди взрослых поколений. Поколе-
ние X, как родители, сосредоточило внимание на 
формировании у своих детей таких качеств, как са-
мостоятельность, адаптивность, стремление к успе-
ху. У поколения Z установились дружеские отноше-
ния со своими родителями. Поэтому поколение Z 
намного ближе к  своим родителям по сравнению 
с прошлыми поколениями. В результате подростки 
поколения Z имеют больше личного пространства, 
чем их предшественники; они находят ответы на 
интересующие их проблемы в  интернете и  более 
сосредоточены на самих себе. Несмотря на уважи-
тельное отношение к своим родителям, они менее 
от них зависимы. В результате это поколение с под-
росткового возраста гораздо более самостоятельно 
и  менее управляемо, отличается более высоким 
уровнем самоуважения. Поколение Z не приемлет 
авторитарного стиля взаимоотношений со сторо-
ны государственных, образовательных и  коммер-
ческих структур и их представителей. Это поколе-
ние сформировалось с  убеждением, что взрослые 

3В Беларуси запустилось новостное приложение «для миллениалов». Как им пользоваться [Электронный ресурс] // 
42.tut.by. URL: https://42.tut.by/652060 (дата обращения: 04.09.2019).
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ничем не лучше их. Они признают авторитет пре-
подавателя, руководителя лишь в том случае, когда 
сами оценят его профессиональные и личностные 
качества [6, с. 3351]. 

Но насколько эти тенденции характерны для 
молодежи нашего, восточноевропейского, регио-
на? Белорусский ученый Л. Г. Титаренко, опираясь 
на результаты ряда исследований, отмечает следу-
ющее: «У постсоветского поколения молодых бело-
русов прослеживается тенденция роста индивидуа-
листских ценностей, что соответствует и мировым 
тенденциям изменения молодежных ценностей 
в  современную эпоху глобализации. Индивидуа-
лизм может стать потенциальной возможностью 
более активного включения молодежи в инноваци-
онное развитие экономики при условии, если это 
соответствует личным потребностям молодых лю-
дей. Однако эта возможность не является гарантией 
того, что молодежный трудовой потенциал не будет 
направлен в другую сторону (например, в развитие 
потребительства): многое зависит от наличия у мо-
лодых людей адекватных ресурсов для реализации 
своего модернизационного потенциала и  от вос-
питательно-управленческого воздействия на мо-
лодежь» [7, с. 77–78]. Особенности мировосприятия 
белорусской молодежи предметно рассматривали 
и  А.  Н.  Данилов, Ж.  М.  Грищенко, Т.  В.  Щелкова: 
«С учетом методологической принципиальности 
включения социального контекста в исследование 
жизненного мира человека, тем более его ценно-
стей, мы не можем абстрагироваться от него на-
столько, чтобы сфокусироваться исключительно на 
эффекте компьютеризации и уходе в виртуальный 
мир. Хотя и это – наш вполне очевидный социаль-
ный контекст глобализирующегося миропорядка. 
Взрослеющее молодое поколение соотечественни-
ков, в свою очередь, не могло не испытать на себе 
отчуждения от взрослого мира, идеалы которого 
еще совсем недавно казались полным анахрониз-
мом, а  затем трансформировались в  сомнения, 
скепсис и  откровенный цинизм, подпитываемый 
ностальгическими настроениями родителей о ста-
рых добрых временах и  переоценкой ценностей» 
[8, с.  111]. Так или иначе, отечественные исследо-
ватели говорят о том, что социальный потенциал 
молодежи представляет собой возможность и спо-
собность представителей молодого поколения ре-
ализовывать специфические социальные функции 
(воспроизводственная, инновационная и  транс-
ляционная). Наследуя и  реализуя сложившиеся 
социальные отношения, каждое новое поколение 
обеспечивает функционирование общества и  уча-
ствует в его совершенствовании и трансформации 
на основе собственного потенциала. Тем самым 
осуществляется развитие и молодежи, и общества 
в целом [9, с. 31]. 

Отмеченные особенности миллениалов, а также 
современного общества в  целом, испытывающего 

мощное влияние информационной среды, сказы-
ваются на характере взаимодействия человека с си-
стемами социальной регуляции, одной из которых 
выступает право. Говоря обобщенно, в сегодняшних 
условиях возрастает важность соответствия меха-
низмов государственного регулирования совре-
менным запросам молодых людей в части форми-
рования своей гражданской позиции. 

Как отмечают исследователи, человек все больше 
перемещается из актуальной реальности в  вирту-
альную, которая постепенно приобретает правовые 
черты независимо от юридизации этой реальности 
со стороны государства [10, с. 164]. Традиционно 
право закрепляло преимущественно вертикаль-
ные (иерархические) связи, выстраивая тем самым 
определенный правопорядок [11, с. 95–96]. Это тес-
но связано с природой права как властного регуля-
тора общественных отношений, обеспечиваемо-
го принуждением [12; 13]. Вместе с тем благодаря 
цифровизации, развитию и  укоренению в  жизни 
людей социальных сетей формируется так называ-
емое сетевое общество. Оно принципиально стро-
ится преимущественно на горизонтальных, а не на 
вертикальных социальных связях; приемлет не су-
бординацию, а  координацию. Киберпространство 
в целом рассматривается исследователями как сфе-
ра, где возможно максимальное самоосуществле-
ние и самореализация свободы и горизонтальных 
связей. Эта саморегулирующаяся система само-
стоятельно вырабатывает правила регулирования 
и стандарты поведения в интернете [11, с. 96]. По-
добными примерами являются уже упоминавший-
ся механизм ориентации новых поколений на опыт 
своих сверстников в  ситуации поиска и  фильтра-
ции информации.

С учетом этого, как справедливо отмечает 
В.  И.  Павлов, рассмотрение права как основного 
и самого действенного средства социального кон-
троля и социальной инженерии постепенно уходит 
в прошлое. Более того, расценивать цифровизацию 
и  создаваемые ею возможности в  качестве пред-
посылок для усиления контроля над личностью со 
стороны государства и  укрепления вертикальных 
связей также будет некорректно. Поддерживать со-
гласие в  обществе преимущественно посредством 
государственных технологий контроля и  дисци-
плины в будущем вряд ли удастся, резюмирует он 
[10, c. 164–165]. Информационное общество и  по-
веденческие установки миллениалов (как одной из 
наиболее активных в социально-возрастном плане 
групп населения) актуализируют корректировку 
подходов к  социальной регуляции. В частности, 
С. А. Хмелевская и Д. Н. Ермаков справедливо по-
лагают, что современный социум требует гибкого 
правового регулирования. В противном случае это 
может привести к значительному отставанию в об-
ласти производства и распространения новых зна-
ний [11, с. 96].

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2019;4:98–104
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2019;4:98–104



103

С рабочего стола социолога 
From the Working Table of a Sociologist

Это связано с тем, что свобода в  условиях ди-
гитализации приводит к  формированию нового 
знания, интеллектуального продукта и, соответ-
ственно, к  экономическому успеху либо позитив-
ному социальному резонансу (не воспроизведение 
прежних моделей, а создание новых). Об этом кос-
венно свидетельствуют истории успеха известных 
стартапов и большой интерес к этой форме поиска 
эффективной бизнес-модели. Приоритетные для 
виртуального пространства принципы творчества, 
свободы, отсутствия рамок, меняют свое значение 
и в других, «традиционных», сферах общественных 
отношений. При этом основными носителями но-
вых установок среди поколенческих групп высту-
пают именно миллениалы.

В свою очередь, как отмечает С. А. Хмелевская, 
попытка правового регулирования информаци-
онного пространства с помощью формирования 
традиционных вертикальных связей сталкивается 
с  самокоммуникацией в  сети, становится пред-
метом внимания интернет-пользователей и  отра-
жается на общественном мнении [11, с. 97]. Пред-
ставляется, что сегодня любые чрезмерно жесткие, 
императивные или неразумные, по мнению со-
циально активной части населения, действия по-
падают в  фокус внимания интернет-сообщества. 
При этом, согласно результатам республиканского 
социологического исследования, в  2017 г. интер-
нет-пользователями являлись 68,1  % совершен-
нолетнего населения [14, с. 8]. Таким образом, со-
ответствующие информационные поводы могут 
влиять на настроения основной части социально 
активного населения.

Неприятие современным обществом принужде-
ния, насилия в широком смысле слова как инстру-

мента регулирования социальных процессов от-
ражается также и в отношении населения к своему 
возможному участию в протестных акциях. В пер-
вом квартале 2018 г. только 9 % опрошенных указа-
ли, что допускают свое участие в акциях протеста, 
включая исключительные обстоятельства [14, с. 87]. 
Опросы среди молодежи в  2018 г. продемонстри-
ровали, что выразить недовольство обстановкой 
в  стране посредством участия в  акциях протеста 
готовы только 3,5 % респондентов [14, с. 167].

Представляется, что в целом проявления пря-
мой агрессии, насилия и принуждения становятся 
все менее востребованными в  социальной ком-
муникации. Вероятно, они отчасти перекочевали 
из реальной сферы в  виртуальную, что привело 
к  усилению правил модерации, идентификации 
интернет-пользователей. Например, основатель 
наиболее крупной социальной сети Facebook Марк 
Цукерберг 3 мая 2017 г. объявил о расширении ко- 
манды специалистов по «общественным опера- 
циям». Новые сотрудники, которых добавят к су-
ществующей армии из 4500 модераторов, будут 
отвечать за обзор каждого поста, о котором было 
получено сообщение, что он нарушает стандарты 
сообщества. К концу 2018 г., в  ответ на критику 
засилья жестокого и эксплуататорского контента 
в соцсети, Facebook отправил более 30 000 сотруд-
ников на борьбу за безопасность  – и  примерно 
половина из них занимается модерацией4. Это 
также подтверждает необходимость более гиб-
кого подхода к  регуляции и  в  виртуальном про-
странстве. Стоит отметить, что в  отдельных слу-
чаях развивается и  здоровая самоорганизация 
в  сетевых сообществах, которая постепенно вы-
тесняет негативные проявления из интернета.

Заключение

На наш взгляд, в  современном обществе в  ка-
честве прямой реакции на негативно восприни-
маемые действия и  решения различных акторов 
(включая структуры публичной власти) более рас-
пространены уход (крайнее проявление  – имми-
грация), игнорирование, поиск альтернативных 
путей, создание сетевых сообществ для самостоя-
тельного решения возникающих проблем. 

Таким образом, дух времени и  установки со-
временного поколения (миллениалы, центениа-
лы) существенно отличаются от прежних. Инфор-
мационное общество больше хочет само выбирать 
из предлагаемых опций, молодое поколение ме-
нее терпимо к  давлению и  принуждению. Пола-
гаем, что в  тех вопросах, которые напрямую не 
затрагивают безопасность личности либо явный 
конфликт интересов в  социальной регуляции, 
прежде всего правовой регламентации, следует по 

возможности расширять диспозитивные начала, 
пространство свободы в  выборе и  разрабатывать 
более гибкие механизмы информационного кон-
троля.

Разумное подталкивание к наиболее желатель-
ным для публичной власти моделям поведения, 
рекомендательные нормы, возможность само-
стоятельного решения тех или иных вопросов на 
основе усмотрения не только будут позитивно 
восприняты социумом, но поспособствуют росту 
самосознания, позитивной ответственности, по-
служат хорошей основой для дальнейшего раз-
вития партнерских начал между гражданином 
и  государством. Тем более что это соответствует 
формату информационного потребления и  инте-
ресам молодого поколения, социализирующегося 
в  условиях культивирования индивидуалистских 
ценностей.

4Травмпункт: тайная жизнь модераторов Facebook в  США [Электронный ресурс] // Habr. URL: https://habr.com/ru/
post/442182/ (дата обращения 21.08.2019).
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

М. И. БЕРЕЗЕЦКАЯ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Посвящена социологическому анализу родительского поведения в современных условиях функционирования 
общества. Развитие компьютерных технологий, повсеместное распространение интернета, появление смартфонов 
и, соответственно, мобильных приложений значительно изменили стратегии родительского поведения. Рассматри-
ваются особенности поведения родителей в цифровой среде и использование ими информационных технологий. От-
дельное внимание уделяется описанию веб-сайтов, интернет-форумов, социальных сетей, мобильных приложений 
как площадок взаимодействия родителей друг с другом и со своими детьми. Специализированные интернет-сайты, 
форумы, социальные сети сочетают в себе информационные и развлекательные функции: здесь родители не только 
делятся советами и рекомендациями по воспитанию детей, но и находят единомышленников, друзей. Мобильные 
приложения и мессенджеры позволяют современным родителям быть на связи со своими детьми, располагать ин-
формацией об их местоположении без серьезных материальных затрат и находясь на большом расстоянии от них. 
Рассматривается феномен родителей-блогеров и детей-блогеров, а также проблема безопасности и конфиденциаль-
ности данных в интернете. В современном родительском поведении отмечается тенденция к демонстрации роди-
тельства в социальных сетях: растет количество родителей-блогеров и детей-блогеров, блогинг из хобби превращает-
ся в инструмент заработка. В статье содержатся результаты авторского исследования тематической направленности 
родительских блогов в Instagram.

Ключевые слова: социология детства; дети; родительское поведение; информационные технологии; блогинг; 
безопасность и конфиденциальность данных.

MODERN PARENTING IN THE DIGITAL WORLD

M. I. BEREZETSKAYAa

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

The paper is concerned with sociological analysis of parenting in modern society. The development of computer tech-
nology, the widespread dissemination of the Internet, the advent of smartphones and mobile applications have significantly 
changed strategies of parenting behavior. This article discusses the features of the parental behavior in a digital environment 
and their use of informational technology. Special attention is paid to the description of websites, online forums, social 
networks, mobile applications as platforms for interaction between parents and with their children. Specialized websites, 
forums, social networks combine information and entertainment functions: on these sites parents not only share tips and 
tricks on children’s bringing up, but also find like-minded friends. Mobile applications and messengers allow modern par-
ents to be in touch with their children and to have information about their location being at a great distance from them 
and without serious material costs. The phenomenon of parents-bloggers and children-bloggers, as well as the problem of 
security and confidentiality of data on the Internet, is carefully analyzed in this article. In modern parental behavior there is 
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a tendency to demonstrate parenting in social networks. For example, the number of parents-bloggers and children-bloggers 
grows, blogging become the instrument for earning money. The article contains the results of an author’s study of the the-
matic focus of parent blogs on Instagram.

Keywords: sociology of childhood; children; parenting; digital technology; blogging, data privacy and security.

Современное общество находится в  состоянии 
постоянной динамики и  развития, вместе с  этим 
изменяются и  родительские практики. Совре-
менные родители не ограничиваются советами 
по воспитанию ребенка из специализированных 
книг, журналов, а также от собственных родителей 
и родственников. Появление смартфонов, планше-
тов и компьютеров, а также скоростного интерне-
та и  Wi-Fi позволило родителям получать доступ 
к интернету практически из любого места. Они мо-
гут использовать онлайн-платформы и мобильные 
приложения как часть воспитательной практики 
для своих детей. Кроме того, данные технологии 
предоставили родителям возможность искать ин-
формацию и  поддержку, обмениваться опытом 
друг с  другом, не взирая на географическую от-
даленность или разность часовых поясов. Совре-
менные родители большую часть своего времени 
проводят в  режиме онлайн, тем самым вовлекая 
и  приучая детей к  жизни в  цифровом обществе. 
Основной целью данной статьи является обнару-
жение и изучение особенностей родительского по-
ведения в  условиях современного информацион-
ного общества. Исходя из цели исследования, мы 
ставили перед собой следующие задачи: 1) опре-
делить возможности использования современных 
интернет-площадок и  мобильных приложений 
родителями; 2) изучить феномен родительского 
и детского блогинга; 3) рассмотреть проблему без-
опасности и  конфиденциальности персональных 
данных родителей и их детей в интернете.

Описание особенностей поведения родителей 
в цифровой среде и использования ими информа-
ционных технологий начнем с характеристики ро-
дительского присутствия на популярных интернет-
площадках.

Веб-сайты и  интернет-форумы. Сайты для 
родителей на просторах интернета появляются уже 
в 1990-х гг. (преимущественно англоязычные), од-
нако с течением времени их популярность среди 
родителей не уменьшается. Рассчитанные на роди-
тельскую аудиторию сайты часто сочетают в  себе 
возможность получать информацию из статей по 
самым разнообразным темам (беременность, вос-
питание, развитие детей) с возможностью общения 
друг с другом на форумах. Кроме того, такого рода 
площадки являются очень популярной платформой 
для рекламы детских товаров. Современные сайты 
для родителей часто предлагают своим пользова-
телям собственные мобильные приложения, а так-
же позволяют подключаться через уже существую-
щие учетные записи в социальных сетях (Facebook, 

Instagram, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники), что, 
в  свою очередь, позволяет родителям получать 
нужную им информацию более легко и  быстро, 
а также быть постоянно на связи с другими поль-
зователями. Таким образом, сайты реализуют про-
движение своего контента и  привлечение новой 
аудитории. Наиболее популярные из них каждый 
месяц набирают миллионы просмотров и десятки 
тысяч сообщений на форумах. К наиболее популяр-
ным ресурсам по данной тематике можно отнести 
англоязычные BabyCenter, CafeMom, Parents.com 
и Parenting.com, Mumsnet и NetMums, среди русско-
язычных сайтов выделяются Baby.ru, Umama.ru, 
7ya.ru, Rebenok.by.

Большинство исследователей сходятся во мне-
нии, что родители ценят эти сайты за возможность 
получить поддержку и  информацию от таких же 
родителей, хотя советы медицинских работни-
ков и близких членов семьи все же в большинстве 
случаев являются для них приоритетными [1; 2]. 
На форумах родители могут поделиться своими 
проблемами, переживаниями, разочарованиями 
и беспокойствами, так как анонимность в общении 
на сайтах такого рода способствует обсуждению 
личных тем. Более того, психологи высказывают 
предположение о том, что коммуникация на фору-
мах с другими родителями может снизить уровень 
депрессии и  поднять самооценку, так как в  ходе 
общения с такими же родителями, как и они сами, 
пользователи начинают осознавать «нормаль-
ность» своих переживаний [3]. Специализирован-
ные сайты для родителей зачастую содержат в себе 
много информации о различных стратегиях и ме-
тодиках воспитания детей, в  том числе и  альтер-
нативных. Таким образом, у родителей появляется 
возможность опробовать разные варианты роди-
тельского поведения [4]. Кроме того, использова-
ние таких сайтов позволяет найти единомышлен-
ников и не чувствовать себя одинокими, находясь, 
к  примеру, в  декретном отпуске. Стоит отметить, 
что родительские форумы чаще ориентированы на 
матерей, однако проведенные зарубежные иссле-
дования продемонстрировали, что отцы также об-
ращаются к  родительским веб-сайтам и  форумам 
за поддержкой и  советом, особенно от других от-
цов. Мужчины, которые только готовятся стать от-
цами, или же те, кто чувствует свою неуверенность 
или отдаленность, могут использовать форумы для 
поиска информации, эмоциональной поддерж-
ки и места для саморефлексии [5]. Отличительной 
чертой стиля общения отцов является то, что они 
чаще используют юмор как инструмент общения, 
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особенно при разговоре на чувствительные и эмо-
ционально тяжелые темы.

Мобильные приложения. Повсеместное рас-
пространение мобильных устройств и  доступ 
к  Wi-Fi позволяют родителям выходить на связь 
со своими детьми при минимальных материаль-
ных и временных затратах в любое время и в лю-
бом месте (при наличии интернета). Особенно 
актуальным использование мессенджеров стано-
вится во время физической разлуки детей и роди-
телей  – мессенджеры обеспечивают связь в  усло-
виях реального времени, а в  случае видеозвонка 
позволяют не только слышать, но и  видеть детей, 
что особенно важно для матерей и отцов, которые 
в силу тех или иных обстоятельств живут далеко от 
своих детей. Такой формат общения позволяет ро-
дителям участвовать в  жизни ребенка, проявлять 
о нем заботу и выполнять материнские/отцовские 
функции, пусть и на расстоянии. 

В настоящее время пользователям смартфонов 
доступен огромный выбор различных приложений 
и для беременных женщин (позволяют будущим 
мамам следить за развитием и ростом плода, часто-
той сердцебиения и т. п.), и для молодых родителей 
(предназначены для мониторинга кормления, сна, 
роста и развития ребенка, а также для предостав-
ления информации об уходе за ребенком): «Кален-
дарь беременности, общение мам поблизости» (бо-
лее 1 млн скачиваний), «Дневник малыша – грудное 
вскармливание и  уход» (более 500  тыс. скачива-
ний), «Первый год жизни малыша» (более 500 тыс. 
скачиваний) и др. Разработчики также учитывают 
желание родителей постоянно быть в курсе место-
нахождения своего ребенка и  предлагают специ-
альные GPS-трекеры с поддержкой смарт-часов 
и телефона ребенка, которые позволяют родителям 
видеть, где он находится и  маршрут его передви-
жений, получать оповещения, когда ребенок по-
кидает двор или школу, знать, сколько времени он 
играет на телефоне в  школе, слышать звук вокруг 
ребенка, когда он не берет трубку («Где мои дети: 
родительский контроль»  – более 10 млн скачива-
ний; «Семейный GPS-трекер KidControl»  – 1  млн 
скачиваний; Find my Kids – более 1 млн скачиваний 
и др.). Родители могут также пользоваться прило-
жениями типа радио- и видеоняни, с помощью ко-
торых можно наблюдать за сном ребенка, слышать 
и видеть, что происходит рядом с ним, а в случае, 
если ребенок проснется  – в  приложении появит-
ся оповещение или же родителю поступит звонок 
на телефон. Эти приложения ценятся пользовате-
лями за возможность оперативного доступа к ин-
формации и удобному формату ее представления. 
Следует отметить, что подавляющее большинство 
приложений по тематике родительства ориентиро-

ваны на женщин. К примеру, по запросу «для мам» 
Play Маркет выдает 97 приложений различной те-
матики (от дневника беременности до развиваю-
щих упражнений для детей), а по запросу «для пап» 
предлагаются только игры и сайты знакомств для 
одиноких родителей.

Социальные сети. Появление социальных се-
тей предоставило родителям новые варианты вза-
имодействия с другими родителями, а также воз-
можность обмена своим родительским опытом. 
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ВКонтакте 
позволяют родителям загружать свои фотографии 
и фотографии своих детей, делиться собственными 
мыслями, комментировать фото/видео, отмечать 
или делиться контентом других людей. Использо-
вание социальных сетей родителями не ограничи-
вается ведением собственной страницы. К примеру, 
в Facebook наряду с личными учетными записями 
существуют многочисленные специальные страни-
цы для родителей, а необходимый контент в Twitter 
и Instagram можно легко найти с помощью хэште-
гов. Еще одним из наиболее популярных мест по-
лучения информации о воспитании детей является 
видеохостинг YouTube  – там можно найти любую 
информацию: от руководства по сборке детской 
кроватки и  обзора игрушек для детей до советов 
специалистов в области образования или же здра-
воохранения по воспитанию ребенка.

В настоящее время опубликовано лишь неболь-
шое количество исследований о том, как родители 
используют социальные сети. Опрос американских 
родителей, проведенный исследовательским цен-
тром Pew1, показал, что матери чуть чаще, чем отцы, 
используют социальные сети для оказания помо-
щи и поддержки таким же матерям, а также в на-
дежде получить их поддержку. Матери также чаще 
соглашались с тем, что социальные сети являются 
источником полезной информации для родителей. 
В ходе проведенных в  странах Западной Европы 
и Северной Америки исследований было определе-
но, что и матери, и отцы используют Facebook чаще 
других социальных сетей [6]. Данные исследования 
свидетельствуют о том, что матери с младенцами 
и маленькими детьми пользуются Facebook (в част-
ности, специальными группами для матерей), что-
бы знакомиться и встречаться с другими мамами, 
живущими поблизости, тем самым избавляясь от 
чувства одиночества и  изоляции [7; 8]. Это отно-
сится и  к  родителям детей с особенностями раз-
вития, которые часто используют Facebook для по-
иска конкретных групп поддержки и информации, 
касающейся потребностей своих детей [9], а также 
к  папам, находящимся в  декрете, которые через 
страницы Facebook общаются с другими папами 
в декрете [9].

1 Duggan M., Lehnhart A. Parents and social media [Electronic resource] // Pew Research Center. URL: http://www.pewinternet.
org/2015/07/16/parents-and-social-media/ (date of access: 14.09.2019)
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Родители на личных страницах в  социальных 
сетях часто делятся с друзьями/подписчиками ин-
формацией о  событиях своей жизни: сообщают 
о беременности, рассказывают о рождении ребен-
ка, а также публикуют фото своих детей. В 2015 г. 
Британской организацией по безопасности в  ин-
тернете было проведено исследование (n=2000 ро-
дителей) по тематике использования социальных 
сетей для обмена изображениями своих маленьких 
детей, в ходе которого было определено, что сред-
нестатистический родитель опубликует примерно 
1000 изображений в Facebook или Instagram к тому 
времени, когда его/ее ребенку будет 5 лет2.

Зарубежные исследователи для описания ново-
го типа родительского поведения используют тер-
мин sharenting, образованный от слов to share – де-
литься и parenting – родительство», «родительские 
обязанности, воспитание, т. е. примерный перевод 
данного термина может звучать как «демонстра-
тивное родительство», «родительство напоказ» 
(в  русскоязычных материалах понятие использу-
ется без перевода – «шерентинг»). Данный термин 
описывает стремление современных родителей 
делиться информацией о  себе и  своих детях при 
помощи различных онлайн-платформ, а интернет-
блоги становятся источником информации и свое- 
образным средством развлечения для родителей. 
Стоит отметить, что в  настоящее время письмен-
ные блоги (к примеру, на LiveJournal) теряют свою 
популярность и  все большее количество блогеров 
можно встретить на платформах типа Instagram 
и  YouTube. Данная тенденция еще раз подтверж-
дает нацеленность современного человека с его 
клиповым мышлением на быстрое получение ин-
формации, желательно при помощи яркого и запо-
минающегося визуального ряда. 

Рассмотрим феномен родительского блогинга 
на примере анализа наиболее популярных роди-
тельских аккаунтов в  Instagram. Данная платфор-
ма выбрана нами в силу ее популярности, а также 
удобства для ведения личного блога. Формат пу-
бликаций в Instagram позволяет совместить яркую 
картинку с ненавязчивым и  достаточно кратким 
текстом, что способствует быстрому привлече-
нию аудитории, а удобный формат комментариев 
создает комфортные условия для взаимодействия 
с ней. Кроме того, по охвату публикаций Instagram 
опережает другие социальные сети (ВКонтакте, 
YouTube), следовательно, именно на данной плат-
форме блогерам предоставляется больше возмож-
ностей заработать на рекламе, что, в свою очередь, 
и привлекает их туда. 

В ходе анализа родительских аккаунтов мы ста-
вили перед собой цель изучить основную темати-

ку их профилей и  особенности рекламных инте-
граций. Исследование было проведено методом 
контент-анализа, в  ходе которого мы изучили 10 
самых крупных аккаунтов «инстамам» и 10 самых 
крупных аккаунтов «инстапап» и  их публикации 
за август 2019 г. Следует отметить, что в топ-10 не 
были включены аккаунты «звездных родителей», 
так как их аудитория была привлечена в силу по-
пулярности личности, а  не в  силу контента, свя-
занного с  тематикой семьи и  детства (к примеру, 
аккаунты телеведущей Ксении Бородиной, моде-
ли Оксаны Самойловой, певицы Айзы Анохиной 
и др.). Таким образом, для анализа были выбраны 
следующие аккаунты «инстамам»:

1) Елена Сажина (3,3 млн подписчиков). Опи-
сание профиля: «Мама ДВОЙНЯШЕК». За август 
2019 г. – 25 публикаций;

2) Валерия Чекалина (3 млн подписчиков). Опи-
сание профиля: «Родила двойню и  выгляжу еще 
круче. Создала свой бренд косметики. Мои фотки 
облетают весь мир». За август 2019 г. – 19 публика-
ций;

3) Екатерина Шрейнер (2,9 млн подписчиков). 
Описание профиля: «Мастер-классы для детей 
и  родителей, идеи для творческого развития». За 
август 2019 г. – 22 публикации;

4) Алина Левда (2,7 млн подписчиков). Описа-
ние профиля: «Сериал о жизни без отпуска в декре-
те. Ноги от Бога. Сын от мужа». За август 2019 г. – 
22 публикации;

5) Кристина Дудкова (2,6 млн подписчиков). 
Описание профиля: «Принцесса из коммуналки. 
Маленький город – не приговор». За август 2019 г. – 
16 публикаций;

6) Екатерина Климова (2,5 млн подписчиков). 
Описание профиля: «Мать с шилом в Ж… или Де-
вочка, которая прошла путь от “Доширака” до 
“Порше”. За август 2019 г. – 10 публикаций;

7) Лиза Миллер (2,2 млн подписчиков). Описа-
ние профиля: «Самая успешная мама “Инстагра-
ма”. От общаги до квартиры в целый этаж». За ав-
густ 2019 г. – 8 публикаций;

8) Алия Бай (1,9 млн подписчиков). Описание 
профиля: «МАМА-БЛОГЕР 2019 по версии mail.ru, 
♥️ИНСТА-МАМА 2017, ♥️БЛОГЕР ГОДА 2018». За ав-
густ 2019 г. – 30 публикаций;

9) Лариса Суркова (1,8 млн подписчиков). Опи-
сание профиля: «Первый психолог в “Инстаграм”. 
Кандидат наук, а не абы-кто, 5 детей и 18 книг». За 
август 2019 г. – 33 публикации;

10) Эльмира Ылясова (1,6 млн подписчиков). Опи- 
сание профиля: «Я Эля. Ко мне на “ты”. У меня 
4  дочки и  один сыночек. Материнство как рели-
гия». За август 2019 г. – 43 публикации.

2 Today’s children will feature in almost 1,000 online photos by the time they reach age five [Electronic resource] // Nomi-
net. URL: https://www.nominet.uk/todays-children-will-feature-in-almost-1000-online-photos-by-the-time-they-reach-age-five/ 
(date of access: 15.09.2019).
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В ходе анализа перечисленных выше страниц 
было определено, что контент большинства из них 
имеет сходную тематику. Перечислим выделенные 
нами наиболее популярные темы публикаций:

1. Семья. «Инстамамы» чаще всего дают советы 
по воспитанию детей и созданию гармоничных от-
ношений в  семье, рассказывают об особенностях 
формирования личности ребенка, влиянии родите-
лей на судьбу детей; описывают особенности отды-
ха и путешествий с детьми, дают соответствующие 
советы; делятся успехами и достижениями детей; 
говорят о  здоровье детей, делятся полезной дет-
ской литературой, а также описывают особенности 
подготовки детей к школе / детскому саду.

2. Мастер-классы / тьюториалы. Блогеры рас-
сказывают и показывают, как делать прически для 
ребенка, макияж для себя, интересные способы за-
вязывания пояса/платка; дают советы по уходу за 
телом; идеи для подачи и  нарезки фруктов/ово-
щей, рецепты блюд.

3. Идеи для развлечений с детьми. Описываются 
увлекательные научные эксперименты, приводят 
творческие задания.

4. Беременность. Авторы дают советы по подго-
товке к  рождению ребенка, рассказывают об осо-
бенностях путешествий/перелетов для беремен-
ных, подготовке детей к появлению брата/сестры.

5. Личная жизнь (публикации, не связанные 
с  семейными отношениями). Приводятся истории 
успеха, рассуждения о  женской дружбе, принятии 
себя и своей внешности, рассказы о путешествиях, 
правилах ведения здорового образа жизни, покуп-
ках и др.

6. Реклама, конкурсы/розыгрыши. «Инстамамы» 
рекламируют питьевую воду, очистители возду-
ха, доставки еды, интернет-магазины, мобильные 
приложения, косметику, парфюмерию, собствен-
ные бренды (одежда, парфюмерия, кофе и  др.), 
медицинские препараты, отели; совместно с пред-
ставителями отдельных компаний проводят розы-
грыши призов.

7. Социальная ответственность. Авторы пишут 
о проблеме ВИЧ/СПИД, о благотворительности.

Однако стоит отметить, что, несмотря на об-
щую схожесть контента и одинаковую аудиторию, 
«инстамамы» стремятся найти собственную нишу: 
кто-то специализируется на психологических во-
просах, кто-то описывает способы раннего раз-
вития ребенка, кто-то придумывает варианты ув-
лекательных экспериментов для детей, а  кто-то 
делится рецептами приготовления блюд. 

Профили «инстапап» имеют свои особенности 
и заметные отличия. Рассматривались следующие 
аккаунты:

1) Артем Чекалин (2 млн подписчиков). Описа-
ние профиля: «Честный мужской блог. Отец двух 
замечательных детей и муж самой лучшей девуш-

ки». За август 2019 г. – 11 публикаций. Супруг бло-
гера Валерии Чекалиной;

2) Никита Серов (1,1 млн подписчиков). Описа-
ние профиля: «Качаю мышцы, сына и мозг. Состав-
ляю план питания/тренировок». За август 2019 г. – 
10 публикаций;

3) Артем Левда (1,1 млн подписчиков). Описа-
ние профиля: «Отец сына, муж жены». За август 
2019 г. – 9 публикаций;

4) Мансур Шангареев (823 тыс. подписчиков). 
Описание профиля: «Многодетный отец. Писатель. 
Будни папы с четырьмя детьми». За август 2019 г. – 
6 публикаций;

5) Сергей Мозг (782 тыс. подписчиков). Описа-
ние: «Слишком много блогеров в семье!». За август 
2019 г. – 8 публикаций;

6) Дмитрий Тоболатор (751 тыс. подписчиков). 
Описание профиля: «Лучший папа 2019. Дочь  – 
подросток, сын – малыш». За август 2019 г. – 15 пу-
бликаций;

7) Петр Сурков (697 тыс. подписчиков). Описа-
ние профиля: «Мужской взгляд на деньги, семью, 
развитие». За август 2019 г. – 19 публикаций;

8) Антон Дудков (509 тыс. подписчиков). Описа-
ние профиля: «Тревел-блогер. Заботливый отец». 
За август 2019 г. – 4 публикации;

9) Максим Роговцев (501 тыс. подписчиков). 
Описание профиля: «Счастливый муж и отец 4 де-
вочек». За август 2019 г. – 32 публикации;

10) Андрей Клеверин (470 тыс. подписчиков). 
Описание профиля: «Инстапапа 2017. Отец пяти 
парней. Взгляд мужчины на отношения и воспита-
ние». За август 2019 г. – 29 публикаций.

Исходя из анализа аккаунтов были выделены 
доминирующие темы публикаций.

1. Семья. Отцы пишут о  семейных традициях, 
воспитании и  здоровье детей, распределении до-
машних обязанностей, об отношениях детей между 
собой и с родителями. Часто затрагиваются вопро-
сы отношений между мужчинами и женщинами.

2. Мастер-классы/тьюториалы/советы. «Инста-
папы» дают советы по ремонту, уборке в доме, ку-
линарные рецепты.

3. Бизнес. Авторы затрагивают вопросы финан-
совой грамотности, дают советы по построению 
собственного бизнеса, советы по ведению личного 
блога и поиску целевой аудитории.

4. Личная жизнь (публикации, не связанные с се-
мейными отношениями и работой). Эта тема вклю-
чает в себя истории успеха, рассказы о  путеше-
ствиях, о покупках, о спорте, обсуждение проблем 
кризиса среднего возраста и др.

5. Реклама и  конкурсы/розыгрыши. «Инстапапы» 
рекламируют сети детских кафе, бытовую технику, 
коляски, интернет-магазины и др.

Следует отметить, что «инстапапы» в своих ак-
каунтах в  большинстве случаев предпочитают не 
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ограничивать себя выбором какой-либо одной 
ниши (только один «инстапапа» из рассматрива-
емых специализируется на написании советов по 
ремонту и  уборке дома, а  также приготовлению 
блюд, остальные рассуждают о семейных отноше-
ниях в целом).

При сравнении аккаунтов отцов и  матерей 
в Instagram первое, что следует отметить, это коли-
чество подписчиков: у отцов их значительно мень-
ше. Кроме того, отличается содержательная сто-
рона: женские блоги в большей степени нацелены 
на углубленное описание «правил» гармоничной 
совместной жизни и советов по воспитанию и раз-
витию ребенка, мужчины же чаще пишут о  своей 
работе, дают советы по ведению бизнеса, мотиви-
руют подписчиков к поиску любимого дела, а тема-
тика воспитания ребенка в большей части сводит-
ся к  общим рекомендациям и  рассказам о  своих 
детях.

Необходимо подчеркнуть, что реклама товаров 
и  услуг часто встречается в  аккаунтах родителей-
инстаблогеров, однако не все подписчики могут ее 
заметить, так как она всегда (во всех рассмотрен-
ных нами случаях) представлялась в  нативном 
(естественном) формате, иными словами, вклю-
чалась в публикацию блогера в таком виде, чтобы 
ее нельзя было идентифицировать как рекламу, 
чтобы у читателей создавалось ощущение ценной 
информации, а не прямого побуждения к покупке. 
Для этого блогеры сопровождают рекламные пу-
бликации семейными фотографиями и историями 
из личной жизни.

Понятие sharenting касается не только блогеров, 
но и  обычных пользователей социальных сетей, 
которые также с удовольствием делятся фотогра-
фиями своих детей. Однако данное явление экс-
пертами оценивается неоднозначно. С одной сто-
роны, современные родители имеют возможность 
при помощи интернет-ресурсов находить новых 
знакомых, единомышленников, получать советы 
и  поддержку со стороны, быть частью определен-
ного сообщества, будь то сообщество «мамочек» 
во Вконтакте или же подписчиков того или ино-
го блогера. С другой стороны, возникает вопрос 
о правомерности таких действий родителей. В на-
стоящее время все большее количество экспертов 
обращают внимание на то, что публикации фото-
графий и рассказов о детях в интернете нарушают 
их право на неприкосновенность частной жизни3. 
К примеру, во Франции уже принят закон, который 
позволяет взрослым детям предъявлять иск своим 
родителям за такие нарушения4.

Некоторые родители не ограничиваются соз-
данием собственных блогов или публикацией 
фото и видео своих детей в социальных сетях, они 
идут дальше  – создают и  ведут их персональные 
страницы. К примеру, свою обширную аудиторию 
в Instagram уже имеют дети «звездных» родителей: 
сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евге-
ния Плющенко Александр (@gnomgnomych, 339 тыс. 
подписчиков), дочь Филиппа Киркорова Алла-Вик-
тория (@allavictoriyakirkorova, 269 тыс. подписчи-
ков) и  его сын Мартин (@martinkirkorov, 166 тыс. 
подписчиков), сын актрисы Эвелины Блёданс Се-
мен (@semensemin, 237 тыс. подписчиков), сын ак-
трисы Галины Боб Лев (@levsergeich, 86,8 тыс. под-
писчиков), сыновья актрисы Марии Кожевниковой 
Иван и Максим (@ivanbromaks, 26,4 тыс. подписчи-
ков) и др. В большинстве своем в данных профилях 
публикуются сопровождающиеся кратким текстом 
фотографии, сделанные в путешествиях, на празд-
никах, ежедневных занятиях и т. п. Из перечислен-
ного списка выделяется аккаунт Семена Семина, 
который ведет его папа: наряду с обычными фото-
графиями в  нем размещается много информации 
о различных социальных проектах и о детях с син-
дромом Дауна.

Однако чаще детские аккаунты/каналы можно 
встретить на другой популярной платформе – ви-
деохостинге YouTube. Своеобразным показате-
лем растущей популярности детского контента 
в YouTube является первое место канала Like Nastya 
Vlog в рейтинге топ-10 самых быстрорастущих ка-
налов по версии РИАБ. За август 2019 г. канал вырос 
на 2,2 млн подписчиков, каждый день в среднем на 
него подписывается 73,3 тыс. человек, а на данный 
момент у канала 33 млн подписчиков. Опережает 
его по численности подписчиков в русскоязыч-
ном YouTube только канал Kids Diana Show (34 млн 
подписчиков, ежемесячный прирост аудитории 
в  среднем  – 1,3 млн человек). В топ-5 самых по-
пулярных детских каналов на YouTube еще входят 
каналы Mister Max (14 млн подписчиков), Miss Katy 
(14,3 млн подписчиков) и  Ya – Alisa (9,6 млн под-
писчиков). Их контент во многом совпадает: везде 
(в разном количестве) присутствуют распаковки 
игрушек, киндер-сюрпризов, челленджи, игры, об-
зоры игрушек, песни, истории, видео о  правилах 
поведения в разных ситуациях.

Такая активная включенность интернета и  ме-
диатехнологий в жизнь детей наталкивает на раз-
мышления о  конфиденциальности их данных 
и кибербезопасности. Персональная информация 
современных детей зачастую появляется в мобиль-

3 Wayne T. The right to privacy for children online [Electronic resource] // The New York Times. URL: http://www.nytimes.
com/2016/04/17/fashion/celebrity-childrenonline-privacy.html?_r=0 (date of access: 16.09.2019).

4 Chazan D. French parents ‘could be jailed’ for posting children’s photos online [Electronic resource] // The Telegraph. URL: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/12179584/Frenchparents-could-be-jailed-for-posting-childrens-pho-
tos-online.html (date of access: 16.09.2019).
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ных приложениях, личных профилях их родителей 
в социальных сетях, на форумах еще до их рожде-
ния или же в первые годы жизни, однако эти очень 
личные данные используются не только по прямо-
му назначению (к примеру, для удобства пользова-
ния тем или иным приложением), но и в интересах 
множества коммерческих структур. Информация 
о  молодых родителях или людях, которые ожида-
ют ребенка, особенно ценна с коммерческой точ-
ки зрения, поскольку именно эта категория людей 
только выходит на новый для себя рынок детских 
товаров и услуг, следовательно, они более воспри-
имчивы к  рекламе и  нацелены на приобретение 
большого количества предметов детского обихода. 
По оценкам американских экспертов, интернет-
маркетологи платят гораздо больше за просмотр 
данных беременных женщин по сравнению с дру-
гими пользователями интернета5. 

Вопросы безопасности и  конфиденциально-
сти в  интернете стали подниматься в  родитель-
ской среде не так давно; до настоящего времени 
эти проблемы среди непрофессионалов освеща-
лись достаточно редко. Сейчас же информацию 
по данной тематике можно найти не только на 
страницах научных журналов, но и  в  газетах, 
и на новостных интернет-порталах. Тем не менее 
опрос американских родителей, проведенный ис-
следовательским центром Pew, показал, что они 
слабо обеспокоены тем, что в  социальных сетях 
размещается много информации о детях6. Опрос 
австралийских матерей также выявил низкий 
уровень озабоченности вопросами конфиденци-
альности, связанными с их личными данными 
или данными их детей7. В ходе опросов было вы-
явлено, что родители осторожно делятся инфор-
мацией о своих детях на таких сайтах, как Twitter 
[8], однако многие не проверяют настройки при-
ватности своих учетных записей в  Facebook и  не 
думают о  проблемах конфиденциальности, свя-
занных с этим сайтом, несмотря на то, что обычно 
они публикуют там большое количество материа-
лов о своих детях [8]. Кроме того, опасность таит-
ся и в том, что чем больше информации о ребенке 
находится в  открытом доступе в  интернете, тем 
он более беззащитен перед такими негативными 
явлениями, как кибербуллинг, онлайн-груминг, 
внимание со стороны людей с психическими рас-
стройствами.

Изучение поведения современных родителей 
в  условиях информационного общества является 
актуальной и перспективной темой, так как иссле-

дования не всегда успевают за изменениями, про-
исходящими с нами каждый день. Преимущества 
описанной нами информации мы видим в  ее но-
визне и актуальной эмпирической основе статьи. 

Перечислим основные выводы.
1. Современные родители располагают мно-

жеством интернет-платформ и  информационных 
площадок, где у них есть возможность получить со-
веты и рекомендации по воспитанию детей, найти 
поддержку и  единомышленников, почувствовать 
себя частью сообщества, находясь в декретном от-
пуске, не оставаться один на один со своими пере-
живаниями. Кроме того, специальные мобильные 
приложения и мессенджеры позволяют родителям 
без лишних временных и  денежных затрат на-
ходиться на связи со своими детьми, несмотря на 
расстояние. 

2. В настоящее время среди родителей наблю-
дается тенденция к  демонстрации своего роди-
тельства и детей. Растет количество не только ро-
дителей-блогеров, но и детей-блогеров. Блогинг из 
разновидности хобби превращается в  полноцен-
ную работу и  инструмент заработка. В последние 
годы самые успешные блогеры активно внедряют 
рекламу в свой контент, превращая блог в коммер-
ческий проект, где описание собственного роди-
тельского опыта сочетается с конкретными реко-
мендациями по покупке тех или иных продуктов 
и товаров. Также стоит отметить, что среди блоге-
ров доминирует установка на демонстрацию обра-
за «идеального родительства»: подписчики видят 
только яркие и красочные фотографии из совмест-
ных семейных путешествий, большого дома со 
сказочными детскими комнатами и огромным ко-
личеством игрушек в них и др. Данное явление со-
циологи называют «гламуризацией» детства и  от-
носятся к  нему в  большей степени негативно, так 
как обычные родители из-за искаженной картинки 
в  интернете перестают верить в  себя как в  хоро-
шего родителя и начинают воспринимать себя как 
«неправильных».

3. В силу активного проникновения информа-
ционных технологий в  жизнь родителей и  детей 
возникает проблема безопасности и конфиденци-
альности их персональных данных. Личная инфор-
мация этих групп интернет-пользователей инте-
ресует производителей товаров для беременных, 
детских товаров и  услуг, представителей других 
коммерческих структур по причине особой вос-
приимчивости молодых родителей и детей к рекла-
ме, так как личная информация о потенциальном 

5 Vertesi J. My Experiment opting out of big data made me look like a criminal time [Electronic resource] // Time.com. URL: http://
time.com/83200/privacy-internet-big-data-opt-out/ (date of access: 15.09.2019).

6 Duggan M., Lehnhart A. Parents and social media [Electronic resource] // Pew Research Center. URL: http://www.pewinternet.
org/2015/07/16/parents-and-social-media/ (date of access: 14.09.2019).

7 Lupton D., Pedersen S. An Australian survey of women’s use of pregnancy and parenting apps online [Electronic resource] // 
Women and Birth. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.wombi.2016.01.008 (date of access: 14.09.2019).
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потребителе позволяет правильно организовать 
стратегию ведения контекстной рекламы. Совсем 
другая опасность таится в анонимности интернет-
пространства: никто из родителей, демонстрирую-
щих фотографии и видео своих детей в социальных 
сетях (или создающих персональные страницы сво-
их детей), не может быть уверен в том, кто именно 
просматривает их по ту сторону экрана и  с какой 

целью. Родители должны осознавать все опасности 
и следовать рекомендациям: не использовать гео-
локацию в местах, где они часто бывают с детьми, 
у себя дома, в их школе, не оставлять в открытом 
доступе адрес места жительства, адрес или номер 
школы, свой номер телефона и номер телефона ре-
бенка. Также важно объяснять детям правила без-
опасного поведения в интернете.
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УДК 316.62

СЕКСУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ Z
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Установлена тенденция отказа поколения Z от секса. На основе репрезентативного социологического исследо-
вания доказано, что процент лиц, дистанцирующихся от секса, растет. Раскрыта причина этого явления: себя про-
являют законы поддержания демографического оптимума населения. Зависимые от плотности популяции факторы 
регулируют численность населения и обеспечивают ее равновесие.
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It has been established that there is a tendency for generation Z to refuse sex. Based on a representative sociological re-
search, it is proved that the percentage of people who distance themselves from sex is growing. The reason for this phenome-
non is disclosed. The laws of maintaining the demographic optimum of the population manifest themselves in it. Dependent 
on population density factors regulate the population and ensure its balance.

Keywords: sexual behavior; social life; asexuals; sexual counterrevolution; virgins; natural; social; homeostasis; the 
principle of organic expediency; the desire to preserve the species; emotional states; instinct; consciousness; demographic 
optimum of the population.

Зарубежные исследователи обнаружили не-
обычный феномен. В западном мире в среде моло-
дежи происходит переоценка отношения к  сексу. 

Секс, как одна из приоритетных констант соци-
альной жизни, отодвигается на задний план или 
вообще отвергается. Хочется в шутку сказать о на-
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чавшейся сексуальной контрреволюции. Но в шут-
ку ли?

По данным американского исследования De
clines in Sexual Frequency among American Adults, 
1989–2014, в  начале 2010 г. американцы занима-
лись сексом за год в  9 раз меньше по сравнению 
с концом 1990-х гг. [1]. В ходе третьего Националь-
ного исследования сексуальных отношений и  об-
раза жизни (National Survey of Sexual Attitudes and 
Lifestyles, далее – NATSAL), проведенного в Велико-
британии, было установлено, что в  среднем люди 
в  возрасте 16–44 лет занимаются сексом чуть ме-
нее 5 раз в месяц (для сравнения приведем пока-
затели предыдущего исследования, проведенного 
в 2000 г.: 6,2 раза в месяц для мужчин и 6,3 раза – 
для женщин [2]). Отсутствие интереса к сексу было 
зафиксировано в рамках NATSAL у мужчин (14,9 %) 
и женщин (34,2 %), когда их спросили об опыте за 
предыдущий год. Примерно половина женщин 
и 4 из 10 мужчин сообщили, что в последнее вре-
мя у них возникли сексуальные проблемы, однако 
лишь каждый десятый респондент заявил, что он 
обеспокоен своей сексуальной жизнью. Австралий-

ское исследование (Australian Study of Health and Re
lationships) показало, что люди в гетеросексуальных 
отношениях занимаются сексом в среднем 1,4 раза 
в  неделю [3] (в 2003 г. этот показатель составлял 
1,8 раза в неделю). В 2013 г. 45 % женщин в возрасте 
от 16 до 24 лет «не интересовались или презирали 
сексуальные контакты» и  более четверти мужчин 
чувствовали то же самое [4]. В статье [5] хорошо 
описаны причины снижения сексуальной активно-
сти и приведена статистика этого явления: в числе 
прочего указывается увеличение количества пор-
нографических материалов, «лишней» информа-
ции, рост рабочей нагрузки и  повышение уровня 
жизни. По данным исследования National Survey of 
Family Growth (2011 г.), вероятность того, что в про-
шлом году у мужчин, имеющих высшее образова-
ние, было 4 или более партнеров (в  2 раза ниже, 
чем у мужчин, имеющих только среднее образова-
ние) [6]. В данном контексте показательны резуль-
таты международного лонгитюдного исследования 
(General Social Survey). В качестве респондентов 
были выбраны люди в возрасте 22–35 лет [7], не за-
нимавшиеся сексом последний год (рис. 1).

0

2

4

6

8

10

12

16

14

18

20

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

2
0
1
6

Рис. 1. Диаграмма исследования General Social Survey. 
П р и м е ч а н и е. Красными линиями обозначены женщины, синими – мужчины,  

точками – люди, не вступавшие в брак, сплошными линиями – люди в браке.
И с т о ч н и к: [6]

Fig. 1. General Social Survey study results.
N o t e. Women are marked by red lines, men are marked by blue lines, persons who have  
never been married are marked by dated line, married persons are marked by solid line.

S o u r c e: [6]

Такая же статистика для неженатых мужчин 
в возрасте 22–35 лет наблюдается в различных ис-
следованиях (GSS, NHANES, NSFG) (см. рис. 2).

Интересно, что в NSFG был вопрос для мужчин, 
которые никогда не занимались сексом, почему 
они до сих пор девственники.

Доля девственников из-за страха перед ЗППП 
снизилась с 0,8 до 0,4  %, а  доля воздержавшихся 
из-за страха зачатия возросла с 0,1 до 0,5 %. Доля 
людей, находившихся в отношениях, у которых не 
было подходящего момента, упала с 0,8 до 0,4  %. 
Между тем доля девственников, не нашедших под-
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ходящего партнера, выросла с 3,6 до 4 %, а доля тех, 
кто приводит другие причины, увеличилась с 1,6 до 
2,5 %.

Также было установлено, что доля девственни-
ков среди более образованных молодых людей не-
сколько больше: это верно как для мужчин, кото-
рые классифицируются как невольные холостяки 
(религия и неудачные попытки), так и особенно для 
тех, кто является холостяком добровольно.

В отчете американского Центра по контролю 
и  профилактике заболеваний среди молодежи [8] 
приводятся следующие данные: в период с 1991 по 
2017 г., по данным опроса, доля учащихся старших 

классов, имеющих половые контакты, снизилась 
с 54 до 40%.

В Нидерландах средний возраст, в  котором 
люди впервые вступают в  половую связь, вырос 
с  17,1  года в  2012 г. до 18,6 года в  2017 г., другие 
виды физического контакта (в том числе поцелуи) 
были исключены.

В 2001 г., по данным одного из самых автори-
тетных в мире исследований Britain’s National Sur
vey of Sexual Attitudes and Lifestyles, сообщалось, что 
люди в возрасте от 16 до 44 лет занимались сексом 
в среднем более 6 раз в месяц. К 2012 г. этот показа-
тель снизился до 5 раз.

В данном контексте следует упомянуть Японию, 
где существуют проблемы фертильности. Страна 
находится в  разгаре демографического кризиса 
и  стала чем-то вроде субъекта тематического ис-
следования об опасностях бесполого секса. В 2005 г. 
треть одиноких японцев в возрасте от 18 до 34 лет 
были девственниками; в 2015 г. данный показатель 
составил 43 %.

Чтобы объяснить этот феномен, вернемся к дав-
ней проблеме соотношения природного и социаль-
ного в человеке. Надо сказать, что это не проблема 
субстрата – того, из чего человек построен, это про-
блема детерминации его развития и поведения.

С точки зрения субстрата, в  человеке нет ни-
чего, кроме природного, биологического. Тело 
человека – это и есть его душа. Мозг и психика – 
предметно одна и та же реальность. Но это особая 
биология, она полностью социальна. Фило- и онто-
генетически она целиком сформирована социаль-
ным и в  своем существовании полностью детер-
минирована им. В этом контексте можно сказать, 

что в  человеке нет ничего, кроме социального. 
Итак, социальное – это не надстройка над биоло-
гическим, это биологическое, ставшее социаль-
ным, сохраняющее в  привычном понимании все 
свои основные законы, остающееся при этом по 
своей сути биологическим, но действующим в со-
циальном и  через социальное. Например, чтобы 
жить, человек должен принимать пищу, дышать, 
как и любое живое существо. Эти процессы связа-
ны с необходимостью поддержания гомеостати-
ческого равновесия со средой. Но пища, которую 
человек употребляет, производится в  обществе 
и  является продуктом его культурного развития. 
Дыхание осуществляется прямоходящим суще-
ством, совершающим работу или какую-либо дру-
гую человеческую деятельность, которая также 
является продуктом социального развития. Итак, 
общие законы жизни и  природы не перестают 
действовать на уровне социального. Они функци-
онируют в  специфической, превращенной форме 
как наиболее общие принципы, организующие со-
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Рис. 2. Сравнение опросов GSS, NHANES, NSFG.
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Fig. 2. Comparison chart of GSS, NHANES, NSFG surveys.
S o u r c e: [6]
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циальную жизнь и придающие ей биологическую 
целесообразность.

Один из таких принципов, без которого не мог-
ла бы произойти эволюция человека,  – принцип 
органической целесообразности. Он гласит: «Лю-
бой индивид всегда органически целесообразен 
среде своего обитания». Человек тоже органиче-
ски целесообразен среде своего обитания – второй 
природе, как назвал ее Гегель, жизни в  обществе. 
Человек имеет развитый речевой аппарат, отвеча-
ющий необхо димости активно общаться с себе по-
добными, опору на две конечности, чтобы освобо-
дить другие две – для выполнения работы и т. п.

Можно ли отыскать такое общее для человече-
ского рода (а может быть, и для всего живого) вле-
чение, которое придавало бы его жизнедеятельно-
сти целесообразность? Мы сказали, что природное 
действует в социальном. Итак, во всех проявлениях 
природного мы найдем нечто общее  – влечение 
к сохранению вида. Жизнь есть высшая, конечная 
и единственная цель жизни. Быть – универсальный 
закон всего сущего, в  том числе и  человеческого 
сообщества. Это общее универсальное влечение, 
пронизывающее всю жизнедеятельность человека 
по сути социально, так как вид социален. В этом 
смысле влечение к сохранению вида, как абстракт-
ный принцип, стоит вне нравственности. Он тож-
дественен самой жизни и может быть принят как ее 
определение. История науки знает такие попытки. 
Так, в конце ХVII в. французский ученый П. Бейль 
определил жизнь как сопротивление смерти. 

Не надо специально доказывать, что половые 
отношения людей (отношения полов) также соот-
ветствуют требованиям влечения к  со хранению 
вида.

Влечение к  сохранению вида существует как 
общий закон нормально функционирующего че-
ловека (но не общества, которое функционирует по 
своим специфическим законам). Конкретно в  че-
ловеческом существе оно присутствует как систе-
ма витальных (жизненных) влечений, главными из 
которых являются следующие: влечение к самосо-
хранению, вытекающее из него влечение к  борь-
бе, влечение к  продолжению вида. Их специфика 
такова, что они не содержат в  себе информацию 
о предмете своего удовлетворения. Они являют-
ся лишь абстрактными требованиями общего ха-
рактера, намечающими тенденции человеческой 
деятельности, и включаются в зависимости от от-
ражения значения каждой конкретной жизненной 
ситуации. Как правило, эти влечения не осознают-
ся, а переживаются человеком как эмоциональные 
состояния. 

Теперь отметим, что в  описываемой ситуации 
еще не просматривается личность, конкретный 
человек. Личность, индивидуальность формиру-
ется в  процессе включения человека в  различные 
виды деятельности, предлагаемые ему обществом, 

соответствующие индивидуальным особенностям 
каждого отдельного человека и  осуществляемые 
на различных уровнях общения с другими людьми. 
В деятельности формируются и конкретные чело-
веческие потребности, отвечающие требованиям 
указанных влечений. Отметим, что наличием био-
логических закономерностей, хотя и действующих 
в социальном, природа человека не исчерпывается. 
Есть еще специфические, сугубо социальные зако-
ны, присущие только человеческому сообществу, 
которые являются доминирующими для человека, 
определяют конкретные формы его существования 
и развития. И здесь, наконец, мы подходим к отве-
ту на вопрос: «В чем причина отказа человека от 
секса?»

С появлением и  развитием социального про-
исходит освобождение человеческого существа от 
инстинктов. Инстинкт отличается от влечения тем, 
что в нем наследственно закреплен не только им-
пульс к действию, но и структура самого действия. 
Инстинкт – это наслед ственная стереотипная ре-
акция [9, с. 124]. С появлением сознания, главно-
го социального качества человека, врожденные 
структуры действия, обеспечивающие витальные 
потребности, отмирают. Они и  не могут помочь 
в чрезмерно усложнившемся, быстро меняющемся 
мире людей. Теперь структуры деятельности долж-
ны вырабатываться человеческим сознанием, си-
лой его творческой активности каждый раз заново. 
Но сознание – это сугубо специфическое явление, 
чисто социальное, не содержащее в себе уже ниче-
го биологического. Это проекция социального на 
психику человека. Оно детерминировано только 
социальными, специфическими закономерностя-
ми, которые никак не содержат в  себе влечения 
к  сохранению вида. Сознание, свободно распоря-
жаясь влечениями человека, может превратить 
их в  источник наслаждений (в этом выборе само 
сознание не свободно, оно детерминировано 
культурой, навязывающей свой стиль поведения, 
выгодный, например, индустрии развлечений). 
Так, сексуальное влечение может использоваться 
в  русле, совершенно противоположном принци-
пу сохра нения вида, и  сопровождаться стремле-
нием избежать зачатия, частой сменой половых 
партнеров, применением противоестест венных, 
способных нанести вред психическому здоровью 
партнера форм сближения и т. п. Сознание вступа-
ет в противоречие с влечениями, возникает опас-
ность нарушения принципа сохранения вида. По-
этому однажды влечение взрывает сложившуюся 
рациональность сознания, подчиняя его своим 
требованиям, заставляя формировать адекватные 
себе структуры поведения. В условиях чрезмерно-
го роста населения, нарушающего его демографи-
ческий оптимум, природное в человеке блокирует 
сексуальное влечение или отклоняет его в непро-
дуктивное русло.
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Биологическое регулирование (динамиче ское 
равновесие, гомеостаз) популяции, или ее автома-
тическое саморегулирование, абиотиче ские фак-
торы, независимые от плотности популяции, вы-
зывать не могут, если они действуют изолированно 
от биотических. Только зависимые от плотности 
популяции факторы в  состо янии регулировать ее 
численность и обеспечивать равновесие.

Все биологические системы характеризуют ся 
большей или меньшей способностью к саморегуля-
ции, т. е. к гомеостазу. С помощью саморегуляции 
поддерживается в  целом существование каждой 
системы: ее состав и  струк тура, характерные вну-
тренние связи и  преобразования в  пространстве 
и  времени. Такими гомеостатическими система-
ми являются прежде всего каждая отдельная особь, 
а  затем  – популя ция. Поскольку саморегулирую-
щиеся системы не замкнуты, они активно взаи-
модействуют с внешней средой и поэтому подвер-
жены изме нениям. Изменения бывают не только 
цикличе скими с возвратом к  исходному состоя-
нию, но и исторически необратимыми. Однако и те, 
и другие регулируются в направлении сохранения 
системы, в рассматриваемом случае – популя ции. 

Саморегулирование популяции осуществля ется 
действующими в природе двумя взаим но уравно-
вешивающимися буферными силами. Это, с одной 
стороны, свойственная организ мам способность 
к  размножению, с другой – зависящие от плотно-
сти популяции реакции, ограничивающие воспро-
изводство.

Нами был использован метод анкетного опроса 
для получения данных о сексуальной активности 
поколения Z в Республике Беларусь. Объектом ис-
следования стали столичные высшие учебные за-
ведения. 

Для сбора данных был использован онлайн-
опросник, созданный на базе Google Forms. Таким 
образом, чтобы пройти опрос, человеку нужно было 
иметь лишь необходимую ссылку. Данные ссыл-
ки были разосланы в социальной сети ВКонтакте 
в тематические группы различных университетов, 
расположенных в  г. Минске, что позволило в  ко-
роткие сроки набрать достаточно большое коли-
чество ответов. Популярность опроса практически 
угасла, когда число ответов составляло около 2000. 
Данное количество ответов является репрезента-
тивной выборкой, поэтому было принято решение 
перейти к обработке данных. Безусловно, в данных 
присутствовали абсолютно некорректные ответы, 
специально вводимые пользователем. С помощью 
инструментария языка программирования Python 
все они были удалены. Также исключались отве-
ты, которые оставили люди, не получающие либо 
не имеющие высшего образования, возраст опра-
шиваемых был ограничен интервалом от 17 до 25 

лет. Таким образом выборка была сужена, но стала 
более репрезентативной: в нее вошли люди 17–25 
лет, получающие/получившие высшее образова-
ние. Эти признаки и  определили в  дальнейшем 
специфику исследования. Опрос являлся аноним-
ным, поэтому проходившему его человеку не име-
ло смысла завышать либо занижать ответы на во-
просы. Все подсчеты и  визуализация полученных 
данных проводились с помощью инструментария 
Python. Результаты превзошли все ожидания.

После удаления некорректных ответов и  суже-
ния выборки в нее вошли 855 девушек и 607 юно-
шей. Данные по полу репрезентативны. В группе 
юношей 37,2 % являются девственниками, 63,8 % – 
не девственники. У девушек эти показатели соотно-
сятся как 36,4 и 63,6 % соответственно. Интересно, 
что преподаватели воспринимают своих студентов 
как взрослых, опытных людей и  часто общаются 
с ними соответствующим образом, позволяя себе 
шутки или прямые обсуждения сексуальной тема-
тики, как будто имеют дело со своими ровесника-
ми. Они не догадываются, что значительная часть 
студентов воспринимает их в таких случаях совер-
шенно иначе.  

Рассмотрим группу девственников. Среди юно-
шей 11,5 % пробовали вступать в половые отноше-
ния, среди девушек – 15,1 %. Все эти попытки были 
неудачными. 

Состояние девственности является довольно 
травматичным психологически: 24,3  % юношей 
(почти каждый четвертый) испытывают по этому 
поводу чувство стыда. Девушки относятся девствен-
ности спокойнее. На вопрос: «Испытываешь ли ты 
чувство стыда, связанное с девственностью?»  – 
положительно ответили 17  % респондентов. При 
этом сексуальная потребность остается во многом 
абстрактной, не опредмеченной: 33,2  % юношей 
и  52,1  % девушек на вопрос: «Хотел(а) бы занять-
ся сексом с кем-нибудь конкретным?»  – ответи-
ли отрицательно. В то же время у 89,4  % юношей 
и у 79,4 % девушек постоянно возникает сексуальное 
влечение. Напомним, речь идет о девственниках. 

Каковы же причины воздержания? На вопрос: 
«Что тебя удерживает от половых отношений?» – от-
веты распределились следующим образом. У юно-
шей: «Не нашел “нужного человека”» – 53,1 %; «Нет 
времени»  – 21,2  %; «Пугает неудачный опыт»  – 
2,7  %; «Пугает, что не получится»  – 9,7  %; «Стес-
няюсь своей внешности» – 13,3 %. У девушек: «Не 
нашла “нужного человека”»  – 59,5  %; «Нет вре-
мени»  – 14,5  %; «Стесняюсь своей внешности»  – 
17,7  %; «Пугает неудачный опыт» – 7,4  %; «Боюсь, 
что не получится» – 1 %.

Теперь обратимся к  группе не девственников. 
На рис. 3 представлен возраст начала половой жиз-
ни, пик его приходится на 16–18 лет.
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На рис. 4 отображено количество половых пар-
тнеров у юношей и  девушек. Отметим, что 7,9  % 
юношей, имеющих сексуальный опыт, не испыты-
вают оргазм. У девушек с сексуальным опытом этот 
показатель составляет 37,7 %.

Рассмотрим, наконец, природную компоненту 
сексуальных отношений. На вопрос: «Возникает 
ли у тебя сексуальное влечение?» – 89,4 % юношей-
девственников ответили положительно, у девушек-
девственниц этот показатель составил 79,4 % (для 
сравнения: у не девственников – 96,9 %, у не дев-
ственниц – 95,0 %). При таком напряжении потреб-
ности в случае отсутствия партнера естественным 
выходом является мастурбация. На соответству-
ющий вопрос были получены следующие отве-
ты. Среди юношей-девственников мастурбируют 

92,0 %, среди не девственников – 89,5%; у девушек-
девственниц этот показатель составил 53,7 %, у не 
девственниц – 66,4%. На рис. 5 и 6 представлено ко-
личество мастурбаций в неделю. 

Кроме влечения, к природным факторам можно 
отнести его объект – внешнюю привлекательность. 
Интересно, что у юношей положительная оценка 
своей внешности встречается чаще, чем у девушек. 
51,3  % девственников и  50,7  % не девственников 
заявили, что довольны своей внешностью, и, соот-
ветственно, 21,4 и 20,5 % не довольны. У девушек 
среди девственниц только 39,9  % довольны своей 
внешностью, а 36,75 % не довольны; среди не дев-
ственниц внешностью довольны 48,2  % и  не до-
вольны 20,6 %. Таким образом, здесь имеются се-
рьезные отличия.
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Рис. 3. Возраст начала половой жизни
Fig. 3. Age of onset of sexual activity
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Рис. 4. Количество половых партнеров у юношей и девушек
Fig. 4. The number of sexual partners of young men and girls
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Можно добавить, что оптимальный возраст для 
начала половой жизни, по мнению девственни-
ков, – около 18 лет. Это может работать как защит-
ная реакция, ведь у не девственников эти показате-
ли на 1–2 года меньше (рис. 7, 8).

Завершим наш обзор анализом отношения по-
коления Z к  рождению детей. Респондентам за-
давался вопрос: «Хочешь ли ты детей?». Варианты 
ответов были предложены следующие: «Уже есть»; 
«Да»; «Когда-нибудь в  будущем»; «Да сейчас»; 
«Нет». Ответы распределились следующим обра-
зом. Не хотят иметь детей 25,2  % девственников 

и 26,0 % девственниц, 73,6 % юношей-девственни-
ков ответили: «Да, в будущем». Девушек-девствен-
ниц, выбравших такой ответ, – 72,7 %. Прямо сей-
час хотели бы иметь детей 1,3 % юношей и 0,8 % 
девушек. Среди не девственников картина не-
много иная. Не хотят иметь детей 20,6 % юношей 
и 17,5 % девушек. Хотят иметь детей когда-нибудь 
в будущем 78,5 % юношей и 77,8 % девушек. Пря-
мо сейчас хотят иметь детей 1,0 % юношей, 4,0 % 
девушек.

Эти показатели отражают нашу демографиче-
скую перспективу.
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Fig. 5. The number of masturbation of leading and not leading sexual life young men
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Вернемся к вопросу асексуальности. 10,6 % дев-
ственников и 20,6 % девственниц не испытывают 
сексуального влечения. Для людей, имевших по-
ловой акт, эти показатели составляют 3,1 и  5,6  % 
соответственно. С другой стороны, лишь 1,7  % 
девственников, 0,3 % не девственников, 5,1 % дев-
ственниц и  1,9  % не девственниц признают себя 
асексуалами.

Таким образом, гипотеза об угасании сексуаль-
ной активности у белорусской молодежи и  появ-
лении так называемых асексуалов подтвердилась 
(появились люди, которые признают себя асексуа-
лами). Люди, рожденные после 1995 г., позже лиша-
ются девственности и реже занимаются сексом. Все 
больше людей сознательно отказываются от секса. 
Мы бы назвали это сексуальной контрреволюцией. 
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Рис. 7. Оптимальный возраст для начала половой жизни,  
по мнению юношей

Fig. 7. The optimal age of deprivation of virginity according to young men
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Fig. 8. The optimal age of deprivation of virginity according to girls
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СПОРТСМЕНОВ-УЧАЩИХСЯ  
И ИХ РИСКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ КО ВТОРОЙ КАРЬЕРЕ

И. В. МИРОНЦОВ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассмотрены риски, связанные с переходом ко второй карьере в условиях неполной реализации образователь-
ного потенциала спортсменами-учащимися. Основываясь на данных эмпирического исследования, проведенного 
среди окончивших спортивную карьеру белорусских атлетов международного уровня, исходя из их свидетельств, де-
монстрируются существующие барьеры в школьном, среднем специальном и высшем образовании молодых спорт- 
сменов, затрудняющие реализацию ими своего образовательного потенциала. Обозначается актуальность данной 
проблемы и необходимость ее проработки в рамках разрабатываемой Стратегии развития государственной моло-
дежной политики Республики Беларусь на 2020–2030 гг.

Ключевые слова: образование спортсменов; молодежь; среднее специальное образование; высшее образование; 
социальные риски; вторая карьера.

THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF STUDENT ATHLETES  
AND THEIR RISKS IN THE TRANSITION TO A SECOND CAREER

I. V. MIRONTSOV a

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

This article is about risks associated with the transition to a second career in conditions of incomplete realization of edu-
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Введение

Спортсмены элитного уровня, в  особенности 
олимпийцы, посвящают большую часть своей жиз-
ни спорту и постоянным тренировкам. Однако их 
спортивная карьера, как правило, длится относи-
тельно короткий промежуток времени, по истече-
нии которого они либо больше не могут выступать, 
либо, по какой-то иной причине, решают уйти из 

элитного соревновательного спорта. На этом эта-
пе им необходимо найти другой способ зарабаты-
вать себе на жизнь, что неминуемо сталкивает их 
с неизбежностью выстраивания второй карьеры – 
жизненного этапа, связанного с уходом из спорта 
и характеризующегося кардинальной сменой про-
фессионального статуса и необходимостью адапта-
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ции к нему. Независимо от того, связана ли вторая 
карьера со спортом, переход к  новой профессии 
(пусть даже это профессия тренера) требует пред-
варительной подготовки, наращивания социаль-
ного и профессионального капитала путем приоб-
ретения основных компетенций, навыков и опыта.

Одним из ключевых аспектов, влияющих на по-
добный переход, является характер непрерывно 
меняющегося рынка труда, особенно с точки зре-
ния растущих технологических потребностей и из-
менений, произошедших в  последней четверти 
ХХ в. Современный рынок труда нуждается в людях, 
обладающих способностью создавать стоимость, 
имеющую в своей основе не материальный, а ин-
теллектуальный актив. Поэтому особенно ценятся 
работники, способные обрабатывать информацию, 
адаптироваться к изменениям, обладающие талан-
том формализации и абстракции, а также имеющие 
высокую квалификацию. Напротив, востребован-
ность лиц, которым не хватает профессиональной 
подготовки и которые занимаются программными 
вспомогательными задачами, будет постепенно 
снижаться. Такая социальная дуализация влечет 
за собой преобразования в  структуре занятости 
и  приводит к  тому, что образовательный потен-
циал индивида становится ключевым элементом, 
поскольку именно он обусловливает доступ к сред-
ствам информации и производства и способность 
ими распоряжаться.

Образовательный потенциал, являясь значи-
мым критерием профессионального и  личного 
развития индивида, представляет собой совокуп-
ность знаний, умений, навыков и  возможностей, 
ретранслируемых образованием для наиболее эф-
фективного функционирования общественной сис- 
темы, а также отражает возможность и готовность 
учащихся к генерации новых знаний [1, с. 57]. Об-
разовательный потенциал включает в  себя такие 
компоненты, как отношение в  целом к  институту 
образования, текущая успеваемость и участие в де-
ятельности образовательного учреждения, мотива-
ция к получению образования и склонность к на-
учному творчеству. 

Хотя последние десятилетия рост уровня обра-
зования в  Беларуси наблюдается практически на 
всех его ступенях (кроме среднего специального), 
при этом отмечается стагнация большинства его 
качественных показателей, среди которых и  уро-
вень получаемых знаний, и личностные характери-
стики учащихся, и  возможности их самореализа-
ции в выбранной сфере [2, с. 30].

Приведенное выше утверждение в полной мере 
относится к  ситуации с  образованием спортсме-
нов, обучающихся в  спортивных детско-юноше-
ских школах олимпийского резерва (СДЮШОР), 
училищах олимпийского резерва (УОР), а  также 
продолжающих учебу на базе учреждений высше-
го образования. В рамках авторского исследования, 
направленного на изучение стратегий перехода 
белорусских спортсменов международного уровня 
на новые карьерные траектории после своего ухода 
из спорта, был выявлен ряд рисков, затрудняющих 
успешную реализацию учащимися подобного рода 
учебных заведений своего образовательного по-
тенциала. Эти риски носят комплексный характер, 
и связаны они с превалирующей в сторону трени-
ровочной и соревновательной, но не образователь-
ной деятельности ориентацией учебных планов 
и учебной деятельности в целом; потерей актуаль-
ности тех знаний, которые получают спортсмены-
учащиеся в перерывах между занятиями спортом; 
недостаточно беспристрастной системой контроля 
полученных знаний со стороны преподавателей; 
злоупотреблениями атлетов своим правом на сво-
бодное посещение занятий и т. д.

Перечисленные выше риски в  будущем могут 
стать одной из причин потенциально неудовлет-
ворительного перехода молодых спортсменов ко 
второй карьере, возникновением у них трудностей 
с  применением тех знаний, которые удалось по-
лучить в  учреждениях образования на начальном 
этапе своей карьеры, а также неспособностью само-
стоятельно сохранять и поддерживать свой образо-
вательный потенциал путем постоянного самообра-
зования и  приобретения новых умений и  навыков 
после выпуска из учреждения образования.

Материалы и методы

Указанный выше перечень рисков, затрагива-
ющих будущий переход ко второй карьере спорт- 
сменов-учащихся, был инспирирован итогами ав-
торского исследования, проводимого среди более 
старших и опытных белорусских спортсменов меж-
дународного уровня. Критериями для включения 
атлетов в выборочную совокупность являлись срок, 
прошедший с момента окончания ими спортивной 
карьеры (минимум 2  года), а также наличие опы-
та выступлений на международном уровне и (или) 
в  составе национальной команды Республики Бе-

ларусь. Посредством выбранного метода исследо-
вания – полуформализованного социологического 
интервью – было опрошено 16 спортсменов (см. та-
блицу). Дополнительно был получен экспертный 
комментарий Дмитрия Александровича Довгален-
ка – чемпиона Олимпийских игр 1992 г. и чемпио-
ната мира 1994 г., а ныне – начальника отдела по 
развитию олимпийского движения в  Националь-
ном олимпийском комитете Республики Беларусь, 
главы постоянной комиссии НОК Беларуси по де-
лам спортсменов.
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Список спортсменов, принимавших участие в исследовании

Athlets who participated in the study

№ Имя спортсмена Вид спорта Год оконча-
ния карьеры Наиболее значимое спортивное достижение

1 Надежда Попко Гандбол 2013 Призер чемпионатов Беларуси

2 Олег Соломахин Академическая гребля 2004 Победитель и призер этапов Кубка мира

3 Ирина Нафранович Лыжные гонки, биатлон 2011 Победитель Всемирной универсиады 

4 Сергей Шиманский Тайский бокс 2008 Чемпион Европы, призер чемпионата мира

5 Марина Воробьева Лыжные гонки 2009 Шестое место на чемпионате Европы

6 Владимир Чеча Легкая атлетика 2006 Участник чемпионатов мира и Европы

7 Виталий Захаров Фехтование 2009 Чемпион Европы, призер чемпионатов 
мира

8 Виталий Родионов Футбол 2018 Многократный победитель чемпионата 
Беларуси

9 Дмитрий Кузьмин Баскетбол 2018 Чемпион Европы среди молодежных команд

10 Любовь Черкашина Художественная гимна-
стика 2012 Бронзовый призер Олимпийских игр

11 Сергей Рутенко Гандбол 2017 Шестикратный победитель Лиги чемпионов

12 Дмитрий Дащинский Фристайл 2014 Двукратный призер Олимпийских игр

13 Глафира Мартинович Художественная гимна-
стика 2008 Бронзовый призер Олимпийских игр

14 Александр Куль Баскетбол 2011 Чемпион Европы среди молодежных команд

15 Петр Качуро Футбол 2005 Трехкратный победитель чемпионата Бела-
руси

16 Сергей Штанюк Футбол 2009 Чемпион Беларуси

Результаты и обсуждение

Исследование в целом включало в себя ряд за-
дач, выполнение которых было необходимо для 
достижения общей цели полевого этапа исследо-
вания, однако в  данной статье акцент будет сде-
лан на тех, которые затрагивали именно вопрос 
получения атлетом образования параллельно за-
нятиям спортом. Так, респондентам задавались 
вопросы о  том, как происходил учебный процесс 
в школе (спортивной) , училище олимпийского ре-
зерва, университете; пробовали ли они поступать 
в  учреждение высшего образования сразу после 
школы; что мешает совмещать занятия спортом 
и получение образования; выступали ли за коман-
ду университета; сталкивались ли с  привилегиро-
ванным отношением со стороны преподавателей. 
Рассмотрение ответов на вопросы, составленные 
на основе данных индикаторов, позволило осуще-
ствить диагностику ситуации, связанной с получе-
нием образования параллельно занятиям спортом. 

Несмотря на то что изучение этапа школьного 
образования спортсменов не входило в  первона-
чальный перечень задач исследования, некото-
рые из опрошенных спортсменов международного 
уровня прямо или опосредованно по ходу разгово-
ра упоминали об этом этапе своей жизни. Два при-
веденных ниже высказывания атлетов указывают 

на то, как построен образовательный процесс в та-
ких школах и какие риски он несет для дальнейшей 
жизни спортсмена.

Я осталась в  спортивной школе, карьера шла 
в  рост, и  все получалось. И  я не пожалела. Хотя, 
пройдя определенный этап жизни, могу сказать, что, 
наверное, многое потеряла. В плане учебы, каких-то 
других моментов. Ведь школа – это этапы взросле
ния, которые человек должен пройти. А у нас – тех, 
кто был в  спорте, – оно мимо пролетело (Глафира 
Мартинович, художественная гимнастика).

У нас с образованием всегда было проблематично. 
Вся наша система базируется на том, что спорт- 
смену не то что не нужно образование, что оно вто
рично. На мой взгляд, это неправильно, я бы отдавал 
одинаковое предпочтение. Но расписание в спортив
ной школе было составлено так, что главными были 
тренировки. Я в десятом классе на химии в третьей 
четверти был только на двух уроках. И все пропуски 
были у меня по уважительной причине. Я выступал 
тогда уже за несколько селекций, плюс за клуб, и  я 
физически не мог попасть на урок (Сергей Рутенко, 
гандбол).

Эти свидетельства говорят о том, что даже на эта-
пе школьного образования юный спортсмен начи-
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нает отдаляться от учебы, которая отодвигается на 
второй план, замещает образовательную деятель-
ность спортивной. Как следствие, происходит паде-
ние уровня необходимых, базовых знаний, без пол-
ноценного усвоения которых дальнейшее успешное 
изучение школьной программы представляется за-
труднительным; становится ограниченным круг 
общения, которое происходит преимущественно 
только с товарищами по секции – такими же юны-
ми спортсменами; закладывается фундамент для 
дальнейшего выстраивания пагубных отношений 
взаимодействия по линии спортсмен – образование, 
основанных на постоянных послаблениях в  учебе 
и выдаче не всегда необходимых освобождений от 
нее.

В  полной мере продолжение подобной линии 
прослеживается на этапе получения среднего спе-
циального образования – в училище олимпийско-
го резерва. Единственное отличие от предыдущей 
ступени заключается в большем упоре на спортив-
ную и тренировочную составляющие учебной про-
граммы.

Опыт получения образования и совмещения его со 
спортом было только в  РУОР1, но это был просто 
первый курс института, растянутый на два года. 
В условиях, когда ты учишься с теми же учителями, 
с  которыми школу закончил. Да, там образование 
нам давали, но оно было «лайтовое». Без напрягов, 
не надо было сумасшедших работ писать – там был 
упор на спорт (Александр Куль, баскетбол).

Я понимала, что там придется учиться, за меня 
никто учиться не будет. Если в РУОРе ха-ха, хи-хи, 
потому что спорт, то тут никому не интересно, 
что ты спортсменка. Тут совсем другое (Глафира 
Мартинович, художественная гимнастика (про уче-
бу в  Белорусском государственном медицинском 
университете)).

Я отучился в РУОР – это последние 3 класса шко
лы и  потом два курса училища. Скажу честно, это 
больше делалось для того, чтобы было больше време
ни для тренировок. Там более-менее свободный гра
фик, и он подогнан под возможность тренироваться 
два раза в день: учеба днем, тренировки утром и ве
чером. И как раз в это время самое развитие спорт- 
смена идет. Я и  сам в  тот период прогрессировал 
сильно, и надо было чем-то жертвовать в тот пе
риод. Даже не задумывался тогда (Дмитрий Дащин-
ский, фристайл).

На практике у  тебя просто круглый год осво
бождение от учебы. Постоянно сборы, приходишь 
летом  – сдаешь зимнюю сессию. Зимой  – летнюю. 

И  так учились. Ходишь, сдаешь потихоньку. Препо
даватели не особо требовательные были. Многое 
зависело от предметов. Но в основном как: говорят, 
отсюда досюда расскажешь – и все, тройку получишь 
(Владимир Чеча, легкая атлетика).

Наибольший исследовательский интерес пред-
ставлял следующий этап жизни спортсменов – по-
лучение ими высшего образования. Необходимо 
сразу отметить, что трое атлетов из числа опро-
шенных по разным причинам (в основном спор-
тивным) либо не обучались, либо так и не смогли 
окончить УВО. Также некоторые из опрошенных 
отклонились от жизненного пути, превалирующего 
в основной массе спортсменов, и, наоборот, полу-
чили два высших образования, из которых как ми-
нимум одно было не по тренерской специальности. 
Однако если брать за константу наиболее распро-
страненный сценарий получения образования мо-
лодыми спортсменами, то он заключается в следу-
ющем: после окончания училища олимпийского 
резерва атлеты поступают на второй курс универ-
ситета по профильной специальности и продолжа-
ют там обучение заочно.

Данная форма получения образования уже на 
протяжении многих лет вызывает сомнения в сво-
ей эффективности2, однако в случае со студентами- 
спортсменами можно говорить о  том, что ее не-
достатки проявляются едва ли не в  наибольшей  
степени. Априорное нахождение образовательного 
процесса на втором месте относительно трениро-
вочной и спортивной деятельности, свободное по-
сещение учебных занятий, часто чрезмерно лояль-
ное отношение со стороны преподавателей  – все 
это существенно снижает реальную ценность полу-
чаемого диплома о  высшем образовании, не дает 
выпускникам осознания необходимости постоян-
ного самообразования и поддержания ак туаль но го 
уровня знаний по своей (как правило, тренерской) 
специальности, а также не готовит к той реально-
сти, с  которой молодым атлетам придется столк-
нуться после завершения спортивной карьеры. Про- 
иллюстрировать данные выводы могут некоторые 
высказывания респондентов:

Я учился заочно, и нам шли навстречу преподава
тели – это понятно. Сессии нам смещали, всячески 
помогали. Но это потому, что мы были загружены 
сборами, соревнованиями. Сложно качественно сов- 
мещать получение образования и занятия спортом 
(Виталий Захаров, фехтование).

Когда речь шла о  спортсменах высокого уровня, 
преподаватели все понимали. Где-то и много побла
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жек было, а  такие предметы, которые для набора 
часов, просто так ставили. Кто-то требовал, но 
давали (учить. – И. М.) определенную тему, и все нор
мально было (Дмитрий Дащинский, фристайл).

В БГУФК они молодцы, потому что понимают 
уровень спортсмена и  всегда идут навстречу. Мне 
шли навстречу везде, потому что я физически не 
могла сдавать резко понадобившуюся практику или 
еще что (Любовь Черкашина, художественная гим-
настика).

Заочное обучение, оно, как и у  всех, от сессии до 
сессии, а  она 20  дней. Вопрос только в  том, чтобы 
успевать сдавать. Другое дело, что иногда сессия по
падала на время сборов, и  там не получалось посе
щать университет. Приходилось наверстывать. Но 
преподаватели понимали. Привилегированное отно
шение со стороны преподавателей? Не повсеместно, 
но встречалось. Когда узнавали, чем занимаешься, 
и  характер деятельности… это влияло (Виталий 
Родионов, футбол).

Поблажки были хорошие, в  зависимости от вы
ступлений. Мы выступали за университет, места 
всегда приносили, поэтому нас могли позвать, ска
зать: ты, ты и  ты, зачетки положили, молодцы, 
спасибо (Надежда Попко, гандбол).

Ознакомившись с  приведенной выше диагно-
стикой ситуации, связанной с  получением обра-
зования параллельно занятиям спортом, можно 
было бы возразить, что участвующие в исследова-
нии респонденты ретранслируют свой личный об-
разовательный опыт, полученный много лет назад, 
и потому уже неактуальный. Подобное замечание, 
которое на первый взгляд выглядит не лишенным 
под собой оснований, сталкивается с рядом контр- 
аргументов.

Так, полученный от эксперта Дмитрия Довга-
ленка комментарий указывает, что та ситуация, 
о  которой рассказывали в  интервью спортсмены, 
продолжает сохраняться и  самовоспроизводить-
ся. Отмечая не столько неудовлетворительное ка-
чество образования, сколько сформировавшуюся 
систему поступления в  университет и  учебный 
процесс в нем, сотрудник НОК говорит о порочной 
практике предоставления льгот в спортивной сфе-
ре, действующих именно на этом этапе:

За счет льгот освобождено очень большое количе
ство людей: от вступительных экзаменов, от сдачи 
нормативов, от посещения занятий. <…> Начиная 
со школьной скамьи, далее в  РУОР, для спортсмена 
делается другая, послабляющая программа, плюс он 
начинает участвовать в соревнованиях и пропуска
ет определенное количество занятий. Потом препо
даватель пытается помочь ему нагнать, но если он 
уже пропустил и не получил какие-то определенные 
знания, то это не имеет смысла.

Предлагая возможный способ решения данной 
проблемы, Д.  Довгаленок говорит о  возможном 
рассмотрении отмены льгот на поступление и вве-
дении полностью платного высшего образования 
для молодых спортсменов за счет каких-либо суб-
сидий, кредитов или собственных средств. В  про-
тивном случае, считает сотрудник НОК, отношение 
к образованию среди спортсменов останется неиз-
менным, как и его итоговый уровень.

Приняв данное предложение за одну из состав-
ляющих возможного плана решения проблемы, об-
ратимся к  высказываниям других респондентов, 
которые могли бы его дополнить. В этой связи цен-
ным является рассказ А. Куля о его личном опыте 
обучения в Вашингтонском университете по спор-
тивной стипендии и о том, как в США (еще в 1994 г.) 
подошли к решению проблемы совмещения спор-
тивной и  образовательной деятельности молодых 
спортсменов.

Начнем с того, что система образования в Шта
тах совершенно отличается от нашей. Там делает
ся все для того, чтобы студенты-атлеты и учились, 
и показывали спортивный результат. <…> 

Спортивная стипендия – это один из двух вари
антов (кроме академической стипендии) получить 
образование в университете, если, конечно, родите
ли не зарабатывают по 80 000 долл. в год. Процедура 
же поступления очень проста: нет никаких обосно
ваний, критериев. Если тренер говорит руководству, 
что ты ему нужен – тебя берут. <…>

Однако эту стипендию нужно сохранить. Есть 
разные моменты, за которые могут лишить сти
пендии: если у тебя есть нарушения, если ты не по
казываешь результат и если ты не дотягиваешь до 
определенного среднего балла успеваемости. Он дол
жен быть у всех. И если будет меньше установленно
го порога, то не допускают к соревнованиям. А если 
не допускаешься к соревнованиям – лишаешься сти
пендии. Конечно, дается какое-то время, чтобы это 
исправить, но если нет, то стипендию забирают.

Привилегированного отношения со стороны пре
подавателей, как это принято у нас, не было одно
значно. Там могли больше уделить внимания, помочь, 
объяснить, дать отсрочку на подготовку работы, но 
чтобы автоматом ставить – такого не было.

Данные высказывания, подкрепленные изучен-
ным автором опытом совмещения занятий спор-
том и  получения образования в  других странах 
[3–7], демонстрируют возможность создания такой 
системы на национальном уровне в нашей стране – 
несмотря на сохраняющуюся убежденность многих 
белорусских спортсменов (в том числе принимав-
ших участие в данном исследовании) о невозмож-
ности такого совмещения получения образования 
и занятий спортом без ущерба для последнего.
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С рабочего стола социолога 
From the Working Table of a Sociologist

Заключение

Указав на барьеры, препятствующие реализа-
ции образовательного потенциала спортсменов-
учащихся и подкрепив их полученными личными 
свидетельствами участников исследования  – за-
кончивших карьеру атлетов международного уров-
ня, для понимания масштаба описанной проблемы 
и степени ее актуальности следует определить, ка-
кое количество спортсменов она может затронуть. 
Исходя из информации Министерства спорта и ту-
ризма Республики Беларусь, полученной в ответ на 
электронное обращение, по состоянию на 1 января 
2019  г. в  стране функционировало 458 специали-
зированных учебно-спортивных учреждений – не-
коммерческих организаций, целью деятельности 
которых является подготовка спортивного резерва 
и  (или) спортсменов высокого класса. Спортив-
ную подготовку в данных учреждениях проходило 
164 934 учащихся. Даже без учета более долгосроч-
ной перспективы, в которой часть из них столкнет-
ся с  необходимостью перехода ко второй карьере 
(речь идет, как правило, о  5–10  % из числа спор-
тсменов детского и юношеского возраста, которым 

удастся успешно перейти на «взрослый» уровень), 
уже в  обозримом будущем оставшиеся десятки 
тысяч юных атлетов будут вынуждены выйти на 
рынок труда или высшего образования, имея су-
щественные пробелы в школьном и (или) среднем 
специальном образовании. Эти пробелы напрямую 
повлияют на возможность поступления в УВО и по-
лучение высшего образования, на будущее трудоу-
стройство, а также на возможность следования кон-
цепции lifelong learning education3, без овладения 
и осознания необходимости которой возможность 
индивида функционально существовать в  совре-
менном постоянно трансформирующемся обще-
стве является существенно ограниченной. Именно 
в связи с этим в Стратегии развития государствен-
ной молодежной политики Республики Беларусь 
на 2020–2030 гг. необходимо если не отразить, то 
обозначить пути создания такой системы, которая 
уравновесила бы образовательный и  спортивный 
компоненты подготовки молодых атлетов, позво-
лив им в будущем стать полноценно функциониру-
ющими членами белорусского общества.
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12 ноября 2019 г. отметил свой юбилей извест-
ный белорусский социолог Давид Генрихович Рот-
ман – доктор социологических наук, профессор, 
директор Центра социологических и политических 
исследований Белорусского государственного уни-
верситета. Д. Г. Ротман – выпускник философского 
отделения исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат фило-
софских наук (1982), доктор социологических наук 
(1992).

Давид Генрихович – социолог по призванию, 
социология – его образ жизни. Когда он пришел 
в науку, за плечами у него уже был немалый жиз-
ненный опыт: работа на фабрике, срочная служба 
в рядах Советской армии, философское отделение 
Белорусского государственного университета. Ко-
рифей белорусской социологии профессор Г. П. Да-
видюк пригласил целеустремленного, любозна-
тельного выпускника, уже проявившего себя на 
производстве, в сектор прикладной социологии 
при кафедре философии гуманитарных факульте-
тов БГУ, которую возглавлял в то время. С тех пор 
прошло почти 50 лет, и сегодня имя профессора 

Д. Г. Ротмана – в ряду имен ведущих отечественных 
социологов.

Давид Генрихович – талантливый организатор, 
в  совершенстве владеющий методологией социо- 
логического исследования, тонко чувствующий 
проблемное поле своей науки, великолепный со-
циальный технолог. Он был среди первых, кто ра-
ботал во Всесоюзной программе «Общественное 
мнение», созданной Госкомитетом по народному 
образованию СССР, в крупных международных 
проектах, электоральных исследованиях. Он создал 
Центр социологических и политических исследо-
ваний БГУ, который в настоящее время известен 
во всем мире, имел непосредственное отношение 
к  открытию социологического отделения и кафе-
дры социологии БГУ, возглавлял кафедру. 

Как человек творческий, Давид Генрихович по-
стоянно в поиске. Не счесть, сколько он придумал 
своих фирменных «небольших» секретов, которые 
позволяют оперативно и точно прогнозировать 
и упреждать. А еще он любит «поколдовать» с ме-
тодиками, поразмышлять над цифрами. На его сче-
ту – разработка концепции оперативных социоло-

Давид Генрихович 
РОТМАН

David Genrikhovich 
ROTMAN
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гических исследований, новых методологических 
подходов к организации и проведению электораль-
ных социологических исследований информаци-
онного поля. 

Отличает социолога Д. Г. Ротмана его неуспоко-
енность, постоянный поиск нового, желание «во 
всем дойти до самой сути», высочайший профес-
сионализм и обязательность. Он – участник мно-
гих крупнейших международных проектов, входит 
в состав международных научных организаций 
и творческих коллективов. Давид Генрихович – че-
ловек постоянный: всю жизнь живет в одном го-
роде, работает в одном университете; даже когда 
было очень трудно, ему и в голову не приходила 
мысль поменять работу. Верен в дружбе и порядо-
чен в отношениях с коллегами.

Профессор Д. Г. Ротман заслуженно пользуется 
большим авторитетом, является неформальным 
лидером белорусского социологического сообще-

ства. Под его крылом проходят практику будущие 
социологи, с его благословения «зажигаются» но-
вые социологические «звезды», объединяются уче-
ные из региональных университетов и академиче-
ских институтов. 

Среди его друзей – люди разных специальностей, 
возраста и социального статуса, политических взгля-
дов, художественных и иных вкусов. Он прекрасно 
разбирается в классической музыке, театре и куль-
туре. Это не только профессиональное – это состоя-
ние души, понимание мира как высшей ценности на 
Земле и ощущение полноты человеческой жизни.

Поздравляем, дорогой друг, с юбилеем! Крепко-
го Вам здоровья, долгих лет жизни, наполненных 
новыми делами и свершениями!

С юбилеем чествуют вас коллеги, друзья, учени-
ки всего социологического мира!

А. Н. Данилов

Сергей Анатольевич не любит, когда его называ-
ют на «вы». Иногда мне кажется, что он всегда оста-
ется в своей студенческой юности. Погрузившись 
однажды в это удивительное, беззаботное, творче-
ское состояние, так и пребывает в нем уже не одно 
десятилетие, даря всем нам – его друзьям и колле-
гам, просто товарищам, – необыкновенную радость 
человеческого общения. Сергей – уникальный че-
ловек, и возраст здесь ни при чем, и опыт здесь 
ничего не меняет… Его доброжелательность, сер-
дечность, стремление прийти на помощь, остаться 
рядом, когда трудно, – это Сергей Анатольевич По-

валяев. Все же он больше поэт, а уже потом талант-
ливый исследователь и прекрасный организатор.

28 ноября Сергей Анатольевич отпраздновал 
свое 75-летие… Сегодня в шутку ему можно ска-
зать – повзрослевший поэт. Хотя и это сравнение 
не точно. Разве может поэт повзрослеть – он всегда 
молод, тем более когда его стихи о любви… 

С. А. Поваляев родился в г. Гродно. В 1949 г. 
его семья переехала в Минск. В 1962 г. он посту-
пил в  Минский институт иностранных языков, 
проходил срочную военную службу (1963–1966) 
и в 1971 г. успешно завершил обучение на вечернем 

Сергей Анатольевич 
ПОВАЛЯЕВ

Sergei Anatol’evich 
POVALYAEV
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отделении английского языка. С 1966 г. С.  А.  По-
валяев работал в Институте научно-технической 
информации при Госплане БССР, где стоял у исто-
ков создания и широкого внедрения информатики 
в республике, вырос от младшего научного сотруд-
ника до заведующего сектором. В 1974 г. С. А. По-
валяев перешел на работу в БГУ на должность на-
чальника отдела научной информации. В 1983 г. 
успешно защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Развитие информационных потребностей 
специалистов вузов». Тема была сверхактуальна. 
Уже тогда думали о цифровизации, и Сергей Ана-
тольевич оказался на переднем крае науки.

Во второй половине ХХ в. социология активно 
перевооружается, начинает использовать возмож-
ности новых информационных технологий. Впол-
не закономерно, что Сергей Анатольевич реша-
ет связать свою дальнейшую судьбу с этой новой 
и все более захватывающей творческую молодежь 
наукой. Он переходит на работу в Проблемную на-
учно-исследовательскую лабораторию социоло-
гических исследований БГУ (1984–1988), внедряет 
новые методы обработки эмпирической информа-
ции на ЭВМ и навсегда связывает свою жизнь с этой 
наукой. Его первая монография «Информационное 
обеспечение социального прогресса» (1987) долго 
оставалась единственной по данной тематике и во 
многом опередила свое время.

С. А. Поваляев – человек по духу университет-
ский, творческий – сумел сделать успешную чинов-
ничью карьеру. Хотя и время было под стать – пе-
рестройка, гласность, новые грезы и мечтания. Он 
был главным социологом Министерства образова-
ния БССР (1988–1991), начальником отдела печа-
ти, радио и телевидения Совета министров БССР, 

первым заместителем председателя Гостелерадио 
Республики Беларусь (1992–1995). Где бы Сер-
гей Анатольевич не служил – он всегда оставался 
творцом, аналитиком, социологом. Его творческий 
потенциал просто неисчерпаем. В 1996 г. С. А. По-
валяев возвращается в БГУ помощником ректора, 
доцентом.

Сергей Анатольевич Поваляев – личность не-
обыкновенно обаятельная и притягивающая к себе 
талантливых и креативных людей. Его широкий 
кругозор, поэтический талант и просто детский ин-
терес ко всему новому делают общение с ним ув-
лекательным для любой аудитории. По жизни ему 
дано творить, и без этого он уже не может… А еще 
он прекрасный собеседник, умеет слушать других, 
надежный товарищ, у которого слово никогда не 
расходится с делом.

С. А. Поваляев никогда не боялся нового. Он 
автор многих монографий и учебников, которые 
востребованы. Мы очень благодарны Сергею Ана-
тольевичу как первому ответственному секретарю 
(1997–2000) нашего журнала, в создании и продви-
жении которого он принял самое активное участие 
и  существенно помог в организации его работы. 
Сегодня вспоминается, как мы дискутировали с ху-
дожниками и дизайнерами в поисках лучшего ва-
рианта оформления нашего журнала, занимались 
его регистрацией, готовили первый номер… Это не 
забывается.

Поздравляем, дорогой Сергей Анатольевич, с юби- 
леем! Здоровья Вам, счастья и благополучия, оста-
вайтесь и далее таким же молодым и влюбленным 
в жизнь человеком!..

А. Н. Данилов1

1 Александр Николаевич Данилов – член-корреспондент НАН Беларуси, доктор социологических наук, профессор; заве- 
дующий кафедрой социологии факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета. 

Alexander N. Danilov, corresponding member of the National Academy of Sciences of Belarus, doctor of science (sociology), full 
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УТВЕРЖДЕННЫЕ ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2019 г.

DISSERTATIONS ON SOCIOLOGY,  
VALIDATED BY THE HAC OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN 2019

Аббаси Париса Шабанали. «Насилие в отношении женщин в современной иранской семье (социоло-
гический анализ)» (специальность 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы), 
Минск, Институт социологии Национальной академии наук Беларуси. Научный руководитель – Н. А. Ба-
рановский, доктор социологических наук, доцент; главный научный сотрудник Института социологии 
Национальной академии наук Беларуси.

Аветян Наринэ Сумбатовна. «Социальная и культурная адаптация и интеграция армянской диаспоры 
в белорусское общество: социологический анализ» (специальность 22.00.04 – социальная структура, со-
циальные институты и процессы), Минск, Институт социологии Национальной академии наук Беларуси. 
Научный руководитель – Р. А. Смирнова, доктор философских наук, доцент; главный научный сотрудник 
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси.

 
Белов Андрей Александрович. «Ценностные и структурные детерминанты рождаемости: социолого-

статистический подход» (специальность 22.00.01 – теория, методология и история социологии), Минск, 
Белорусский государственный университет. Научный руководитель – А. Н. Данилов, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, доктор социологических наук, профессор; заведующий кафе-
дрой социологии Белорусского государственного университета.

Блохин Виктор Николаевич. «Социально-экономические изменения в сельских сообществах белорус-
ско-российского приграничья: социологический анализ» (специальность 22.00.08 – социология управле-
ния), Смоленский государственный университет. Научный руководитель – А. Г. Егоров, доктор философ-
ских наук, профессор; заведующий кафедрой социологии, философии и работы с молодежью Смоленского 
государственного университета.

Гринкевич Ольга Валерьевна. «Общество будущего в представлении студентов Республики Беларусь: со-
циологический анализ» (специальность 22.00.01 – теория, методология и история социологии), Минск, 
Белорусский государственный университет. Научный руководитель – А. Н. Данилов, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социоло-
гии Белорусского государственного университета. 

Пилипенко Елена Валерьевна. «Социальная профилактика потребления спиртных напитков среди 
обучающейся молодежи» (специальность 22.00.04  – социальная структура, социальные институты и 
процессы), Минск, Институт социологии Национальной академии наук Беларуси. Научный руководи-
тель – Н. А. Барановский, доктор социологических наук, доцент; главный научный сотрудник Института 
социологии Национальной академии наук Беларуси.

Сульжицкий Илья Станиславович. «Исследовательская программа Э. Дюркгейма в социологическом 
изучении коллективной памяти» (специальность 22.00.01  – теория, методология и история социоло-
гии), Минск, Белорусский государственный университет. Научный руководитель – А. Н. Данилов, член-
корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор социологических наук, заведующий ка-
федрой социологии Белорусского государственного университета. 

 
Федосова Юлия Анатольевна. «Управление качеством в учреждениях высшего образования Республики 

Беларусь: социологический аспект» (специальность 22.00.08 – социология управления), Минск, Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь. Научный руководитель – С. В. Лапина, доктор соци-
ологических наук, профессор; заведующий кафедрой государственного управления социльной сферой 
и белорусоведения Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 
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