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УДК 316.34

ОБЩЕСТВО ТРАВМЫ КАК ТРЕТЬЯ МОДАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ1

Ж. Т. ТОЩЕНКО 1), 2)

1)Российский государственный гуманитарный университет,  
Миусская пл., 6, 125993, г. Москва, Россия

2)Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 
ул. Кржижановского, 24/35, к. 5, 117218, г. Москва, Россия

Представлены аргументы, показывающие общество травмы как третью модальность развития. Исследована эво-
люция идей от представлений о прогрессе к обществу травмы. Сделан вывод о том, что ранее развитие человече-
ства так или иначе рассматривалось только в двух модальностях: эволюция и/или революция. Однако реальный ход 
истории показал, что такое представление о прогрессе не всегда соответствует реальности. В мышлении представи-
телей социально-гуманитарных наук до сих пор присутствуют, а иногда даже доминируют формально-прагмати-
ческие представления, уходящие корнями в эпоху Просвещения, о том, что характер общественного благополучия 
определяется уровнем материально-технической базы общества, потреблением благ. Ныне (это одна из новаций) 
изменяется лишь форма: акцент делается на степени цифровизации социума, экономики, образования, культуры 
в целом, положительный эффект которой неправомерно абсолютизируется. При трактовке происходящих процессов 
с позиций двух основных направлений развития – революция и эволюция – все же невозможно охватить и объяснить 
все многообразие реальных, но своеобразных процессов и событий. Поэтому автор предлагает использовать термин 
«травма» как специфический, промежуточный вариант между названными путями развития, тем самым превращая 
его в социальное понятие. Все это позволяет говорить, что и в научном плане появилось принципиально новое по-
нятие – «общество травмы», трактуемое как третья модальность наряду c эволюцией и революцией. 

Ключевые слова: общество травмы; развитие; прогресс; эволюция; революция.

1 Фрагмент текста готовящейся к выходу в свет монографии Ж. Т. Тощенко «Общество травмы: между эволюцией и рево-
люцией (опыт теоретического и эмпирического анализа)».
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Знать, чтобы предвидеть...
To Know so that to Foresee...

THE TRAUMA SOCIETY AS THE THIRD DEVELOPMENT MODALITY

Zh. T. TOSHCHENKO a, b

aRussian State University for the Humanities, 6 Miusskaya Square, Moscow 125993, Russia
bFederal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences,  

24/35 Krzhizhanovskogo Street, 5 building, Moscow 117218, Russia

The article presents arguments showing the trauma society as the third development modality. The evolution of ideas 
is revisited from the progress to a trauma society. It allowed the author to conclude that the development of mankind on 
previous stages was considered only in two modalities which are evolution and/or revolution. However, the real history has 
shown that the idea of progress does not always correlate to reality. In the social sciences still present, and sometimes even 
dominate rooted in the Enlightenment formal-pragmatic ideas about the nature of social well-being as determined by the 
level of the material and technical base of society, the consumption of goods. Nowadays this is one of the latest innovations 
and only the form of this argument is changing: the emphasis is on the degree of social, economic, educational and cultural 
digitalization, which positive effect is absolutized. Interpretation of the ongoing processes from the perspective of two main 
characteristics of the development directions which are revolution and evolution makes impossible to cover and explain the 
whole variety of real; just peculiar processes and events. Therefore, the author proposes to use the «trauma» concept as a 
specific, intermediate version between the mentioned development ways and turns it into a social concept. This allows to say 
that a fundamentally new concept has appeared in the scientific field which is the trauma society as the third development 
modality along with evolution and revolution.

Keywords: trauma society; development; progress; evolution; revolution.

Эволюция идей: от представлений о прогрессе к обществу травмы

В научных исследованиях Нового времени, по-
священных осмыслению общественных процессов, 
преобладал один тип анализа развития (реального 
или желательного) существующего мира – прогресс. 
Не вдаваясь в  подробное рассмотрение существу-
ющих точек зрения по данной проблеме (для этого 
существует обширная литература), обратим внима-
ние на то, что идеи прогресса были сформулирова-
ны в эпоху Просвещения, когда впервые сложились 
представления о неуклонном и последовательном 
развитии человечества. Основным стремлением  
мыслителей этого периода было найти путем ана-
лиза деятельности человеческого разума есте-
ственные принципы человеческой жизни (эконо-
мической, социальной, политической и духовной). 
С точки зрения таких сконструированных и, по их 
мнению, разумных начал подвергались критике 
все исторически сложившиеся и фактически суще-
ствовавшие общественные отношения, формы их 
реализации и средства по их совершенствованию. 
Особенно ярко эти идеи отражены в трудах фран-
цузских просветителей. Но прогресс и  пути его 
реализации трактовались по-разному. Во взглядах 
одной группы мыслителей этой эпохи преоблада-
ли идеи постепенного изменения существующих 
политических режимов путем реформирования 
(И.  Ньютон, Дж.  Локк, а  затем с  определенными 
критическими суждениями Вольтер, П.  Гольбах, 
Д. Юм). Другая группа, ассоциируемая во Франции 
с именем Ж.-Ж. Руссо, а в Америке – Т. Джефферсо-
на, придерживалась радикальных, революционных 
мер по реализации требований прогресса. Идеи 
и  принципы Просвещения были положены в  ос-

нову американской  Декларации независимости 
и французской Декларации прав человека и граж-
данина [1].

В  дальнейшем почти вся научная литература, 
а также практически все ее представители вплоть 
до начала ХХ  в. оперировали идеями прогресса. 
Несмотря на различие в  трактовках, их сближала 
глубокая убежденность в непрерывности постоян-
но обогащающегося и  усложняющегося процесса 
исторического развития как всего человечества, 
так и  каждого народа, всех государств и  обществ. 
Можно сказать, что самые различные интерпрета-
ции этого феномена имели общие черты: прогресс 
трактовался как движение общества к большей це-
лостности и сложности, гармоничности и структур-
ной упорядоченности, к более совершенному соци-
ально-экономическому, социально-политическому 
и  социально-культурному устройству, основанно-
му на преодолении отчуждения человека и полной 
реализации его творческого потенциала. 

Постепенно представления о  прогрессе – по 
мере его осмысления – были дифференцирова-
ны: он трактовался как социальный (приближение 
общества к свободе, равенству и справедливости), 
экономический (развитие производства и соответ-
ствующих экономических отношений, влияющих 
на удовлетворение материальных и духовных по-
требностей), духовно-нравственный (личностный 
рост, полнота раскрытия человеческого потенци-
ала), а также как технико-технологический (изме-
нение средств производства и их совершенствова-
ние) процесс. По мнению М. Фуко, прогресс имеет 
и личностное измерение, представляет собой про-
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цесс саморазвития индивида и заключается в пере-
открытии на персональном уровне высших ценно-
стей и  возможности выхода в  своем понимании 
мира за пределы господствующих о нем представ-
лений [2]. 

В ХХ в. особое место занимала трактовка науч-
ного прогресса как непрерывного, расширяюще-
гося и углубляющегося познания и освоения окру- 
жающего мира, освобождения форм и методов по-
знания от рамок экономической целесообразности 
и,  как следствие, совершенствования норм и  оце-
нок научной деятельности [3]. 

При всей привлекательности такой постановки 
вопроса достаточно быстро выяснилось, что дан-
ное представление о  прогрессе в  основном было 
построено на анализе путей развития европейских 
стран и в большинстве случаев игнорировало име-
ющие отклонения от реального воплощения пред-
ставлений о  нем даже в  странах Юго-Восточной 
Европы, входивших в ХIХ в. в состав Оттоманской 
империи. Под это определение прогресса не в пол-
ной мере или совсем не подпадали и страны Восто-
ка, в которых существовали реальные проявления 
долговременной консервации экономических и со-
циальных отношений.

Поэтому вполне естественно, что научная мысль 
стала искать новые объяснения исторического про-
цесса. Одной из убедительных трактовок стала фор-
мационная теория К. Маркса. Углубление представ-
лений о прогрессе, о многообразии его проявлений 
привело К. Маркса к попытке придать этому поня-
тию иную качественную определенность: «Способ 
производства материальной жизни обусловливает 
социальный, политический и  духовный процессы 
жизни вообще» [4, с. 7]. Такой подход позволил уви-
деть не только историческую последовательность 
в  развитии всего человечества, но и  определить 
современное состояние каждого из существующих 
государств. Согласно современной точке зрения 
общественно-экономическая формация  – это ста-
дия общественной эволюции, характеризующаяся 
определенной ступенью развития производитель-
ных сил общества и соответствующим этой ступе-
ни историческим типом экономических отноше-
ний, которые зависят от нее и  определяются ею 
(подробнее см. [5; 6]). Но и эта теория также носила 
европоцентристский характер, что впоследствии 
признал и сам К. Маркс, когда стал осмысливать та-
кой феномен, как азиатский способ производства.

ХIХ в. породил еще ряд попыток трактовки исто-
рии человечества, выявления закономерностей 
развития, последовательного изменения существу-
ющего порядка вещей (теории циклического разви-
тия, утопического социализма и др.). Вместе с тем 
в научном познании стали обращать внимание не 
только на то, что происходит, но и на то, как проис-
ходят изменения. 

Отметим, что все вышеназванные теории и ос-
мысливаемая ими практика прогресса в большин-
стве случаев оперировали явно или латентно таким 
понятием, как эволюция. Можно даже утверждать, 
что все научные исследования и попытки описать 
процесс развития человечества в этот период вре-
мени пронизывала глубокая убежденность в после-
довательном, непрерывном процессе постепенно-
го накопления эволюционных способов развития. 
Если обобщить имеющиеся точки зрения, то эволю-
цию можно определить как форму развития обще-
ства, сущностью которой является количественное 
накопление прогрессивных изменений, подготавли-
вающих качественные преобразования.

Однако с выходом на общественную арену идей 
социализма возможность прихода нового обще-
ственного строя все больше стала ассоциироваться 
с идеями революции, а не эволюции. Шаг за шагом 
завоевывала права позиция о возможности карди-
нального качественного скачка в  развитии, кото-
рый не может быть достигнут путем реформиро-
вания общества, а потому требуется другой способ 
решения назревших общественных проблем – ре-
волюция. Этот перерыв постепенности, резко из-
меняющий сущностные, базовые основы общества 
и прежде всего его социально-экономические и по-
литические отношения, реально проявил себя в ан-
глийской (ХVII в.), французской (ХVIII в.) и русских 
(ХХ  в.) революциях. Позднее эти кардинальные 
преобразования сути и смены оснований развития 
проявились в  серии национально-освободитель-
ных революций в Африке и Азии, а также в социа- 
листических революциях в Китае, Кубе, Вьетнаме.

Однако новые концепции общественного раз-
вития, регулярно появляющиеся в  течение ХХ  в., 
так или иначе с  различной степенью убедитель-
ности продолжали опираться на идеи эволюции. 
Не останавливаясь подробно на анализе каждой 
из них (для этого имеется соответствующая лите-
ратура), можно сказать, что поиски ответа о  при-
чинах происходящих кардинальных изменений 
продолжались. Особое звучание получила теория 
экономического развития Й.  Шумпетера, который 
впервые ввел в политическую экономию такие тер-
мины, как инвестиции и  нововведения, показав их 
решающую роль и ее значение для осуществления 
успешной предпринимательской деятельности [7].

В середине ХХ в. умами многих исследователей 
и практиков овладела теория Дж. Кейнса, который 
сформулировал принципиально новые фундамен-
тальные положения, отвергающие основы клас-
сической экономической теории ХIХ в. Он провел 
уникальный анализ макроэкономических взаимо- 
связей, на основе которого доказал необходимость 
активного вмешательства государства в макроэко-
номическое функционирование рыночного хозяй-
ства [8]. 

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;1:4–12
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;1:4–12



7

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

Во второй половине ХХ в. были осуществлены 
и другие попытки определить ход развития чело-
вечества через понятия информационного, постин-
дустриального общества, общества (пост)модерна. 
Активно разрабатывались концепции общества 
благоденствия, социального государства. Появи-
лись теории, обосновывающие средства и  методы 
решения экономических и  социальных проблем: 
монетаризм, экономика предложения, теории ра-
циональных ожиданий. Появились и  своеобраз-
ные концепции вроде хорошего общества, которые 
больше связаны с  ожиданиями и  мечтами (или 
с оправданием существующего опыта), чем с суще-
ствующими практиками (подробнее см. [9]).

Но стоит в то же время сказать, что и слово «ре-
волюция» не исчезло ни из научного, ни из полити-
ческого лексикона, хотя в большинстве случаев оно 
связывалось со стратегическими целями достиже-
ния желаемого и  требуемого результата. Поэтому 
в  научный обиход вошли такие понятия, как, на-
пример, научно-техническая революция, четвертая 
промышленная революция, шестой технологический 
уклад, цифровое общество, которые описывали 
иные черты и  признаки существующей реально-
сти. В  них первостепенное значение приобрета-
ли оценки социально-экономической реальности, 
выявление наиболее значимых характеристик 
жизнедеятельности различных социальных групп 
[10, с. 3–10]. 

На наш взгляд, не давали должного ответа на про-
исходящие общественные изменения и  такие кон-
цепции, как глобализация, модернизация, посколь-
ку они фиксировали некоторые общие тенденции, 
игнорируя значительное количество особенностей 
национального, регионального и  культурного раз-
вития многих стран. В результате перед государства-
ми ставились ложные цели, имеющие облик прав-
доподобия, без учета особых факторов, имеющих 
принципиальное значение для их развития. По мне-
нию ряда исследователей, под упомянутыми гло-
бализацией и  модернизацией нередко скрывалась 
американизация или вестернизация большинства 
процессов, происходящих в странах, имеющих прин-
ципиально иную цивилизационную основу [11].

Что касается идей либерализма, то, как показал 
ход исторического развития, они тоже не оправ-
дали себя. Более того, они себя дискредитировали, 
породив идеолого-политические явления толе-
рантности, мультикультурализма, длительное вре-
мя навязываемые как странам Западной Европы, 
так и  государствам с  иным направлением разви-
тия. Особенно опасными по своим экономическим, 
социальным и духовно-культурным последствиям 
они оказались для стран, находящихся в  неста-
бильном состоянии. В  России либералы пытались 
совместить западно-европейские концепции раз-
вития с  реальной практикой, отвергающей эти 

рекомендации. В  результате обществу регулярно 
предлагались такие «творческие» изыски сторон-
ников либерализма, как концепции догоняющего 
развития, либеральной империи, консервативной 
модернизации и подобные, которые обычно вскоре 
благополучно отвергались из-за своего примитив-
ного смысла. Однако либералы не намерены скла-
дывать оружие. В своей аргументации они исполь-
зуют различные способы доказательства верности 
своих идей: от попыток убедить, что все просчеты 
и провалы российской экономики случились из-за 
непоследовательной реализации их идей до навя-
зывания новой теории – концепции неолиберализма 
(курсив мой. – Ж. Т.) (см. [12, с. 25–44]). 

К  сожалению, некоторые исследователи сосре-
доточились не на анализе реальной жизни, а  на 
абстрактных логических конструкциях, что выра-
зилось в поиске новых умозрительных концепций. 
Так, после потери актуальности теориями постмо-
дерна не было придумано ничего иного, кроме как 
соорудить еще одну концепцию – постпостмодерн. 

Можно также констатировать, что в мышлении 
представителей социально-гуманитарных наук до 
сих пор присутствуют, а иногда даже доминируют 
формально-прагматические представления, уходя-
щие корнями в эпоху Просвещения, о том, что ха-
рактер общественного благополучия определяется 
уровнем материально-технической базы общества, 
потреблением благ. Ныне (это одна из новаций) из-
меняется лишь форма: акцент делается на степени 
цифровизации социума, экономики, образования, 
культуры в  целом, ее положительный эффект не-
правомерно абсолютизируется. 

Отдельно отметим, что в  ХХ  в. некоторые ис-
следователи стали на путь полного отрицания идей 
прогресса. Так, Ж. Бодрийяр выразил апокалипти-
ческую точку зрения, видя в  развитии современ-
ного общества только регресс и  отрыв от реаль-
ности  [13]. Получили известное распространение 
идеи антисайентизма, заключающиеся в критиче-
ском отношении к науке и ее возможностям позна-
ния и  использования во благо человечества (под-
робнее см. [14]).

В этом калейдоскопе концепций, на наш взгляд, 
особое место занимают теории конвергенции, на-
целенные на осмысление прогресса в связи с ана-
лизом и  сопоставлением состояния и  тенденций 
развития капитализма и социализма, их сравнени-
ем и попытками выявления как преимуществ, так 
и недостатков каждого из них, а также с изучением 
социалистических идей и практики их реализации 
в  России и  других странах. Интересно отметить 
(это признается многими исследователями), что 
капиталистические страны реализовали в  своем 
развитии многие предложения по решению суще-
ствующих социальных проблем, которые предлага-
лись теоретиками и практиками социалистическо-
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го пути. Поэтому неудивительно, что со временем 
возникли теории конвергенции. Сам термин «кон-
вергенция» обозначал сближение двух конкури-
рующих систем  – западной (капиталистической) 
и  советской (социалистической). Ярчайшими ее 
сторонниками и разработчиками были русско-аме-
риканский социолог П.  А.  Сорокин, голландский 
эконометрик Я.  Тинберген, американский эконо-
мист-институционалист Дж.  Гэлбрейт, француз-
ский исследователь Ф. Перру и др. Часто забывают 
упомянуть в данном контексте американского эко-
номиста У.  Ростоу, который в  конце 1940-х  гг. од-
ним из первых пытался обосновать эту идею. 

По мнению этих и других мыслителей, сегодня 
не применимы ранее используемые понятия капи-
талистическое и  социалистическое общество. Так, 
Дж.  Гэлбрейт обратил внимание на схожие черты 
в  плановой и  рыночной экономиках, что побуди-
ло его выдвинуть гипотезу о конвергенции социа- 
лизма и  капитализма. В  работе «Американский 
капитализм», а затем в труде «Новое индустриаль-
ное общество» им изложена концепция «противо-
действующих (уравновешивающих) сил»: бизнеса, 
рабочего движения и  государства, которые про-
тивостоят друг другу и  тем самым ограничивают 
и смягчают негативные проявления монополисти-
ческого капитализма. Дж. Гэлбрейт, по сути, гово-
рил о  неизбежности таких изменений, которые 
должны привести к  «новому социализму»  [15]. Но 
и  эта концепция в  основном полагалась на пред-
ставление об эволюционном пути развития, до-
казывая, что взаимное усвоение положительных 
достижений и  избавление от отрицательных черт 
капитализма и  социализма позволит создать гар-
моничное общество [16].

Такой краткий исторический экскурс позволя-
ет сделать вывод, что развитие человечества так 
или иначе рассматривалось только в двух модаль-
ностях: эволюция и/или революция. Однако ре-
альный ход истории показал, что такое представ-
ление о  прогрессе очень общо, однозначно и  не 
всегда соответствует реальности. «Представлять 
себе  всемирную историю,  идущей гладко и  акку-
ратно вперед, без гигантских иногда скачков назад, 
не диалектично, ненаучно, теоретически неверно» 
[17, с. 77]. 

Однако эти две модальности в развитии до сих 
пор определяют логику значительного количества 
концепций и в  определенной степени логику по-
литических решений во многих странах мира. Но 
исчерпывают ли они многообразие, усложнение 
нынешних существующих обществ? Анализ состоя-
ния и тенденций развития современного мира вы-
явил, что более 50 не могут быть описаны в ранее 
используемых понятиях эволюции и  революции, 
поскольку они характеризуются такими призна-
ками, как постоянные экономические и  полити-
ческие кризисы, длительная рецессия и стагнация 

в развитии. Если эволюция и революция означают 
поступательное и  прогрессирующее наращивание 
и  использование потенциальных возможностей 
для более высокого уровня развития, то чем опре-
деляются те общества, которые олицетворяют упа-
док, торможение и неспособность их преодолеть?

Такая постановка вопроса требует разработки 
новых понятий, адекватных нынешним рефлекси-
ям современного общества, подверженного пер-
манентным изменениям, нередко кардинальным, 
которые характерны не только для всего общества, 
но и для его основных сфер, процессов и явлений. 
В последнее время распространенной и даже мод-
ной тенденцией стало использование и  успешное 
применение в политической жизни понятий демо-
кратический и авторитарный пути развития. Они 
стали критерием оценки прогресса или регресса 
в развитии стран: первые преподносились как об-
разец совершенства, показатель успеха и благопо-
лучного будущего, вторые  – как пример отстало-
сти, ограниченности, бесперспективности. Однако 
попытки оперировать названными понятиями не 
оправдывают себя и  не могут свидетельствовать 
в пользу эволюционного или революционного ме-
тодов решения общественных проблем. По дан-
ным Всемирного банка, практически нет различий 
между так называемыми демократическими и ав-
торитарными режимами при сравнении эффек-
тивности их развития. Так, эффективное развитие 
экономики зафиксировано почти в половине стран 
(52  %), относимых к  демократическому полити-
ческому устройству, и практически в таком же ко-
личестве (48  %) стран с  авторитарным режимом. 
Данная реальность позволяет поставить под со-
мнение абсолютное, непререкаемое и декларируе-
мое преимущество так называемого демократиче- 
ского (а каковы его критерии?) устройства и такую 
же неоспоримую ограниченность авторитаризма. 
Именно это сопоставление и  сравнение показы-
вает, что существуют другие показатели, характе-
ризующие успешность в поступательном и непре-
рывном развитии [18, с. 26–41]. 

В рассматриваемой ситуации не спасает и упо-
вание на рынок, рыночные отношения как на кри-
терий прогресса и  успешного развития. По под-
счетам того же Всемирного банка, 48  % стран, их 
использующие, характеризуются неэффективной 
или малоэффективной экономикой, ущербными 
социальными отношениями, проблемным полити-
ческим устройством. Значит, для ряда государств 
критерием их жизнеспособности не являются ни 
характеристика политического режима (демокра-
тический или авторитарный), ни использование 
рыночных отношений. Таким образом, в этой груп-
пе стран есть другие не менее веские, а может быть, 
и более значимые критерии (характеристики, чер-
ты), которые на деле определяют лицо стран, ха-
рактеризующихся нестабильным развитием.
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А так как стран, которые не могут описывать-
ся с помощью показателей успешности развития 
и находятся длительное время в нестабильном, не-
устойчивом положении, насчитывается более по-
лусотни, то именно поэтому возникла и  научная, 
и практическая необходимость оперировать таким 
понятием, как общество травмы, чтобы выявить 
и объяснить принципиально иные характеристики 
и  черты обществ, находящихся в  длительном де-
формированном состоянии.

Если обобщить научное осмысление и  практи-
ческую интерпретацию неоднозначных и противо-
речивых деформационных процессов в  странах 
с нестабильным развитием, то можно выдвинуть 

важное теоретико-методологическое утверждение, 
что эти государства олицетворяют новую социаль-
ную модальность наряду с такими модальностями 
как эволюция и  революция, что позволяет опери-
ровать понятием общество травмы [19, с. 70–84]. 

Особо отметим, что при трактовке происходя-
щих процессов с позиций двух основных характе-
ристик направлений развития – революция и эво-
люция – все же невозможно охватить и объяснить 
все многообразие реальных, но своеобразных про-
цессов и  событий. Поэтому, на наш взгляд, нужно 
использовать понятие «травма», как специфиче-
ский, промежуточный вариант между названными 
путями развития.

Превращение травмы в социальное понятие 

Слово «травма» происходит от древнегреческо-
го «рана». В современной медицинской и психиа-
трической литературе этот термин понимается не 
только как физическое повреждение на теле, но 
и как рана сознания в результате эмоционального 
шока, который нарушает «осознание времени, себя 
и мира»2 [20, р. 6]. Постепенно при изучении поня-
тия «травма» стали обращать внимание на его со-
циальное содержание. Так, Ю.  Хабермас связал ее 
с  изучением тяжелых форм депрессии, порождае-
мой кризисом в европейском обществе [21].

Современные ревизии классического естествен-
но-научного определения понятия «травма» при-
вели к  попыткам рассмотреть новую его трактов-
ку как особое состояние общественных процессов, 
которые представляют собой неопределенность, 
деформированность, разноплановость их разви-
тия. П.  Штомпка употребил это понятие при ана-
лизе проблем социально-культурного развития 
(социальная и  культурная травма). Характеризуя 
совокупность изменений, происходящих в  мире 
и в большинстве стран, он рассматривает травмы 
как «социальные трансформации», в  основе кото-
рых лежат «длительные, непредвиденные, отчасти 
неопределяемые, имеющие непредсказуемый фи-
нал процессы, приводимые в движение коллектив-
ным агентством (agency) и  возникающие в  поле 
структурных опций (ограниченных возможностей 
действия), унаследованных в  результате ранних 
фаз указанных процессов» [22,  с.  6–7]. Он под-
черкивал, что при анализе травмы надо уделять 
особое внимание «коллективному агентству  – ак-
тивной, движущей силе социального изменения, 
присущей человеческим коллективам», а  также 
«признанию структурного и культурного давления 
агентства, имеющего доступ к ограниченному фон-
ду структурных и  культурных ресурсов» [22,  с.  7]. 
Проблемам культурной травмы уделил значитель-
ное внимание Н.  Смелсер, который при изучении 

происходящих в  западных обществах потрясений 
определял культурную травму как «захватывающее 
и подавляющее событие, которое подрывает один 
или несколько ключевых элементов культуры или 
культуру в целом» [23, р. 38].

Известный американский социолог Д.  Алексан-
дер утверждает, что некоторые события в современ-
ном мире сами по себе травматичны, т. е. являются 
непосредственными причинами деформирующего 
эффекта  [24]. Подчеркнем, понятие «травма» от-
носилось к  социальным явлениям, имеющим про-
странственно-временные границы, и представлялось 
следующим образом (приведем лишь два характер-
ных определения): состояние, переживаемое соци-
альной группой или обществом в результате разру-
шительных событий  [22]; процесс, определяющий 
болезненный ущерб коллективности, устанавлива-
ющий жертву, возлагающий ответственность, а так-
же несущий идеальные и  материальные послед-
ствия [25].

Травматическое воздействие на судьбы наро-
дов, их национальное самосознание описал З. Бау- 
ман [26]. Р. Айерман считает, что некоторые собы-
тия, как, например, политические убийства, могут 
создавать условия для появления социальной трав-
мы [27]. Социальная трактовка данного понятия 
постепенно начала использоваться и  при анали-
зе других процессов, например при исследовании 
проблем коллективной идентичности, в том числе 
религиозной и этнической [28].

Что касается отечественных исследователей, то 
они, не употребляя данный термин, писали о трав-
мирующих аспектах в  экономике (А.  В.  Бузгалин 
и А. И. Колганов [29], М. Ф. Делягин [30], Р. С. Грин-
берг  [31]), политике (Ю. А. Красин  [32], В. К. Лева-
шов  [33], В.  В.  Пастухов  [34], В.  В.  Федоров [35]), 
социальной сфере (М. К. Горшков  [36], Ю. А. Лева-
да [37]), сфере культуры и образования (А. С. Запе-
соцкий [38], О. Н. Смолин [39]). 

2 Здесь и далее перевод наш. – Ж. Т.
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На наш взгляд, трактовки происходящих из-
менений, данные названными авторами, можно 
расширить до понятия «общество травмы», если 
иметь в виду противоречивый, турбулентный и де-
формированный характер общественных процес-
сов, когда анализ происходящих изменений в мире 
и в конкретных обществах имеет огромный смысл 
с точки зрения объяснения и понимания сущности 
происходящих преобразований (катастроф). Согла-
шаясь с  основными объяснениями этого понятия 
П.  Штомпки, уточним его применение и предло-
жим иное объяснение или, вернее, иной подход.

С этой целью попытаемся дать характеристику 
ситуации, сложившейся в ХХ в. Дело в том, что до 
этого периода всеобщих процессов деформации 
ранее сложившегося развития не наблюдалось или 
они были крайне редки. Однако потрясения, вы-
званные Первой и  Второй мировыми войнами, 
рост классовых конфликтов, постоянно увеличи-
вающееся сопротивление колониальных стран на-
вязываемому им западноевропейскому стандарту 
жизни, растущее число общественных катаклиз-
мов, в том числе и различного рода вариантов мас-
штабных конфликтных ситуаций, иногда перерас-
тающих в революции, поставили под сомнение как 
непрерывность положительных изменений в жиз-
ни человечества, так и полноту существующих кон-
цепций и  теорий, объясняющих противоречивое 
многообразие экономической и социальной жизни. 
Реальный ход истории показал, что нет линейности 
в ее развитии: современный мир стал свидетелем 
и регресса, и архаизации, и турбулентности [40]. 

Попытки объяснить эти «зигзаги» и  «отступле-
ния» в отдельных государствах и обществах обыч-
но сводились к  выявлению объективных условий 
и субъективных факторов, которые давали возмож-
ность судить о причинах, приведших к деформаци-
ям, кризисам. Но они не отвечали на вопрос: «Как 
все же описать эти феномены не просто нестабиль-
ного развития, а  длительные процессы многооб-
разных проявлений стагнации и рецессии, проис-
ходившие в этих странах?» Подчеркнем, речь идет 
о понятии, интерпретирующем процессы, травми-
рующие все общество в  режиме «вневременного 
времени» [25]. 

Попытки описать эти новые явления посред-
ством понятия «кризис» не давали должного от-
вета о природе происходящих во многих странах 
процессов. Возникающие регулярно в  капитали-
стическом мире кризисы имели достаточно от-
четливые причины появления, были ограничены 
во времени и  подвергались воздействию, при-
водившему к их преодолению. Но наряду с ними 
возникали и/или продолжали находиться в стадии 
рецессии и стагнации страны, которые не смогли 
преодолеть причины такого специфического яв-
ления, как отсутствие или крайне медленный рост 
экономики, политическую неустойчивость и, как 
правило, увеличение социального неравенства. 
Причем число таких государств росло. Стремле-
ние объяснить их существование в  большинстве 
случаев ограничивалось анализом специфических 
особенностей, которые сложились, потому что эти 
страны не могли вписаться в  новые тенденции 
технологического и  информационного развития. 
В  реальности они предпринимали меры, чтобы 
выйти из такого состояния, и  некоторым из них 
это удавалось.

Но отличительная особенность травмированно-
го общества от общества, находящегося в состоянии 
кризиса, заключалась в  том, что состояние неста-
бильности сохранялось длительное время, нередко 
затягивалось на десятилетия. Применение апро-
бированных антикризисных мер, приносивших 
желаемые результаты в  других странах, не всегда 
оказывалось действенным. Тем более что понятия 
кризиса, стагнации и  рецессии следует различать. 
«В отличие от кризиса, который несет в себе заряд 
послекризисного развития, стагнация не имеет 
внутренних пружин для будущего экономического 
роста» [41, с. 3–15].

Все это позволяет говорить, что и  в  научной, 
и  в  политической лексике появилось принципи-
ально новое понятие – «общество травмы», трак-
туемое как третья модальность наряду эволюцией 
и  революцией. Следовательно, в  такой ситуации 
необходимо применить другие методы анализа, 
прибегнуть к  использованию иного понятийного 
аппарата и попытаться найти общие и особенные 
характеристики этих обществ. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАУЧНОЙ СФЕРЫ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛОРУССКОЙ НАЦИИ

А. Н. ДАНИЛОВ1) , А. А. БЕЛОВ 1), 2)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь
2)Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси,  

ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск, Беларусь

На основании данных международной статистики проведена оценка ресурсного обеспечения научной сферы Респу-
блики Беларусь. Установлено, что величина затрат на научные исследования и разработки в значительной мере определя-
ет уровень кадрового потенциала научной сферы. Сделан вывод о том, что слабое финансирование науки и многолетняя 
тенденция к уменьшению числа исследователей обусловливают низкую публикационную и патентную активность бе-
лорусских ученых. Выявлена зависимость инновационной активности организаций промышленности от финансового и 
кадрового обеспечения научной сферы. Для изменения ситуации предлагается увеличить уровень государственной под-
держки белорусской науки, который значительно уступает соответствующему показателю в большинстве стран Европы.

Ключевые слова: наукоемкость ВВП; внутренние затраты на научные исследования и разработки; кадровый по-
тенциал; публикационная активность; патентная активность; инновационная деятельность.
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OF THE SCIENTIFIC SPHERE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION  

OF THE BELARUSIAN NATION INTELLECTUAL POTENTIAL
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The article evaluates the level of resource supply of the scientific sphere of the Republic of Belarus on the basis of 
international statistics. It is clarified that the level of expenditure on research and development largely determines the level 
of personnel potential of the scientific sphere. It is concluded that the low level of funding for science, as well as the long-
term trend to reduce the number of researchers, determined the low level of publication activity of Belarusian scientists, as 
well as the decrease in patent activity. The dependence of innovative activity of industrial organizations on financial and 
personnel support of the scientific sphere is identified. To change the situation, it is proposed to increase the level of state 
support for Belarusian science, which is significantly lower than the level of most European countries.

Keywords: internal research and development expenditure; human resources; publication activity; patent activity; in-
novative activity.
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Введение

В соответствии с  Концепцией национальной 
безопасности Республики Беларусь1 одним из ос-
новных национальных интересов страны в научно- 
технологической сфере является обеспечение раз-
вития науки и  технологий как базы устойчивого 
инновационного развития. При этом к внутренним 
источникам угроз в данной сфере, помимо проче-
го, отнесена наукоемкость ВВП ниже критического 
уровня, необходимого для воспроизводства научно- 
технологического потенциала, а  также слабая ин-
новационная активность и восприимчивость бело-
русской экономики. 

Справочно. Наукоемкость ВВП определяется как 
отношение объема внутренних затрат на научные 

исследования и разработки к валовому внутреннему 
продукту и измеряется в процентах. 

Таким образом, в одном из основных стратегиче-
ских документов белорусского государства научная 
деятельность выделяется в  качестве необходимого 
условия инновационной активности, а  недостаточ-
ный уровень затрат на науку, т. е. низкая наукоем-
кость ВВП, квалифицируется как угроза националь-
ной безопасности. С учетом изложенного актуальной 
задачей научных исследований выступает оценка 
ресурсного обеспечения науки на основании срав-
нительного межстранового анализа показателей, 
а также определение дальнейших перспектив разви-
тия научно-инновационной сферы в Беларуси.

Уровень затрат на научные исследования и разработки

В Национальной стратегии устойчивого социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 г.2 определено, что пороговому 
значению экономической безопасности государства 
соответствует уровень наукоемкости ВВП не менее 
1 %. Фактически такое значение данного показателя 

в Беларуси в последний раз наблюдалось в 1996 г. На 
протяжении 2009–2018 гг. наукоемкость ВВП изме-
нялась в интервале от 0,5 до 0,7 %. Аналогичная си-
туация характерна и для показателя затрат на науку 
в расчете на душу населения: начиная с 2008 г. он ко-
леблется в интервале от 75 до 105 долл. США (рис. 1).

1 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь от 9 нояб. 2010 г. № 575 
(с изм. и доп.: Указы Президента Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 621 ; 24 янв. 2014 г. № 49) // ЭТАЛОН – Беларусь [Элек-
тронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

2 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 
[Электронный ресурс]. URL: https://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-
ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf (дата обращения: 12.02.2020).
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Рис. 1. Показатели уровня внутренних затрат на научные исследования и разработки  
в Республике Беларусь в 1996–2017 гг. (стоимостные показатели приводятся в долларах США по паритету  

покупательной способности (ППС) в постоянных ценах 2005 г.; составлено авторами на основе данных [1])
Fig. 1. Indicators of the level of internal expenditures on research and development  

in the Republic of Belarus in 1996–2017 (cost indicators are given in US dollars at purchasing power  
parity at costant prices of 2005; developed by the authors based on data of [1])
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По показателям уровня затрат на научные ис-
следования и разработки Беларусь уступает почти 
всем странам Европы. Даже среди соседей Беларусь 
занимает достаточно низкие позиции, опережая 
по наукоемкости ВВП лишь Украину (0,45 %) и Лат-
вию (0,51  %). Наукоемкость ВВП в  России состав-
ляет 1,11 %, в Польше – 1,03, в Литве – 0,89 %. При 
этом по уровню расходов на научные исследования 
и разработки в расчете на душу населения Беларусь 
опережает только Украину (31,6 долл. США). В Рос-
сии этот показатель равен 171,1 долл. США, в Поль-
ше – 227,2, в Литве – 202,1, в Латвии – 101,2 долл. 
США. 

По уровню наукоемкости ВВП в  Европе Бела-
русь попала в  десятку стран с  самыми низкими 

значениями данного показателя. В эту же группу 
входят такие страны, как Албания, Босния и  Гер-
цеговина, Молдова, Черногория, Македония, Укра-
ина, Румыния, Латвия и  Мальта. В среднем же 
в  Европе (учтено 40 стран) наукоемкость ВВП со-
ставляет 1,41 %, а средний уровень расходов на нау- 
ку в  расчете на душу населения равен 467  долл. 
США, что более чем в  4 раза превышает соответ-
ствующее значение для Беларуси (90 долл. США) 
(рис. 2).

Многолетнее отставание от большинства евро-
пейских стран по уровню расходов на науку приво-
дит к снижению научно-технического потенциала 
Беларуси, что уже нашло свое отражение в ряде не-
гативных тенденций.
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Зависимость кадрового потенциала науки от финансирования научной сферы
Прежде всего низкий уровень затрат на научные 

исследования и  разработки приводит к  резкому 
снижению количества ученых в  стране. С 1996 по 
2018 г. число исследователей уменьшилось с 23,3 до 
17,8 тыс. человек. В расчете на 1 млн жителей стра-

ны количество исследователей за этот же период 
снизилось с 2307 до 1877 человек (рис. 3).

Несмотря на некоторую стабилизацию и  не-
большой рост численности исследователей в тече-
ние последних 4 лет (начиная с 2016 г.), Беларусь, 

Рис. 2. Показатели уровня внутренних затрат на научные исследования и разработки в странах Европы  
(стоимостные показатели приводятся в долларах США по ППС в постоянных ценах 2005 г.;  

составлено авторами на основе данных [1])
Fig. 2. Indicators of the level of internal expenditure on research and development in European countries  

(cost indicators are given in US dollars at purchasing power parity at costant prices of 2005;  
developed by the authors based on data of [1])
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по сравнению с другими странами Европы, харак-
теризуется одним из наименьших значений уровня 
кадрового потенциала науки. В частности, количе-
ство исследователей на уровне менее 2 тыс. чело-
век на 1 млн жителей характерно всего для 6 стран 

Европы. Помимо Беларуси, к этой группе относятся 
Босния и Герцеговина, Молдова, Украина, Румыния 
и Македония. В среднем в странах Европы данный 
показатель находится на уровне 5245 исследовате-
лей на 1 млн жителей.
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В странах Европы прослеживается сильная пря-
мая зависимость количества исследователей от нау- 
коемкости ВВП. Коэффициент корреляции между 
признаками составил 0,86. Подобная закономер-

ность свидетельствует о том, что наращивание ка-
дрового потенциала науки напрямую зависит от 
увеличения финансирования данной сферы дея-
тельности (рис. 4).

Рис. 3. Динамика численности исследователей в Республике Беларусь в 1996–2018 гг. 
(составлено авторами на основе данных [1])

Fig. 3. Dynamics of the number of researchers in the Republic of Belarus in 1996–2018 
(developed by the authors based on data of [1])
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Fig. 4. Dependence of the human resource potential of science on the knowledge intensity of GDP in European countries  
(developed by the authors based on data of [1])
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Публикационная и патентная активность белорусских ученых

Невысокий уровень наукоемкости ВВП и кадро-
вого потенциала научной сферы обусловливает 
крайне низкую результативность белорусской нау- 
ки по сравнению с  показателями в  других стра-
нах Европы. Прежде всего критическая ситуация 
наблюдается по публикационной активности уче- 
ных.

Справочно. Для оценки научного и научно-техни-
ческого потенциала страны, а также результатив-
ности научной деятельности широкое распростра-
нение в  международной практике получил подход, 
основанный на анализе публикационной активности 
ученых. Такой анализ проводится с  использованием 
агрегированных библиографических и реферативных 
баз данных, крупнейшими и наиболее авторитетны-
ми из которых в настоящее время являются Scopus 
и Web of Science.

В 2018 г. в  базу данных Scopus было включе-
но 2334 публикации белорусских ученых, Web of 
Science  – 2304 публикации. По сравнению с  пре-

дыдущим годом количество публикаций ученых 
нашей страны увеличилось на 13,1 % в Scopus и на 
11,2  % в  Web of Science [2, с. 27]. Вместе с тем об-
щий уровень публикационной активности бело-
русских ученых, по сравнению с исследователями 
из других стран Европы, остается крайне низким. 
В частности, в 2018 г. количество публикаций бело-
русских ученых в  расчете на 1  млрд ВВП по ППС 
составило 12,2 ед. (в 2017 г. – 11,5). По данному по-
казателю Беларусь уступает всем странам Европы 
(рис. 5).

Кроме того, в Беларуси наблюдается устойчивая 
негативная тенденция к снижению уровня патент-
ной активности. В частности, количество заявок на 
патентование изобретений и  полезных моделей 
с 2011 по 2018 г. упало более чем в 3,5 раза. В свою 
очередь, число выданных патентов на изобретения 
за тот же период уменьшилось более чем в 2,5 раза, 
а  на полезные модели  – более чем в  3,5  раза  
(рис. 6).
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Рис. 5. Количество публикаций, включенных в базу данных Scopus за 2018 г.,  
по странам Европы в расчете на 1 млрд ВВП по ППС (составлено авторами на основе данных [3])

Fig. 5. Number of publications included in the Scopus database for 2018  
by European countries per 1 billion of GDP by PPP (developed by the authors based on data of [3])

Наукоемкость ВВП как фактор  
инновационной активности организаций промышленности

Низкие затраты на науку оказывают сущест- 
венное влияние также на инновационную ак-
тивность организаций промышленности. Так, 
в  результате сравнительного анализа данных по 
странам Европы установлена сильная прямая за-
висимость уровня инновационной активности от 

наукоемкости ВВП. В соответствии с  выявленной 
закономерностью наиболее высокий уровень ин-
новационной активности наблюдается в  странах 
с наибольшими затратами на науку. Коэффициент 
корреляции между двумя показателями составил 
0,70.
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В частности, в 10 странах Европы наукоемкость 
ВВП составляет более 2 %, а уровень инновацион-
ной активности в среднем равен 53,9 %. Еще для 14 
стран значение наукоемкости ВВП попадает в ин-
тервал от 1 до 2  %, а  уровень инновационной ак-
тивности в среднем составляет 40,9 %. И наконец, 
в 13 странах наукоемкость ВВП находится на уров-
не менее 1  %, а  средний уровень инновационной 
активности равен всего 29,2 %, что сопоставимо со 
значением этого показателя для Республики Бела-
русь (28,7 %) (рис. 7).

Справочно. При проведении сравнительного ана-
лиза инновационной активности Беларуси и стран 
Европы необходимо учитывать особенности между-
народной методологии. Так, в  большинстве стран 
Европы организация считается инновационно ак-
тивной в течение 3 лет с момента, когда понесены 
затраты на инновации. В Беларуси период учета ра-
вен 1 году. По национальной методологии уровень ин-
новационной активности в 2018 г. составил 23,3 %, 
а при трехлетнем периоде учета – 28,7 %.

Еще одним признаком, оказывающим заметное 
влияние на уровень инновационной активности 
организаций промышленности, является числен-
ность исследователей на 1 млн населения. Указан-
ный индикатор отражает уровень занятости насе-
ления в научной сфере и таким образом выступает 
в  качестве показателя развития (приоритетности) 
и кадрового потенциала науки. Коэффициент пар-

ной линейной корреляции между инновационной 
активностью и  численностью исследователей со-
ставил 0,65. Как и  в  случае с  наукоемкостью, эта 
связь носит нелинейный характер. В частности, 
прирост инновационной активности несколько 
замедляется по мере увеличения численности ис-
следователей. Такая закономерность наилучшим 
образом описывается логарифмической функцией. 
Соответствующий коэффициент корреляции со-
ставляет 0,68.

Установленная закономерность показывает, что 
наибольший уровень инновационной активности 
характерен для 16 стран Европы, где численность 
исследователей на 1 млн жителей превышает 4 тыс. 
человек. Так, максимальный уровень инновацион- 
ной активности наблюдается в  Бельгии (68,2  %), 
Финляндии (64,7 %) и Норвегии (60,4 %). При этом 
численность исследователей на 1 млн населения 
в этих странах составляет 4905, 6707 и 6407,5 чело-
века соответственно.

В 13 странах Европы, где численность исследо-
вателей попадает в интервал от 2 до 4 тыс. человек 
в расчете на 1 млн населения, уровень инновацион-
ной активности в среднем составляет 33,6 %. В эту 
группу входят преимущественно страны Централь-
ной и Восточной Европы, например Чехия и Сербия 
(численность исследователей – 3690 и 2079 человек 
на 1 млн населения, уровень инновационной актив-
ности – 42,6 и 39,3 % соответственно).
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Fig. 6. Number of applications and registration of patents for inventions and utility models  
from national applicants in 2011–2018 (developed by the authors based on data of [2, p. 162])
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Наконец, всего для 8 анализируемых стран чис-
ленность исследователей в  расчете на 1  млн на-
селения оказалась меньше 2  тыс. человек. К этой 
группе стран относится и Беларусь (1875 исследо-
вателей). Средний уровень инновационной актив-
ности в  этих странах составляет всего 26,8  %, что 
практически равно значению соответствующего 
показателя для нашей страны (28,7  %). Наиболее 
близкой к Беларуси по двум указанным критериям 
является Латвия, где численность исследователей – 
1786 человек на 1 млн населения, а уровень инно-
вационной активности – 24,9 % (рис. 8).

Таким образом, уровень инновационной ак-
тивности организаций промышленности в  значи-
тельной мере зависит от показателей финансового 
и  кадрового обеспечения научной сферы. Инно-
вационная деятельность связана с  внедрением 
новшеств (новых процессов производства и  про-
дукции), которые разрабатываются учеными. Если 
в  стране не создаются собственные новшества, то 
инновационное развитие сводится к  заимствова-
нию иностранных технологий. В этом случае инно-
вационная деятельность организаций промышлен-
ности заключается в простой закупке оборудования, 
а не в разработке собственных новшеств.

В связи с этим важным индикатором, отражаю- 
щим специфику инновационной активности, яв-

ляется отношение затрат на исследования и  раз-
работки к затратам на приобретение машин и обо-
рудования в  рамках технологических инноваций. 
В 2018 г. в Беларуси затраты на исследования и раз-
работку новых продуктов, услуг и методов их произ- 
водства, а также новых производственных процес-
сов составили всего 21,9 % от величины затрат на 
приобретение машин, оборудования, установок, 
связанных с технологическими инновациями. Это 
одно из самых низких значений данного показате-
ля в странах Европы. Меньшее соотношение фик-
сируется только для Сербии (10,1 %) и Македонии 
(4,7  %). При этом во всех странах Западной Евро-
пы наблюдается значительное превышение затрат 
на науку над затратами на приобретение машин 
и оборудования. В наибольшей степени это харак-
терно для Швеции (превышение в 6,2 раза), Бельгии 
(в 4,8 раза) и Франции (в 4,2 раза). В других стра-
нах с наиболее крупными экономиками в Европей-
ском союзе также преобладают затраты на научные 
исследования и  разработки: в Великобритании  – 
в 1,04 раза, Германии – 2,9, Италии – в 2 раза.

Ситуация, когда затраты на науку меньше за-
трат на приобретение машин и оборудования, ха-
рактерна только для стран Южной и  Восточной 
Европы. Однако и  в  них положение, как правило, 
выгодно отличается от ситуации в Беларуси (рис. 9).
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Рис. 7. Зависимость уровня инновационной активности  
от наукоемкости ВВП в странах Европы (составлено авторами на основе данных [1; 4])

Fig. 7. Dependence of the level of innovation activity on the knowledge intensity  
of GDP in European countries (developed by the authors based on data of [1; 4])
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Перспективы развития научно-технического потенциала 

Изменение негативных трендов в научной, на-
учно-технической и  инновационной сферах дея-
тельности и реализация интеллектуального потен-

циала белорусского народа на уровне передовых 
стран Европы связаны со значительным наращи-
ванием наукоемкости ВВП. С учетом неразвитости 
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Рис. 9. Соотношение затрат на научные исследования и разработки к затратам на приобретение  
машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями (составлено авторами на основе данных [4])

Fig. 9. The ratio of the cost of research and development to the cost of acquiring machinery  
and equipment related to technological innovation (developed by the authors based on data of [4])

Рис. 8. Зависимость уровня инновационной активности от кадрового потенциала научной сферы  
в странах Европы (составлено авторами на основе данных [1; 4])

Fig. 8. Dependence of the level of innovation activity on the human potential of the scientific sphere  
in European countries (developed by the authors based on data of [1; 4])
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внебюджетных механизмов финансирования нау-
ки в среднесрочной перспективе требуется обеспе-
чить существенное увеличение государственной 
поддержки научных исследований и разработок. 

В большинстве стран Европы государственная 
поддержка науки осуществляется двумя способа-
ми: во-первых, через прямые бюджетные расходы 
на науку; во-вторых, посредством стимулирования 
научной деятельности с помощью системы налого-
вых льгот.

По уровню налогового льготирования научно- 
инновационной сферы Республика Беларусь значи-
тельно уступает большинству ведущих стран Евро-
пейского союза. В частности, общий объем высво-
божденных средств в результате применения льгот 
в  научной, научно-технической и  инновационной 
сферах по итогам 2018 г. составил 318,6 млн руб. При 
этом более 70 % общего объема данных средств при-
ходится на Парк высоких технологий и его резиден-

тов. В свою очередь, объем налогового стимулиро-
вания научной деятельности составил 62,7 млн руб., 
или 0,05  % от ВВП. В большинстве ведущих стран 
Европейского союза уровень налогового стимули-
рования научной деятельности значительно выше. 
Так, например, в Словении объем налоговых льгот 
составляет 0,1 %, в Ирландии и Австрии – 0,2 %.

Существенный вклад в  финансирование науч-
ных исследований и  разработок в  странах Евро-
пы вносят бюджетные источники. Так, например, 
в  среднем по странам Европейского союза объ-
ем затрат на науку из средств бюджета составляет 
0,49 % от ВВП, в Российской Федерации – 0,6 %. Для 
Беларуси этот показатель равен всего 0,25 % от ВВП.

Совокупная государственная поддержка науч-
ной деятельности в  Республике Беларусь оцени- 
вается на уровне 0,3 % от ВВП. По данному показа-
телю наша страна уступает большинству государств 
Европы (рис. 10).
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Рис. 10. Уровень государственной поддержки научной деятельности в странах Европы  
(составлено авторами на основе данных [5])

Fig. 10. Level of state support for research and development in European countries
(developed by the authors based on data of [5])
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Заключение

В результате анализа данных международной 
статистики определено, что Республика Беларусь 
входит в группу из 10 стран Европы с наименьшим 
уровнем внутренних затрат на научные исследо-
вания и разработки как по отношению к ВВП, так 
и в расчете на душу населения. Установлена силь-
ная прямая зависимость численности исследова-
телей от уровня финансирования научной сферы 
(коэффициент корреляции составил 0,86). По чис-
ленности исследователей на 1 млн жителей уро-
вень Республики Беларусь более чем в 2 раза ниже 
среднего значения стран Европы. 

Низкий уровень ресурсного и  кадрового обе-
спечения научной сферы в  Беларуси определяет 
негативные тенденции в области публикационной 
и  патентной активности ученых, являющейся от-
ражением результативности науки. В частности, 
по международным показателям публикационной 
активности Беларусь занимает последнее место 
среди стран Европы. С 2011 по 2018 г. наблюдалось 

резкое снижение заявок на патентование изобре-
тений и полезных моделей (более чем в 3,5 раза). 

Наукоемкость ВВП в  значительной мере опре-
деляет уровень и характер инновационной актив-
ности организаций промышленности. Беларусь 
относится к  странам с  наукоемкостью ВВП менее 
1  %, для которых уровень инновационной актив-
ности не превышает 30 %. При этом сама иннова-
ционная деятельность в большинстве случаев сво-
дится к  заимствованию зарубежных технологий, 
а  в  структуре затрат на технологические иннова-
ции преобладают расходы на приобретение машин 
и оборудования. 

Для изменения сложившейся ситуации в  сред-
несрочной перспективе требуется значительно уве- 
личить государственную поддержку научной дея-
тельности, которая в настоящее время оценивает-
ся в 0,3 % от ВВП. По данному показателю Беларусь 
уступает большинству европейских стран, даже 
в регионе Восточной Европы.

Библиографические ссылки

1. UNESCO Institute for Statistics Database [Internet; cited 2020 February 12]. Available from: http://data.uis.unesco.
org/.

2. Шумилин АГ, Гусаков ВГ, редакторы. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 
2018 года. Аналитический доклад. Минск: ГУ «БелИСА»; 2019. 280 с.

3. Scimago Journal & Country Rank [Internet; cited 2020 February 12]. Available from: https://www.scimagojr.com/coun-
tryrank.php.

4. Eurostat: results of the community innovation survey 2016 [Internet; cited 2020 February 12]. Available from: https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.

5. OECD.Stat [Internet; cited 2020 February 12]. Available from: https://stats.oecd.org/.

References

1. UNESCO Institute for Statistics Database [Internet; cited 2020 February 12]. Available from: http://data.uis.unesco.
org/.

2. Shumilin AG, Gusakov VG, editors. O sostoyanii i perspektivakh razvitiya nauki v Respublike Belarus’ po itogam 2018 goda. 
Analiticheskii doklad [About condition and perspectives of science development in the Republic of Belarus following the 
results of 2018. Analytical report]. Minsk: SO «BelISA»; 2019. 280 p. Russian.

3.  Scimago Journal & Country Rank [Internet; cited 2020 February 12]. Available from: https://www.scimagojr.com/
countryrank.php.

4. Eurostat: results of the community innovation survey 2016 [Internet; cited 2020 February 12]. Available from: https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.

5. OECD.Stat [Internet; cited 2020 February 12]. Available from: https://stats.oecd.org/.

Статья поступила в редколлегию 17.02.2020.  
Received by editorial board 17.02.2020.

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;1:13–22
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;1:13–22



23

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:
Титаренко ЛГ. Виртуализация образования в условиях 
цифровой экономики. Журнал Белорусского государст- 
венного университета. Со цио логия. 2020;1:23–30.

F o r  c i t a t i o n:
Titarenkо LG. Virtualization of education in a digital eco- 
nomy. Journal of the Belarusian State University. Sociology. 
2020;1:23–30. Russian.

А в т о р:
Лариса Григорьевна Титаренко – доктор социологи-
ческих наук, профессор; профессор кафедры социоло-
гии факультета философии и социальных наук.

A u t h o r:
Larissa G. Titarenko, doctor of science (sociology), full 
professor; professor at the department of sociology, faculty 
of philosophy and social sciences.
larissa@bsu.by

УДК 316.34

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Л. Г. ТИТАРЕНКО1)

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

Рассматриваются проблемы совершенствования подготовки специалистов в системе высшего образования Респу-
блики Беларусь с учетом новых задач и вызовов в условиях цифровизации экономики. Автор исходит из того, что 
обучение информационно-компьютерным технологиям и формирование цифровой культуры необходимо осущест-
влять не только в отношении студентов, получающих профильное образование в данной сфере, но и всех остальных 
студентов. В цифровой культуре выделяются не только профессиональные (специальные), но и общие, универсальные  
компетенции, необходимые специалистам, занятым в любой сфере современной экономики. Те же универсаль- 
ные компетенции нужны и для эффективной жизнедеятельности населения в целом в условиях нарастающей цифро-
визации. Высшее образование требует значительной модернизации для того, чтобы развивать у всех студентов вос-
требованные компетенции и цифровую культуру и тем самым готовить кадры для цифровой экономики. Поколение 
студентов, погруженное в виртуальную реальность интернета, готово к соответствующим изменениям в сфере об-
разования. Его виртуализация будет адекватным ответом на глобальный вызов, стоящий в настоящее время и перед 
Беларусью, и перед другими странами, идущими по пути развития индустрии 4.0.

Ключевые слова: цифровизация экономики; высшее образование; цифровая культура; виртуализация; универ-
сальные и специальные компетенции.

VIRTUALIZATION OF EDUCATION  
IN A DIGITAL ECONOMY

L. G. TITARENKОа

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

The article discusses the problems of improving the training of specialists in the higher education system of the Repub-
lic of Belarus, taking into account new tasks and challenges in the context of the digitalization of the economy. The author 
proceeds from the fact that training in information and computer technologies and the formation of a digital culture must 
be carried out not only for the students receiving specialized education in this field, but also for all other students. In digital 
culture, not only professional (special), but also general, universal competencies are required for specialists employed in 
any area of the modern economy. The same universal competencies are necessary for the effective life of the population as 
a whole in the context of growing digitalization. The sphere of higher education needs significant modernization in order to 
develop the required competencies and digital culture for all students and thereby prepare personnel for the digital economy. 
The young generation of students, totally involved in the virtual reality of the Internet, is ready for the corresponding chan- 
ges in the field of education. Its virtualization will be an adequate response to the global challenge currently facing Belarus 
and other countries along the path of developing industry 4.0.

Keywords: digitalization of the economy; higher education; digital culture; virtualization; universal and special compe-
tencies.
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Введение

Цифровизация стала для современности ключе-
вым словом, которое характеризует не только уро-
вень актуального производства, торговли, рынков 
труда и товаров, но и уровень повседневной жизни 
разных групп населения, включая средства обуче-
ния, социализации, развлечения, коммуникации, 
мобильности и  т.  п. На эту проблему обращено 
пристальное внимание правительств. Так, в Респу-
блике Беларусь были приняты нормативно-право-
вые документы, в которых переход к электронной 
(цифровой) экономике был обозначен в  качестве 
стратегического ориентира. Государственная про-
грамма развития цифровой экономики и  инфор-
мационного общества на 2016–2020  гг. устанав-
ливает цель улучшения условий, содействующих 
трансформации сфер человеческой деятельности 
под воздействием информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), включая формирование 
цифровой экономики, развитие информационно-
го общества и  совершенствование электронного 
правительства  [1]. В  целом эти показатели соот-
ветствуют пятому технологическому укладу, при 
котором электроника, микроэлектроника, инфор-
мационные технологии, генная инженерия и тому 
подобное являются основными отраслями. Зна-
чительная часть экономики Беларуси находится 
еще в  зрелой фазе четвертого технологического 
уклада, хотя пятый уклад (доминирующий в наи-
более развитых странах мира) также развивается 
и  находится в  фазе роста. Рывок в  технико-эко-
номическом развитии позволит стране более эф-
фективно внедрять инновации и  на этой основе 
осуществлять развитие и  экономики, и  страны 
в целом. Отсюда понятна огромная важность раз-
вития информационных технологий и  всего, что 
с ними связано.

Становление шестого технологического уклада 
неотделимо от четвертой промышленной револю-
ции, или индустрии 4.0. О ней говорят уже многие 
годы не только на научных конференциях, но и на 
форуме в  Давосе, а  также в  мировых экономиче-
ских институциях  [2]. Среди основных направ-
лений технологического развития индустрии  4.0 
выступают системы искусственного интеллекта, 
глобальные информационные сети. Успехи в  раз-
витии технологий обработки информации, теле-
коммуникаций, финансовых технологий форми-
руют цифровую экономику, которая повлечет за 
собой дальнейшую глобализацию экономики, фор-
мирование единого мирового рынка товаров, ка-
питала, труда. Беларусь прикладывает усилия для 
развертывания четвертой промышленной рево-
люции, которая требует приоритетного внимания 
к цифровой трансформации. Уже достигнуты опре-

деленные успехи на этом пути. Так, по индексу 
развития ИКТ Международного союза электросвя-
зи в 2018 г. Беларусь занимала 32-е место в мире. 
В СНГ она на 1-м месте: по 11 показателям индек-
са, включая доступ к информационно-коммуника-
ционным технологиям, степень их использования 
(количество активных пользователей мобильной 
связи и интернета), а также навыки использования 
информационных технологий у  жителей страны, 
Беларусь добилась самых больших успехов. Особо 
высоко оценивается тот факт, что «в Беларуси соз-
дана развитая инфраструктура, которая позволя-
ет оказывать населению услуги фиксированного 
и мобильного доступа» к интернету [3]. Таким об-
разом, у страны есть успехи в повышении уровня 
развития ИКТ. Однако достигнутые пока результа-
ты недостаточно высоки по сравнению с результа-
тами стран-лидеров.

Как доказывает опыт наиболее продвинутых 
на пути четвертой индустриальной революции 
стран, ускорение технологических преобразований 
и  цифровая модернизация успешны тогда, когда 
имеются подготовленные кадры, владеющие соот- 
ветствующими информационными и другими но-
выми технологиями. Образование (вместе с  нау- 
кой) входит в  структуру национальной иннова- 
ционной системы, ее главными задачами являются 
подготовка для экономики кадров, способных за-
ниматься инновационной деятельностью в любой 
сфере занятости. 

В  настоящее время, несмотря на значительное 
количество в  Беларуси подготовленных специа- 
листов с  высшим образованием, занятых в  эко-
номике (более 40  %, что выше, чем в  странах Ев-
ропейского союза), специализация выпускников 
не соответствует запросам цифровой экономики. 
Поэтому ключевым вопросом остается подготовка 
специалистов в  области инновационной деятель-
ности. Пока система образования не полностью 
соответствует задачам реализации проекта «Бе-
ларусь интеллектуальная»: недостаточно быстрое 
реагирование этой системы на изменение рынка 
труда и  новые его запросы названы в  стратегии 
«Наука и  технологии: 2018–2040» «существенным 
вызовом» для Беларуси [4, c. 10]. В то же время на-
ращивание научно-технической компетенции 
кадров является важной составляющей интеллек- 
туального и экономического роста Беларуси. Отсю-
да следует, что эффективная подготовка молодых 
специалистов в учреждениях высшего образования 
посредством развития у них качеств, навыков, ком-
петенций, необходимых для успешного включения 
в новый цифровой рынок труда, входит в число за-
дач государственной важности.
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Цифровая культура как основа трансформации образования

Ключевым концептом для понимания процес-
са виртуализации образования является цифровая 
культура. В  научной литературе имеется немало 
определений данного понятия, которые расходятся 
между собой, делая акцент на разных аспектах – от 
философского до сугубо технологического  [5]. Не-
смотря на различия в интерпретации определения 
и структуры цифровой культуры, большинство ав-
торов включают в  ее содержание определенный 
уровень цифровых знаний, цифровые ценности, 
новые коммуникационные связи, цифровые на-
выки по использованию знаний информационных 
технологий, специальные цифровые компетенции 
по овладению ИКТ и практики применения указан-
ных знаний, навыков и компетенций в конкретной 
сфере жизнедеятельности (в том числе сферу эко-
номики). При этом, как справедливо подчеркивает 
Е. Елькина, «цифровая культура не представляет то-
тальной дигитализации, она репрезентирует мно-
гообразие моделей, сформированных интеграцией 
цифровых технологий с другими формами знаний 
и деятельности» [5,  с. 74]. Это означает, что могут 
создаваться различные модели цифровой куль-
туры, обусловленные использованием цифровых 
технологий в  разных сферах науки, культуры, по-
литики, права и т. д. Все эти модели нельзя считать 
полностью самостоятельными, так как они связаны  
со взаимодействием той или иной сферы с исполь-
зованием ИКТ: это своеобразные междисципли-
нарные практики, которые подтверждают широкие 
возможности цифровых технологий в разных обла-
стях жизни общества, включая сферу образования. 

Особое место в  цифровой культуре отводится 
цифровым компетенциям. Они формируются на 
базе имеющихся цифровых знаний, но отличают-
ся своей практической направленностью (на при-
менение существующих знаний к  решению кон-
кретных проблем, стоящих в  той или иной сфере 
деятельности). Определение цифровых компетен-
ций как одних из важнейших для развития эко-
номики нынешнего века было дано в документах 
Европейского союза много лет назад и  подчерки-
вало, по сути, их основное отличие от других клю-
чевых компетенций  – творческое использование 
информационно-компьютерных технологий для 
решения задач в любой сфере человеческой жизне-
деятельности. Таким образом, формируя у  совре-
менного поколения студентов цифровую культуру 
и цифровые компетенции, система высшего обра-
зования подготавливает их не только к эффектив-
ной занятости в  сфере экономики, но и к  жизни 
в  целом в  новой, цифровой, реальности. На наш 
взгляд, в вышеизложенном понимании цифровых 
компетенций следует подчеркнуть их творческий 

характер, который означает, что невозможно най-
ти один-единственный механизм использования 
ИКТ: в каждой новой сфере деятельности и в каж-
дом конкретном случае он может различаться. 

Творческий подход к применению ИКТ соответ-
ствует модели креативного действия, разработан-
ной в конце прошлого века немецким социологом 
Х.  Йоасом на основе развития им прагматиче-
ских идей американского философа-прагматиста 
Дж.  Дьюи. В  трактовке человеческого действия, 
представленной Х. Йоасом [6], креативность явля-
ется его универсальной характеристикой: даже на 
уровне неотрефлексированных практик в  любой 
ситуации субъект действия неосознанно проявляет 
свою креативность. Этот тезис в  полной мере от-
носится к применению ИКТ: их использование не 
может не иметь творческого характера, не варьиро-
ваться каждым субъектом в зависимости от уровня 
его знаний, навыков, мотиваций и т. п. Вероятно, по 
этой причине цифровые компетенции и считают- 
ся столь необходимыми любому современному 
(молодому и более опытному) человеку.

Цифровые компетенции включают в  себя ши-
рокий набор качеств по использованию информа-
ции (анализ, систематизация, активный поиск для 
решения конкретной задачи), коммуникативные 
навыки (прежде всего общение в  интернет-среде, 
работа в  социальных сетях, обмен информацией 
с  помощью цифровых средств для эффективно-
го сотрудничества в  любой сфере деятельности), 
умение работать с базами данных (использование 
имеющихся программ и  создание новых и  т.  п.), 
способность решать задачи с  помощью адекват-
ных цифровых средств и  ресурсов. Входят в  циф-
ровые компетенции также понимание и примене-
ние норм работы с  электронными ресурсами, что 
включает не только соблюдение авторских прав, но 
и  знание этических принципов такой деятельно-
сти, а также знание и использование технических 
средств для обеспечения компьютерной безопас-
ности, что чрезвычайно важно в современном гло-
бальном мире.

Очевидно, что ни одно учебное заведение не мо- 
жет предоставить студентам полный набор таких 
компетенций, однако базовые принципы, умения, 
понимание основ работы с  ИКТ должны быть из-
ложены. Как отмечается в  стратегиях развития 
Беларуси, до 2040  г. должно быть обеспечено по-
всеместное применение ИКТ во всех сферах жиз-
недеятельности нашего общества [4, c. 16]. Поэтому 
обучение студентов цифровой культуре, оказание 
им помощи в  овладении ИКТ с  последующим их 
использованием в цифровой экономике – нынеш-
няя задача высших учебных заведений.
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В соответствии с новыми задачами в сфере обра-
зования ряд высших учебных заведений перестраи- 
ваются, трансформируя процесс образования из 
традиционного в цифровой. Это не значит, что все 
обучение переносится в  виртуальную сферу (дис-
танционные курсы и  самостоятельное освоение 
студентами цифровых практик), однако некоторые 
университеты разрабатывают программы для всех 
уровней обучения по перестройке этого процесса. На-
пример, Санкт-Петербургский национальный иссле- 
довательский университет информационных тех-
нологий, механики и оптики (Университет ИТМО) 
разработал новые дисциплины, способствующие 
освоению ИКТ и подготовке к эффективному вклю-
чению в цифровую жизнедеятельность, для каждо-
го курса обучения [7]. Общей целью новых дисци-
плин является формирование цифровой культуры 
студентов, которая позволит им правильно пози-
ционировать себя в  информационном простран-
стве и самостоятельно следовать наиболее адекват-
ным для конкретной ситуации моделям поведения. 
Разработчики программ исходили из того, что все 
без исключения студенты нуждаются в  цифровой 
культуре и  ИКТ-компетенциях, поскольку сферы 
жизни общества быстро изменяются в  направ-
лении информатизации. В  Университете ИТМО 
считают, что овладение цифровой культурой от-
носится к  фундаментальному обучению ввиду ее 
универсальной востребованности. Все разработан-
ные в  университете дисциплины введены в  учеб-
ный план как обязательные, хотя львиная доля их 
освоения приходится на дистанционные онлайн-
методы. Специалисты учебного заведения спра-
ведливо считают, что нынешнее поколение сту-
дентов (так называемые миллениалы [8], или дети 
поколения «цифровых иммигрантов», рожденных 
в последние десятилетия ХХ в. и еще незнакомых 
с гаджетами в годы своей ранней социализации [9], 
но освоивших интернет во взрослом состоянии) 
уже не может обучаться традиционными метода-
ми. Именно с учетом социализации и ценностных 
установок молодого поколения и нужна трансфор-
мация всей системы образования: ее значительная 
виртуализация по формам обучения, введение но-
вых дисциплин для овладения необходимыми зна-
ниями ИКТ, широкое использование электронных 
баз данных, обновление содержания изучаемых 
дисциплин. Классические занятия полностью не 
отменяются, они сохраняются для консультаций 
с преподавателями по изучаемым темам, проведе-
ния с ними мастер-классов, разбора практических 
упражнений по использованию ИКТ и  у  прибли-
женных к  профессиональной практике студентов 
разного профиля обучения. Для заинтересованных 
в углубленном изучении цифровой культуры пред-
лагаются факультативы. Более того, специальные 

курсы по обучению педагогическим информацион-
ным технологиям функционируют для всех препо-
давателей этого университета, потому что его ру-
ководство считает, что наличие ИКТ-компетенций 
является «определяющим для всех, кто работает 
и учится в вузе» [7].

В  трансформации образовательного процесса 
с учетом введения в программы ряда дисциплин по 
цифровой культуре необходимо учесть, что, кроме 
собственно цифровых компетенций, в  цифровую 
культуру включаются так называемые универ-
сальные компетенции, овладение которыми необ- 
ходимо для подготовки современного молодого 
специалиста в той же мере. Как отмечают многие 
практики, зачастую молодым специалистам суще-
ственно не хватает именно таких универсальных 
компетенций. В  условиях быстрой смены профес- 
сий стало очевидным, что даже за годы учебы 
в высшем учебном заведении спрос на ту или иную 
конкретную специальность может измениться. 
С учетом того что ежегодно сотни профессий про-
сто перестают существовать, а  новые появляются, 
значение набора таких компетенций, которые при-
годятся на любом месте и в любой сфере деятель-
ности, резко возрастает. Поэтому работодатели 
стремятся подбирать кадры с уникальным набором 
навыков и  компетенций, применимых в  любой 
сфере. Их наличие позволит современным органи-
зациям получать специалистов, способных выпол-
нять новые задачи в новых условиях. Эти универ-
сальные компетенции включают умение работать 
в команде, коммуникабельность в коллективе, кри-
тическое мышление, аналитические и управленче-
ские навыки. И  именно этих качеств, по мнению 
многих ученых и  практиков, не хватает молодым 
специалистам [10, c. 39]. 

Приведем также социологические данные рос-
сийских ученых Р.  Абрамова и  С.  Климовой. Они 
эмпирически выявили качества, которые могут 
рассматриваться как необходимые индикаторы 
успеха и инновационности современных работни-
ков (мы бы добавили – универсальные компетен-
ции): уверенность в  себе и  внутренний контроль; 
установка на непрерывное образование, освоение 
новых навыков и профессий; навык работы с источ-
никами информации; социальная компетентность; 
ориентация на цель и практически постоянное со-
стояние мобилизации для достижения этой цели 
[11, c. 103–105]. Данные навыки и качества можно 
культивировать у  студентов, занимающихся по 
любой вузовской специальности, так как они необ- 
ходимы в любой сфере труда. 

Что прежде всего необходимо трансформиро-
вать в  образовательном процессе в  системе выс-
шего образования? Известный белорусский спе-
циалист М.  М.  Ковалев предлагает целый набор 
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преобразований. Он выдвигает несколько прио- 
ритетов, выведенных из собственного опыта, но во 
многом сходных с  теми преобразованиями, кото-
рые уже имеют место в ряде российских (и зарубеж-
ных) учреждений высшего образования, включая 
упомянутый Университет ИТМО. Во-первых, этот 
набор включает открытие новых магистерских про-
грамм по широкому спектру специальностей с уче-
том требований рынка труда (цифровой туризм, 
цифровое сельское хозяйство, цифровое здравоох-
ранение и т. д.). Во-вторых, переобучение всех без 
исключения преподавателей, повышение их квали-
фикации, которое должно базироваться на совре-
менных IT-программах. При этом будет необходи-
мо создавать онлайн-поддержку преподавателям 
однотипных дисциплин, интегрировать их усилия 
в трансформации читаемых курсов. В-третьих, не-
обходим переход на смешанное обучение, сочетаю-

щее традиционные занятия с онлайн-курсами, или 
перевод на дистанционный формат части любой 
читаемой дисциплины. В-четвертых, предлагается 
интеграция корпоративного и  университетского 
образования. Далее автор предлагает значительно 
улучшить информационно-компьютерную подго-
товку школьников, ввести возможность обучения 
студентов в течение разных сроков (в зависимости 
от скорости овладения знаниями и  достигнутых 
успехов), широко организованное общение студен-
тов, преподавателей и администрации посредством 
социальных сетей. В  результате реализации всех 
приоритетов, по мнению М. М. Ковалева, универси-
теты смогут стать «драйверами» цифровой эконо-
мики [10, с. 39–41]. Эта всеобъемлющая программа 
действий может стать основой для научно-прак-
тической дискуссии по назревшей проблеме вир- 
туальной трансформации системы образования.

Цифровое поколение белорусских студентов

Современное поколение белорусских студен-
тов имеет все основания быть причисленным 
к  цифровому поколению, или миллениалам. Лю-
бой представитель этого поколения «все больше 
перемещается из актуальной реальности в вирту-
альную» [12, c. 102], при этом он все больше ориен- 
тируется на собственные ценности и  интересы, 
нежели на интересы общества, и не приемлет на-
сильственного вторжения в  пространство сво-
их интересов ни родителей, ни преподавателей. 
Только в  виртуальном пространстве, социаль-
ных сетях они позволяют себе полностью реали-
зовать свои интересы, общаться, а  в  публичном 
пространстве часто не высказывают собственных 
взглядов и предпочтений. На занятиях они часто 
присутствуют формально, так как не в состоянии 
слушать длинные лекции, не отвлекаясь на гад-
жеты, мессенджеры и  другие интернет-игрушки. 
Следуя устоявшемуся белорусскому стереотипу, 
они предпочитают получить диплом о высшем об-
разовании, даже если не собираются работать по 
специальности (этот факт подтвержден многими 
социологическими исследованиями: мотив по-
ступления в университет в надежде, что «диплом 
о высшем образовании всегда пригодится в жиз-
ни», отмечают около трети респондентов в наших 
ежегодных опросах). Естественно, что цифровая 
трансформация содержания и  методов обучения 
в системе высшего образования получает у этого 
поколения позитивный отклик. Так, в исследова-
нии минских студентов старших курсов разных 
профилей обучения, проведенном под руковод-
ством автора в 2019 г. (выборка включала 509 че-
ловек), треть опрошенных высказались за перевод 
учебно-образовательного процесса на смешанный 

формат, сочетающий очные занятия и  онлайн-
занятия. Это не так много, но вместе с теми, кто 
предпочел  бы только дистанционное обучение, 
доля респондентов, желающих цифровой транс-
формации, составила более 50 % опрошенных. По 
мнению более чем половины студентов, использо-
вание ИКТ в учебном процессе позволяет им по-
вышать свой уровень знаний и  улучшает умение 
добывать новые знания посредством электронных 
баз данных. На вопрос о том, насколько важным 
для них является использование ИКТ в  процессе 
обучения, 40 % опрошенных выбрали ответ «очень 
важно» и еще 48 % – «скорее важно». Данные от-
веты, на наш взгляд, подтверждают вывод о необ-
ходимости цифровой трансформации образова-
ния. Можно сказать, что белорусские миллениалы 
в этом вопросе не отличаются от представителей 
поколения «цифровых аборигенов» (digital natives) 
в других странах (тех, кто социализировался в ус-
ловиях господства гаджетов и  других цифровых 
инструментов).

Однако эти данные не означают, что белорус-
ские миллениалы уже обладают высокой цифровой 
культурой и  всеми компетенциями, необходимы-
ми для эффективного включения в цифровую жиз-
недеятельность. Скорее, их знания и умения пока 
касаются отдельных аспектов этой культуры, пре-
жде всего связанных с  возможностями самореа- 
лизации в  виртуальном пространстве и с  развле-
чениями, которые в огромном количестве предла-
гает цифровизация. Судя по данным упомянутого 
исследования, белорусские студенты, высоко оце-
нивающие знание и использование ИКТ, зачастую 
сильно недооценивают необходимость развития 
у  себя универсальных компетенций и  навыков, 



28

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;1: –
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;1: –

рассмотренных выше. Как и ожидалось, 99 % из них 
пользуются ИКТ, причем более четверти постоянно 
находятся в интернете, еще 48 % проводят от 5 до 
7 ч ежедневно и только 12 % – до 3 ч. Однако инфор-
мационные ресурсы используются ими прежде все-
го в целях общения и развлечения. Студенты указа-
ли, что больше всего любят общаться в социальных 
сетях (28 %), некоторой популярностью у них поль-
зуются информационно-новостные порталы (18 %) 
и развлекательные ресурсы (15 %). Учебные порта-
лы заняли только 4-е место в этом ряду, платформы 
для самообучения – 5-е. Эти данные подтверждают, 
что нынешнее поколение действительно является 
цифровым. При этом использование информации 
и знание ИКТ далеко не всегда продуктивно с точ-
ки зрения учебы или подготовки к будущей рабо-
те: они не ориентированы на развитие тех качеств, 
которые будут востребованы. Лишь 12 % опрошен-
ных студентов использовали ИКТ для подготовки 
к учебе и около 10 % – для саморазвития. Поскольку 
часть студентов работают, 7 % из них указали, что 
применяют ИКТ для работы. 

Что касается вышеупомянутых универсальных 
качеств, только 43  % респондентов свойственна 
открытость инновациям и  изменениям, 39 – пла-
нирование своих действий для достижения желае- 
мого результата, 46 – пунктуальность и ответствен-
ность за свои поступки, 38 – умение быстро адап-
тироваться к  новым обстоятельствам, 40  %  – го-
товность постоянно изучать и использовать новое, 

включая ИКТ. Конечно, самооценка может быть не-
точной, хотя, как известно, молодежь скорее склон-
на преувеличивать свои положительные качества, 
чем преуменьшать. На основании этих данных 
можно предположить, что молодому поколению, 
несмотря на его огромную продвинутость в освое-
нии и использовании ИКТ в разных целях, все еще не 
хватает универсальных компетенций, а также осо- 
знания их важности для самостоятельной успеш- 
ной жизни и трудовой карьеры. И это притом что 
именно данное молодое поколение, как уже отме-
чалось, является поколением digital natives, которое 
родилось и  выросло в  обществе, ставшем цифро-
вым, и  поэтому для него виртуальная реальность 
более привычна и  привлекательна, нежели реаль-
ность вне цифрового пространства. В связи с этим 
выразим солидарность с  теми авторами, которые 
утверждают, что сами по себе компетенции ра-
боты в  интернете еще не являются индикатором 
цифровой культуры специалиста: «Цифровая куль-
тура – это в первую очередь понимание современ-
ных информационных технологий, их функциона-
ла, а  также возможность грамотно использовать 
их в  работе или быту»  [7]. Только практическое 
освоение ИКТ для работы с базами данных и гра-
фическими редакторами, машинного обучения, 
компьютерного моделирования, статистического 
анализа и других навыков может сделать студента 
носителем цифровой культуры, пригодной в самых 
разных сферах деятельности.

Проблемы и угрозы виртуализации образования

При развитии цифровой культуры в области об-
разования ее субъектам невозможно избежать ри-
сков, связанных с недостаточно продуманной циф-
ровизацией процесса обучения. Участие субъекта 
в использовании ИКТ связано с рисками, вызывае-
мыми многими причинами, среди которых особое 
место занимает низкий уровень знаний и навыков 
человека в  сфере ИКТ. Практически молодых лю-
дей обучают владению этими технологиями только 
на уровне учреждения высшего образования либо 
специализированных курсов подготовки и  пере-
подготовки специалистов. Школьные уроки инфор-
матики дают азы в области ИКТ, которых не хватает 
ни для эффективного их использования в  разных 
сферах, ни для избежания информационных угроз 
и рисков.

Другой тип рисков связан с  возможным не-
достаточным пониманием сложности проблемы 
виртуализации образования на уровне управле-
ния и  практических механизмов реализации от-
дельных задач цифровой трансформации. Лю-
бые административные решения, не получившие 
поддержки университетского сообщества (вклю-
чая и  преподавателей, и  студентов), могут нане-

сти ущерб высшему образованию, исправление 
которого потребует ресурсов (в  том числе чело- 
веческих) и  значительных вложений капитала 
в формирование нового поколения профессорско-
педагогического состава.

Угрозы виртуализации образования связаны 
с  неоднозначностью понимания механизмов до-
стижения поставленных целей цифровизации 
(виртуализации) образования на практике. Цифро-
вая реальность изменила многие классические по-
нятия сферы образования, такие как мотивация по-
лучения образования, образовательные ценности, 
классический университет. Радикально меняется 
роль профессорско-преподавательского состава 
и значение ученых степеней и званий в новой вир-
туальной образовательной реальности. Постулиро-
вание необходимости виртуализации образования 
и  его централизованное внедрение администра-
цией не гарантирует принятия преподавателями. 
Цифровая трансформация образования способна 
вызвать у  некоторых из них техностресс (термин 
введен Э. Тоффлером) [15], который может снизить 
производительность и  мотивацию труда. Суще-
ствует угроза на фоне цифровизации образования 
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сократить количество дисциплин социально-гума- 
нитарного профиля, что может привести к техно-
кратизации образования, а  затем – и  всего обще-
ства. Негативные последствия этого процесса 
хорошо описаны в  ряде футурологических произ-
ведений [13;  14]. Даже отдельные элементы тех-
нократизации образования могут вызвать весьма 
нежелательные изменения в обществе: преумень-
шение роли нравственных основ и  принципов 
в  угоду «цифровой необходимости», нарушение 
прав отдельного пользователя интернета и вторже-
ние в личную информацию (это случается доволь-

но часто уже сейчас), распространение фейковой 
информации любого характера через социальные 
сети и другие медиа и т. д.

Решение этих и многих других проблем требу-
ет тщательной проработки правовых, нравствен-
ных, экономических аспектов процессов виртуа-
лизации образования. Своевременный учет этих 
угроз необходим, чтобы общество, решая важные 
экономические задачи, неожиданно не оказалось 
в  ловушке других проблем, связанных с  недо-
оценкой общечеловеческих ценностей, традиций 
и норм.
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Статья посвящена анализу процесса институционализации становления Евразийского экономического союза. 
Раскрыты основные направления, проблемы и противоречия интеграционных процессов, обоснована необходи-
мость формирования, помимо экономического, единого социально-гуманитарного пространства, а также воспроиз-
водства социальной базы.
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The article is devoted to the analysis of the institutionalization process of the Eurasian Economic Union. The author’s 
approach is marked by a wide socio-economic spectrum of analysis and at the same time the ambivalence of the conclusions 
of the study. Positive trends, stimulated by the deepening of integration and interaction between countries and cultures, the 
current problematic aspects of the processes, as well as the prospects for risks associated with them were delivered.
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС), как 
международная организация региональной эконо-
мической интеграции, обладающая международной 
правосубъектностью, действует с 1 января 2015 г., в ее 
состав входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия. Напомним, что идеология строи- 
тельства нового интеграционного объединения опи- 
сывается совокупностью таких взглядов, как гео-
политическое единство, добровольность, равно-
правие и независимость, осознание экономической 

целесообразности интеграции, получение выгоды 
каждым участником от интеграционных процессов, 
стремление к взаимопониманию, сотрудничеству, 
толерантности, гармоничное сочетание националь-
ных и  общечеловеческих ценностей, непротивопо-
ставление Евразии Европе и  другим государствам 
мира, открытость за пределами СНГ. Постсоветское 
евразийство (неоевразийство) представляет собой не 
только интеллектуальную концепцию, но и полити-
ческое мировоззрение и интеграционную практику.



32

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;1: –
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;1: –

В ЕАЭС с  2015 г. по настоящее время создана 
институциональная система, в основном разрабо-
тан порядок формирования и  функционирования 
его составляющих органов, определены их компе-
тенции, утверждена институциональная модель, 
предусматривающая скоординированную или со- 
гласованную политику в пределах и объемах, уста-
новленных Договором о  Евразийском экономи-
ческом союзе (далее – Договор о ЕАЭС), подпи-
санным в 2015 г., и международными договорами 
в соответствии с основными принципами и целя-
ми ЕАЭС, сформирована наднациональная система 
управления (Высший Евразийский экономический 
совет, включающий вспомогательные органы: со-
веты руководителей государственных органов, 
рабочие группы, специальные комиссии, Евразий-
ский межправительственный совет, Евразийская 
экономическая комиссия, Суд Евразийского эконо-
мического союза), утвержден бюджет ЕАЭС.

Государства  – члены ЕАЭС сделали серьезные 
шаги для обеспечения макроэкономической ста-
бильности: снижается дефицит консолидирован-
ного бюджета и  долга сектора государственного 
управления, наблюдаются относительно низкие 
темпы инфляции и более устойчивые инфляцион- 

ные ожидания, чему способствовало совершенст- 
вование институтов и  системы экономического 
управления (инфляционное таргетирование и вне-
дрение бюджетных правил), проведение в странах 
ЕАЭС более эффективной, прозрачной и  согласо-
ванной монетарной политики, взвешенной и пред-
сказуемой денежно-кредитной политики.

В течение последних 4 лет все государства до-
стигли соответствия значений годового дефицита 
консолидированного бюджета сектора государ-
ственного управления критериям, установленным 
Договором о ЕАЭС. В 2018 г. только в Кыргызстане 
превышен критерий конвергенции государствен-
ного долга (долг сектора государственного управле-
ния – на 4,7 % при улучшении значения этого пока-
зателя по сравнению с 2015–2017 гг.), а в Казахстане 
и Беларуси – приемлемый уровень инфляции (ин-
декс потребительских цен) на 0,5 % по состоянию на 
декабрь 2017 г. (табл. 1). Все названные государства 
продолжают работу по приведению количествен-
ных значений макроэкономических показателей 
в соответствие с критериями, установленными До-
говором о ЕАЭС согласно рекомендациям Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК), а также по 
стабилизации экономической ситуации в странах.

Та б л и ц а  1

Количественные значения макроэкономических показателей,  
определяющих устойчивость экономического развития государств – членов ЕАЭС в 2015–2018 гг.1, %

Ta b l e  1
Quantitative values of macroeconomic indicators,  

determining sustainability of economic development EAEU member states in 2015–2018, %

Страны

Годовой дефицит консолидиро-
ванного бюджета сектора государ-
ственного управления, % от ВВП2

Долг сектора государственного 
управления, % от ВВП3

Уровень инфляции  
(индекс потребительских цен),  

% к декабрю предыдущего года4

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 
2018  

(сентябрь – 
октябрь)

2015 2016 2017 2018 

Армения –4,8 –5,5 –4,8 –1,6 43,7 51,5 53,4 49,9 99,9 98,9 102,6 101,8

Беларусь 2,3 1,7 2,9 4,1 32,6 41,5 42,1 38,2 112,0 110,6 104,6 105,6

Казахстан –2,2 –2,6 –5,2 –1,5 17,5 19,2 19,3 18,6 113,6 108,5 107,1 105,3

Кыргызстан –1,4 –4,4 –2,9 –0,3 57,3 58,9 59,7 54,7 103,4 99,5 103,7 100,5

Россия –2,5 –3,0 –0,6 3,5 11,4 11,9 12,0 11,0 112,9 105,4 102,5 104,3

Экономики государств  – членов ЕАЭС демон-
стрируют некоторый рост на фоне относительно 
благоприятной внешнеэкономической конъюнкту-
ры, укрепления внутреннего спроса и восстановле-
ния инвестиций. Все они показали увеличение ВВП 
после 2016 г. (рис. 1). В 2018 г. в Беларуси и России 

экономический рост достиг своего максимума за 
анализируемый промежуток времени. Прирост ВВП 
в этих странах составил 3,0 и 2,3 % соответственно 
(2,5 и 1,6 % в 2017 г.).

Можно отметить, что разный объем экономик 
государств  – членов ЕАЭС при доминировании 

1 Финансовая статистика Евразийского экономического союза. Оперативные данные за 2018 год : стат. сб. / Евраз. экон. 
комис. М., 2019.

2 Критерий, установленный Договором о ЕАЭС, – дефицит не более 3 % от ВВП.
3 Критерий, установленный Договором о ЕАЭС, – не более 50 % от ВВП.
4 Критерий, установленный Договором о ЕАЭС, – не более 5 процентных пунктов к наименьшему значению уровня ин-

фляции в государстве – члене ЕАЭС.
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России, значительная разница в ВВП между эконо-
миками Кыргызстана, Армении, с  одной стороны, 
и  Беларуси, Казахстана – с другой, а также между 
Беларусью и Казахстаном в некоторой степени ос-
ложняют интеграционные процессы, сказываются 

на формировании структур евразийской интегра-
ции, являются одной из причин распространения 
сепаратистских настроений среди национальной 
интеллигенции стран – членов ЕАЭС, могут спро-
воцировать центробежные силы. 
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Во всех странах показатель ВВП на душу населе-
ния на основе паритета покупательной способно-
сти после 2016 г. имел тенденцию к росту при со-
хранении большей разницы. Так, в  2018  г. он был 
самым высоким в России и  превосходил этот по-
казатель в Кыргызстане в 7,8 раза, Армении – в 2,5 
раза, Беларуси – в 1,7 раза (рис. 2).

Практика показывает, что разный уровень раз-
вития государств  – участников интеграционного 
объединения формирует закономерность асимме-

трии, которая в  кризисной ситуации проявляется, 
как правило, в нарушении критериев конвергенции 
и порождает конфликт между центробежной и цен-
тростремительной тенденциями. Негативным фак-
тором для развития экономик государств – членов 
ЕАЭС могут стать риски, связанные с завершением  
в 2018 г. цикла восстановления экономической ак-
тивности, и  высокие инфляционные риски5, что 
ограничивает потенциал дальнейшего стимули-
рования экономики со стороны монетарной по-

Рис. 2. ВВП на душу населения
Fig. 2. Gross domestic product per capita

Рис. 1. ВВП в странах – членах ЕАЭС в текущих ценах
Fig. 1. Gross domestic product in EAEU member countries at current prices
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5 Евразийский экономический союз. Цифры и факты. Библиотека евразийской интеграции [Электронный ресурс]. Евра- 
зийская экономическая комиссия. 2018. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%95%D0%AD%D0%9A% 
20-%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20(%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B%20
%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B)_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE% 
D1%82.pdf (дата обращения: 20.02.2019).
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литики. Нарастание внешних рисков (замедление 
глобального экономического роста, усиление про-
текционистских тенденций в  мировой экономи-
ке, повышенная волатильность на развивающихся 
рынках, постепенное ужесточение денежно-кре-
дитной политики в ряде развитых и развивающих-
ся стран в ответ на нарастающие дисбалансы, эска-
лация напряженности в торговой сфере, усиление 
торговых споров на региональном уровне) указы-
вает на необходимость поиска внутренних резер-
вов ЕАЭС, его интеграционных возможностей. Все 
более актуальным становится выявление новых ис-
точников устойчивого роста, в том числе за счет пре-
образований, направленных на повышение эффек-
тивности экономик и улучшение инвестиционного 
климата.

Углубление интеграционных процессов в  ЕАЭС 
осуществляется за счет формирования единых 
и общих рынков товаров, услуг, капиталов и рабо-
чей силы, где созданы одинаковые для всех правила 
и деятельность участников рынка из разных стран 
в основном лишь координируется при сохранении 
отсылок к национальному законодательству.

На пространстве Таможенного союза обеспечи-
вается свободное передвижение товаров. В ЕАЭС реа- 
лизуется единая внешнеторговая политика, при- 
меняются единые меры таможенно-тарифного и не- 
тарифного регулирования, а  также специальные 
антидемпинговые и  компенсационные меры по 
защите внутреннего рынка. В основе снятия техни-
ческих барьеров во взаимной торговле лежит тех-
ническое регулирование. По состоянию на конец 
2018 г. принято 46 технических регламентов, 40 из 
них введены в  действие и  обеспечивают единые 
требования безопасности продукции. Техническим 
регулированием охвачено около 85  % продукции, 
включенной в  единый перечень6. В ЕАЭС прово-

дится согласованная политика по применению 
санитарных, ветеринарно-санитарных и  каран-
тинных фитосанитарных мер, единых требований 
к товарам, а также по защите прав потребителей. 
В 2017 г. общий рынок товаров пополнился рынком 
лекарственных средств и  медицинских изделий. 
Регулирование обоих рынков предусматривает 
плавный переход от национального к единому ре-
гулированию.

В целом взаимная торговля стран ЕАЭС обуслов-
ливает достаточно высокую степень интеграции. 
В 2018 г. закрепилась тенденция роста объема как 
внешней, так и  взаимной торговли. Объем внеш-
ней торговли товарами из ЕАЭС за 2018 г. составил 
753,4 млрд долл. США. По сравнению с  2017 г. он 
возрос на 18,8 %, или 119,2 млрд долл. США. Объем 
взаимной торговли между странами ЕАЭС за 2018 г. 
составил 59,7 млрд долл. США, или 109,2 % к уров-
ню 2017 г. Прирост объемов взаимной торговли 
в 2018 г. по сравнению с 2017 г. равнялся 5009,5 млн 
долл. США, или 9,2 % (рис. 3).

В целях увеличения экспорта товаров из ЕАЭС  
в развивающиеся страны, создания сети торговых 
соглашений, направленных на обеспечение устой-
чивого роста экспорта широкой номенклатуры не-
сырьевых товаров, реализации накопленного внеш-
неторгового потенциала, а также формирования 
условий для развития экономик государств – членов 
ЕАЭС, в том числе через встраивание отечественных 
производителей в цепочки добавленной стоимости 
и  привлечение иностранных инвестиций регуля-
торами, предпринимаются усилия по расширению 
зоны свободной торговли союза со странами, не вхо-
дящими в ЕАЭС (Вьетнам, Сербия, Китай, Сингапур, 
Египет, Индия, Израиль и т. д.). Позитивный вектор 
интеграционного движения ЕАЭС задает развитие 
единого рынка услуг, который в 2018 г. функциони-

Рис. 3. Объем взаимной и внешней торговли ЕАЭС в 2014–2018 гг.
(по данным ЕЭК)

Fig. 3. Mutual and foreign trade of the EAEU in 2014–2018
(according data of Eurasian Economic Commission)

6 Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного 
союза, утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526.
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рует уже в  52 секторах, что составляет около 55  % 
стоимостного объема услуг, производимых в  госу-
дарствах союза7 [1].

Отметим, что по отдельным секторам услуг в го-
сударствах – членах ЕАЭС были установлены вре-
менные изъятия или переходные периоды введения.

Оценивая результаты интеграции за прошед-
шие годы, председатель коллегии ЕЭК Т. Саркисян 
отметил рост показателей товарооборота и, что осо- 
бенно важно, увеличение доли конечной продук-
ции во взаимном товарообороте и  кооперацион- 
ных связей между странами. Это говорит о том, что 
снятие барьеров и  свободное перемещение това-
ров и услуг дают свой результат. По мнению Т. Сар-
кисяна, потенциал этого эффекта составляет сегод-
ня примерно 1 % роста ВВП только за счет того, что 
«нам удается реализовывать основные принципы, 
заложенные в союзном договоре»8.

Однако, по данным ЕЭК, на национальном уров-
не не всегда соблюдается технический регламент 
ЕАЭС: есть случаи нарушения процедур проведения 
оценки соответствия требованиям технических ре-
гламентов, национальных и  межгосударственных 
стандартов, что негативно сказывается на функцио- 
нировании системы технического регулирования9.

Эксперты связывают надежды на активизацию 
взаимного товарооборота с Договором о Таможен-
ном кодексе ЕАЭС10. В целом Таможенный кодекс 
ЕАЭС (далее – ТК) отражает текущую стадию евра-
зийской интеграции. Его принятие является суще-
ственным шагом вперед, решает системную задачу 
кодификации таможенного законодательства, вне-
дрения электронного оформления единого окна.

Новый ТК с  опорой на передовые таможенные 
технологии предусматривает солидарные действия 
в условиях санкций со стороны развивающихся го-
сударств, исключая повторение конфликта между 
Россией, введшей запрет на импорт продоволь-
ствия из Евросоюза, США и ряда других стран как 
политический ответ на санкции в  ее отношении, 
и  Беларусью, осуществившей поставки товаров, 
попавших под эмбарго, в Россию, используя в том 

числе ложный транзит в Казахстан. Кодекс призван 
способствовать преодолению барьеров, однако, 
по данным экспертов, их пока существует около 
200 [1].

Страны – члены ЕАЭС довольно активно исполь-
зуют нетарифные барьеры для защиты внутренне-
го рынка: их наибольшее количество приходится 
на санитарные и фитосанитарные меры, техниче-
ские барьеры, меры ценового контроля, ограниче-
ния конкуренции, а также субсидии и ограничения 
в сфере госзакупок11. Полностью все они не могут 
быть устранены, так как часто это элемент нацио-
нальной государственной политики.

По расчетам А. Кнобеля и Р. Вакульчука, устра-
нение нетарифных барьеров увеличит торговый 
оборот внутри ЕАЭС в среднем на 11 %, полная лик-
видация их – почти на 25 % (от роста на 15 % поста-
вок из России в Беларусь до роста на 70 % экспорта 
Беларуси в  Казахстан). Совокупный макроэконо-
мический эффект от устранения всех нетарифных 
препятствий может составить порядка 1,5  % ВВП 
ЕАЭС. В выигрыше оказываются все страны, хотя 
его масштабы для каждой из них существенно раз-
личаются: при снижении только нетарифных тех-
нических барьеров наполовину рост экономики 
Беларуси может ускориться на 2,3 %, Армении – на 
1 %, а России и Казахстана – только на 0,2 и 0,1 % со-
ответственно. Это связано с большей ориентацией 
Армении, Беларуси и Кыргызстана на внутренний 
рынок ЕАЭС, а России и Казахстана – на внешний12.

Таким образом, малые государства ЕАЭС в боль-
шей мере заинтересованы в глубокой интеграции, 
снижении внутренних барьеров на перемещение 
товаров внутри союза. При этом различные тариф-
ные обязательства членов ВТО пока не позволяют 
устранить изъятия и  ограничения в  полной мере. 
В этой связи продолжается работа по дальнейшей 
гармонизации указанных обязательств со ставками 
Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Большое значение для интеграции экономи-
ки имеет функционирование общего рынка труда, 
в рамках которого обеспечено выполнение гаран-

7 ЕАЭС: социально-экономическое развитие регионов. Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. 2018. 
Вып. 37 [Электронный ресурс]. URL: https://ac.gov.ru/files/publication/a/19000.pdf (дата обращения: 03.03.2019).

8 Глава Коллегии ЕЭК представил успехи в контексте формирования общего экономического пространства ЕАЭС [Элек-
тронный ресурс] // ARKA. News Agency. 2018. URL: http://arka.am/ru/news/economy/glava_kollegi_eek_predstavil_uspekhi_v_
kontekste_formirovaniya_obshchego_ekonomicheskogo_prostranstv/ (дата обращения: 03.02.2019).

9 Доклад о реализации основных направлений интеграции в рамках Евразийского экономического союза [Электронный 
ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 2018. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%94%D0% 
BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1
%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D
0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-2018.pdf (дата обращения: 20.02.2019).

10 Таможенный кодекс ЕАЭС [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: http://www.eurasian- 
commission.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/tk_eaes.aspx (дата обращения: 11.10.2018).

11 Евразийская экономическая интеграция. Доклад № 43 [Электронный ресурс] // Центр интеграционных исследований 
Евразийского банка развития. 2017. URL: https://eabr.org/upload/iblock/518/EDB-Centre_2017_Report-43_EEI_RUS.pdf (дата об-
ращения: 21.02.2019).

12 Снижение барьеров в торговле стран ЕАЭС может увеличить их товарооборот на четверть [Электронный ресурс] // 
Ведомости. 2016. 14 дек. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/14/669499-snizhenie-barerov (дата обра-
щения: 09.09.2018).
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тий свободы перемещения, предусмотренных До-
говором о ЕАЭС. Для граждан открыта возможность 
выбирать, в какой из стран ЕАЭС им работать. Госу-
дарства – члены ЕАЭС не устанавливают и не при-
меняют в отношении граждан стран союза ограни-
чения, введенные тем или иным национальным 
законодательством для защиты внутреннего рынка 
труда.

При устройстве трудящихся на работу в стране – 
участнице ЕАЭС признаются документы об обра-
зовании, выданные соответствующими организа-
циями государств – членов союза, без проведения 
установленных законодательством государства про- 
цедур признания документов об образовании (кроме 
педагогической, юридической, медицинской и фар- 
мацевтической деятельности). 

Безусловное преимущество ЕАЭС – безвизовый 
въезд, отсутствие таможенного контроля, квот на 
работу, наличие необходимого набора мер по ме-
дицинскому и  социальному обеспечению, воз-
можность получения образования в  любой стра-
не ЕАЭС, что способствует цивилизованному 
построению в  ней современного созидательного 
общества. На повестке дня в сфере общего рынка 
труда сегодня стоит подготовка Договора о пен-
сионном обеспечении трудящихся. Иллюстрацией 
формирования общего рынка труда может стать 
такой факт: по данным Департамента по мигра-
ции и  гражданству МВД Республики Беларусь, за 
первое полугодие 2019 г. в  России трудоустрои-
лись 2237 граждан Беларуси, а  в  Беларуси  – 2550 
граждан России. Выявлено, что в  новых условиях 
трудовой мобильности подавляющее большинство 
мигрантов из государств  – членов ЕАЭС демон-
стрируют траектории горизонтальной профессио- 
нально-отраслевой мобильности, а  часть из них 
улучшили свои социальные позиции13. В результа-
те переезда в Москву более других повысили свой 
статус мигранты из Беларуси и Армении: количе-
ство занявших в  новой стране пребывания долж-
ности руководителей разного уровня, по срав-
нению со страной гражданства, выросло в  2 раза, 
а среди прибывших в Россию из Казахстана и Кыр-
гызстана увеличилась доля квалифицированных 
работников.

Однако рынки труда государств – членов ЕАЭС 
имеют национальные особенности, поэтому в стра-
нах предпринимаются активные усилия по гармо-

низации правовых норм, разработке нормативно-
правовой базы. В этой работе, как и при реализации 
уже принятых законодательных и нормативных ак-
тов по регулированию трудовых отношений, суще-
ствует множество трудностей, связанных с выпол-
нением достигнутых договоренностей по единым 
условиям налогообложения доходов физических  
лиц, граждан государств – членов ЕАЭС, по правам 
детей на посещение дошкольных учреждений, по-
лучение образования и  по защите законных прав 
мигрантов. 

Как свидетельствуют эксперты из Кыргызстана, 
в странах ЕАЭС (прежде всего в России и Казахста-
не) недобросовестные работодатели продолжают 
эксплуатировать труд мигрантов из этой страны. 
Не решены проблемы легализации трудовой дея- 
тельности тех, кто приехал в указанные страны до 
вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Эксперты из Ар-
мении также заявляли о проблемах трудовых ми-
грантов-нелегалов, въехавших в  Россию до всту-
пления Армении в ЕАЭС. 

Казахстанские эксперты отмечают, что в России 
у  трудовых мигрантов возникают проблемы, свя-
занные с  реализацией упрощенного порядка тру-
доустройства, сохраняются ограничения по пере-
мещению рабочей силы14, а нелегальная миграция 
снижает социальную защищенность работающих 
и ведет к формированию теневой занятости, росту 
правонарушений15.

Также остро ощущаются такие проблемы, как 
отсутствие необходимой миграционной инфраструк-
туры и  наработанного опыта совместного управ-
ления процессами формирования единого рынка 
труда. Нет общей базы данных по отраслям и пред-
приятиям, а также специальностям, в которых нуж- 
даются страны  – реципиенты рабочей силы, еди-
ной сети баз данных различных органов исполни-
тельной власти стран  – членов ЕАЭС (налоговых,  
правоохранительных органов, миграционных, со-
циальных служб, органов занятости). Не исследованы 
вопросы общей системы образования, профессио-
нальной подготовки кадров, освоения мигрантами 
языка страны, где они работают, что очень важно 
для эффективного использования ресурса трудо-
вой миграции. 

Подготовка специалистов для выполнения ра-
боты в их стране все более требует комплексности 
и приобретает характер общего дела: уже сегодня 

13 Проект «Межнациональные отношения граждан государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» (ру-
ководитель – Г. И. Осадчая). Опрос (полуформализованное интервью) проведен в июне 2018 г. Отбор информантов, граждан 
Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, прибывших в Москву после 2000 г., осуществлялся методом снежного кома 
по одному признаку. Опрошено 520 человек (по 130 человек в каждой группе).

14 Сулайманова М. Мигранты из КР даже после вступления республики в ЕАЭС сталкиваются с проблемами [Электронный 
ресурс] // KABAR. URL: http://old.kabar.kg/EAES/full/106591 (дата обращения: 14.03.2017) ; Мигрантов из Армении и других 
стран ЕАЭС могут выдворить из России [Электронный ресурс] // Новости Армении. URL: http://newsarmenia.am/news/society/
migrantov-iz-armenii-i-drugikh-stran-eaes-bez-trudovykh-dogovorov-mogut-vydvorit-iz-rossii/ (дата обращения: 05.02.2017).

15 Материалы заседания Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации на тему «Проблемы мигра-
ции внутри и вокруг России» [Электронный ресурс] // Аналит. вестн. 2015. № 45. URL: http://council.gov.ru/activity/analytics/
analytical_bulletins/63510.
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в  ЕАЭС ощущается дефицит высококвалифициро-
ванных работников и рабочей силы с необходимы-
ми техническими навыками16.

Несмотря на то что большинство россиян под-
держивают свободу движения рабочей силы как 
абстрактную идею в принципе, тем не менее от 32 
до 52 % респондентов не принимают трудовую ми-
грацию внутри ЕАЭС17. Некомфортность условий 
для жизнеустройства мигрантов сохраняется, как 
и психологические барьеры в межличностной ком-
муникации. Причем чем шире социокультурная 
дистанция, тем менее желательны мигранты.

Если же говорить о более отдаленной перспекти-
ве функционирования единого рынка труда ЕАЭС, 
то, согласно прогнозам, в ближайшие 15 лет в боль-
шинстве стран – участниц ЕАЭС будет наблюдать-
ся снижение численности работников и  старение 
населения. Эти тенденции сохранятся в Армении, 
Беларуси и  России, а  в  Казахстане и  Кыргызстане 
нынешний несущественный прирост населения бу-
дет недолгим. Низкий коэффициент рождаемости, 
увеличение числа выбывающих работников могут 
привести к росту спроса на рабочую силу и конку-
ренции стран, входящих в ЕАЭС, в борьбе за важ-
нейший экономический ресурс18.

В ЕАЭС продолжается работа по формированию 
единых и общих рынков: единого рынка подакциз-
ной продукции (должен вступить в силу в 2020 г.), 
общих рынков нефти и нефтепродуктов, финансов, 
газа, транспортных услуг (их создание планируют 
завершить к 2025 г.).

Принятие Программы формирования общего 
рынка газа имеет важное значение для государств – 
членов ЕАЭС, поскольку предусмотренные в  ней 
мероприятия направлены на развитие конкурен-
ции, обеспечение недискриминационного доступа 
к газотранспортным системам и переход к рыноч-
ному ценообразованию, что будет способствовать 
устойчивому развитию национальных экономик.

На общих рынках нефти и  нефтепродуктов бу-
дут формироваться единое биржевое пространство, 
прозрачные биржевые и  внебиржевые ценовые 
индикаторы, будет обеспечен недискриминацион-
ный доступ хозяйствующих субъектов к биржевым 
торгам нефтью и нефтепродуктами, определен ме-
ханизм исполнения сделок (договоров), совершен-

ных в  рамках единого биржевого пространства. 
Создание общих рынков нефти и нефтепродуктов 
приведет к дальнейшему экономическому разви-
тию государств – членов ЕАЭС, укреплению энер-
гетической безопасности и  росту конкурентоспо-
собности товаров стран союза на мировом рынке 
энергетических ресурсов.

Предварительно эксперты отмечают, что в  ре-
зультате формирования всех рынков интеграцион-
ный эффект ЕАЭС за последующие 10 лет позволит 
увеличить ВВП стран  – участниц объединения на 
20 % [1].

Единое экономическое пространство способст- 
вует развитию кооперации. ЕАЭС реализует согла-
сованную промышленную, агропромышленную 
и транспортную политику, объединяющую эконо-
мический потенциал государств  – членов союза. 
Создано и  работает 350 российско-белорусских 
предприятий, более 8 тыс. российско-казахстан-
ских19. Дан старт экономическому сотрудничеству 
в  космической сфере. Еще одним шагом в  разви-
тии интеграционных процессов стало доброволь-
ное согласование между государствами – членами 
ЕАЭС и ЕЭК специфических субсидий в отношении 
промышленных товаров. 

Сформированы целостная система прогнозиро-
вания в агропромышленном комплексе ЕАЭС, еди-
ный подход в области государственной поддержки 
сельского хозяйства, информационного обеспече-
ния АПК ЕАЭС. 

Проводится работа по последовательному и по-
этапному формированию единого транспортного 
пространства на принципах конкуренции, откры-
тости, безопасности, надежности, доступности, эко- 
логичности и  создания общего рынка транспорт-
ных услуг.

Важнейшей составляющей успеха интеграцион-
ных процессов в ЕАЭС, условием создания интегри-
рованной экономической системы союза, ключевым 
компонентом обеспечения конкурентоспособности 
как отдельных предприятий и  организаций, так 
и  экономики в  целом, повышения эффективности 
государственного и  регионального регулирования, 
включения стран – членов объединения в глобаль-
ные процессы цифровой трансформации может 
стать работа по формированию единого цифрового 

16 Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам в России на 31 октя-
бря 2016 г. : cтат. бюл. [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1245749635312 (дата обращения: 05.03.2019).

17 Проект «Социально-политическое измерение евразийской интеграции» (руководитель – Г. И. Осадчая). В рамках ис-
следования (2014–2018) осуществлены общероссийские репрезентативные опросы россиян, личное формализованное ин-
тервью по месту жительства респондента. Выборка многоступенчатая, территориальная, стратифицированная с примене-
нием квотного отбора на последней ступени (N = 1500, статистическая ошибка +2,5 %).

18 О рынке труда в Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия.  
2018. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/labourmarket_2017.pdf (дата  
обращения: 05.03.2019).

19 Три года ЕАЭС: итоги и перспективы дальнейшей интеграции обсудили на парламентских слушаниях [Электронный 
ресурс] // Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации. URL: http://duma.gov.ru/news/25929/ (дата 
обращения: 04.03.2019).
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пространства ЕАЭС. Стратегические направления 
формирования и  развития цифрового простран-
ства ЕАЭС в перспективе до 2025 г. сформулирова-
ны в нормативных документах ЕЭК20.

В 2018 г. реализация цифровых проектов осу-
ществлялась в  контексте таких 6 приоритетных 
направлений, утвержденных главами государств 
ЕАЭС, как цифровая торговля, цифровые транспорт- 
ные коридоры, цифровая промышленная коопера-
ция, прослеживаемость товаров, развитие оборота 
данных, создание системы регулятивных «песоч-
ниц» в ЕАЭС21.

Параллельно начато сотрудничество государств – 
членов союза в сфере предоставления космических 
и геоинформационных услуг на основе националь-
ных источников об особенностях данных дистан-
ционного зондирования Земли. Готовится к стар-
ту первый евразийский кооперационный проект 
в промышленной сфере, совместно финансируемый 
странами ЕАЭС. Он стал возможен благодаря ини-
циативе российских, казахстанских и  белорусских 
предприятий, являющихся участниками евразий-
ской технологической платформы «Космические 
и геоинформационные технологии – продукты гло-

бальной конкурентоспособности». Программа про-
екта позволяет использовать преимущества едино-
го экономического пространства ЕАЭС, объединить 
промышленные, научно-технические и маркетин-
говые возможности стран союза.

Подводя итоги, мы можем говорить о том, что 
усилия регуляторов ЕАЭС, направленные на созда-
ние в  его рамках единого рынка и  общего эконо-
мического пространства, привели к конвергенции 
социально-экономических процессов государств – 
членов ЕАЭС, а  функционирование союза способ-
ствовало устойчивости экономического развития 
каждой из стран, что было подчеркнуто В. В. Пути-
ным в 2017 г. на саммите ЕАЭС в Сочи22.

Международные рейтинги фиксируют интегра- 
ционный эффект экономического развития стран. 
По оценке Всемирного банка, позиции ЕАЭС в це- 
лом соотносятся с показателями группы стран с уров- 
нем развития выше среднего: в  частности, по ве-
дению бизнеса ЕАЭС занимает 40-е место из 190 
(2016), индексу человеческого капитала  – 52-е из 
188 (2014) (табл. 2). При этом по большинству рей-
тингов в 2017–2018 гг. государства ЕАЭС показали 
положительную динамику23.

Та б л и ц а  2

Позиции государств – членов ЕАЭС в международных рейтингах экономического развития

Ta b l e  2

Positions of EAEU member states in international economic development ratings

Показатели Год
Количество 
учтенных 

стран

Страны

Армения Беларусь Казахстан Кыргыз-
стан Россия ЕАЭС 

в целом

Индекс глобальной кон-
курентоспособности24

2013 148 79 – 50 121 64 63

2018 139 70 – 59 97 43 45

Индекс экономической 
трансформации25

2012 128 55 87 48 73 52 53

2018 129 47 77 64 63 45 48

20 Предложения по формированию цифрового пространства [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая ко-
миссия. URL: https://goo.gl/KfnGgY (дата обращения: 22.03.2019) ; Проект «Стратегические направления формирования 
и развития цифрового пространства Евразийского экономического союза в перспективе до 2025 г.» [Электронный ресурс] //
Евразийская экономическая комиссия. URL: https://goo.gl/v4t4rR (дата обращения: 22.03.2019) ; Общие подходы к форми-
рованию цифрового пространства Евразийского экономического союза в перспективе до 2030 года [Электронный ресурс] // 
Евразийская экономическая комиссия. URL: https://goo.gl/n7feuK (дата обращения: 22.03.2019).

21Евразийский экономический союз. Цифры и факты. Библиотека евразийской интеграции [Электронный ресурс] // Евразий-
ская экономическая комиссия. 2018. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%95%D0%AD%D0%9A%20% 
20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20(%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B%20%D0% 
B8%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B)_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82.pdf 
(дата обращения: 20.02.2019).

22 Бюджет ЕАЭС на 2018 год превысит 8 млрд рублей // Союзное государство : [сайт]. URL: https://www.postkomsg.com/
actual_comment/215889/ (дата обращения: 16.10.2017).

23 Рейтинг стран [Электронный ресурс] // Всемирный банк. Doing Business. URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings 
(дата обращения: 12.09.2017) ; Об итогах и перспективах социально-экономического развития государств – членов ЕАЭС 
и  мерах, предпринятых государствами  – членами ЕАЭС в  области макроэкономической политики : годовой докл. за 
2016 г. [Электронный ресурс]. М., 2017. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/
economyViewes/Documents/%d0%94%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b8%d1%82%d0% 
be%d0%b3%d0%b0%d0%bc%202016%20%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%20%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.3_07.04.pdf.

24 Индекс учитывает широкий спектр показателей: макроэкономическую стабильность характеристики рынка труда, то-
варов, инновационную активность, образование и здоровье населения.

25 Статусный индекс оценивает прогресс в области политической и экономической трансформации и качество управле-
ния, осуществляемого политическими акторами.
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Показатели Год
Количество 
учтенных 

стран

Страны

Армения Беларусь Казахстан Кыргыз-
стан Россия ЕАЭС 

в целом

Индикатор эффектив-
ности государственного 
управления26

2012 212 98 170 127 149 125 126

2017 214 105 127 97 161 104 104

Вместе с  тем аналитики отмечают, что, до тех 
пор пока государства – члены ЕАЭС рассматрива-
ют единое экономическое пространство лишь с по-
зиций дополнительных экспортных возможностей 
для национальных экономик, а  свои внутренние 
рынки предполагают насыщать только собствен-
ной продукцией импортозамещения27, будут со-
храняться трудности, связанные с небольшим объ-
емом инвестиций в  реальный сектор экономики  
и  слабой активностью промышленных компаний, 
отсутствовать нацеленность на формирование об-
щего внутреннего рынка в  рамках ЕАЭС с  учетом 
специализации стран по отдельным видам продук-
ции. Имеют место противоречия и  в  аграрно-про-
мышленном комплексе: наличие значительного 
списка чувствительных продовольственных това-
ров, отсутствие сертификатов качества на экспорт-
ную продукцию некоторых стран (в первую очередь 
в Кыргызстане), нарушение запретов на транзит 
санкционных продуктов Европейского союза на тер-
риторию России (преимущественно из Беларуси)28.

Подводя итоги 2018 г., ЕЭК отмечает, что догово-
ренности в рамках ЕАЭС реализуются не в полном 
объеме, в связи с чем фактические темпы интегра-
ции ниже изначально предусмотренных, выполне-
ние задачи по сокращению изъятий и ограничений 
находится только на подготовительном этапе и ча-
стично включено в работу по совершенствованию 
положений Договора о ЕАЭС, наблюдается недо-
статок интеграционных связей в реальном секторе, 
отсутствие систематичности в части финансирова-
ния кооперационных программ и проектов в рам-

ках союза29. Экономики демонстрируют невысокую 
динамику развития и  небольшую долю взаимной 
торговли, а в программах национального развития 
государств национальные интересы преобладают 
над общесоюзными.

На повестке дня стоит проблема завершения 
разработки дорожной карты по ликвидации имею- 
щихся барьеров в  сфере промышленности, агро-
промышленном комплексе, энергетике, техниче- 
ском регулировании внутренних процедур. В силу 
нового ТК важно достичь ускорения уже начатого 
переговорного процесса о создании зон свободной 
торговли с  теми странами, с  которыми ЕАЭС до-
говорился выстраивать данную стратегию и  с  ко-
торыми ЕЭК уже формирует согласованную со 
странами союза политику по развитию интернет-
экономики, созданию общих правил цифровой тор- 
говли, единых стандартов обмена информацией 
и  ее защиты. Предстоит серьезная работа по со-
вершенствованию транспортной инфраструктуры 
и сопряжению ее с китайским проектом «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути». Однако в эффектив-
ности этого процесса сомневаются ряд экспертов 
[2, c. 246].

В условиях нарастания внешних рисков все более 
актуальным становится поиск новых источников 
устойчивого роста, направленных на повышение 
эффективности экономик. Сегодня таким неучи-
тываемым внеэкономическим ресурсом является 
человек, его включение в создание общественной 
ткани ЕАЭС. Каждое государство – член ЕАЭС са-
мостоятельно предпринимает конкретные шаги по  

26 Индикатор учитывает качество регулирования, политическую стабильность, отсутствие преступности, верховенство 
закона, мнение населения, подотчетность государственных органов, контроль над коррупцией.

27 О результатах анализа национальных программ Беларуси, Казахстана и России в сфере промышленности [Электрон-
ный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_ 
prom/SiteAssets/%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
%D1%85%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%
D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B
C%D0%BC%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%
D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20
%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf (дата обращения: 12.10.2017).

28 Кузьмина Е. М. Экономическое развитие стран ЕАЭС и перспективы экономической интеграции до 2025 г. : аналит. зап.  
[Электронный ресурс]. 2017. URL: http://russiancouncil.ru/papers/EAEU2025-Policybrief-ru.pdf (дата обращения: 30.09.2017).

29 Доклад о реализации основных направлений интеграции в рамках Евразийского экономического союза [Электронный 
ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. 2018. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%94%D0% 
BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1
%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D
0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-2018.pdf (дата обращения: 20.02.2019).
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повышению качества населения, реализуя свои нацио- 
нальные концепции, стратегии, программы. При 
этом стратегическая национальная повестка этих 
государств ориентируется на интеграционные воз-
можности регионального объединения. Анализ со-
циально-демографических аспектов интеграцион- 
ных процессов показал, что естественный при-
рост населения, как важнейший демографический 
фактор, наиболее активно влияющий на эконо-
мику, имеет тенденцию к  снижению в  Армении, 
а в Беларуси и России отмечается рост естествен-
ной убыли. При сохранении подобных тенденций 
общая численность населения ЕАЭС, а также доля 
экономически активного населения будут сокра-
щаться. 

Реальная ситуация в  сфере рождаемости в  го-
сударствах союза, тенденции старения населения, 
рост числа выбывающих работников будут ослож-
няться неравномерностью динамики численности 
населения трудоспособного возраста. Все указан-
ные факторы требуют принятия более интенсив-
ных и последовательных мер в области демографи-
ческой политики. 

В этой связи новая демографическая програм-
ма В. В. Путина вселяет надежду на стабилизацию 
в предстоящее десятилетие численности населения 
России как самой крупной страны  – члена ЕАЭС. 
С нашей точки зрения, в данном документе очень 
правильно сделан акцент на экономическую под-
держку рождаемости, помощь многодетным се-
мьям и семьям со скромными доходами, создание 
дополнительных стимулов для рождения второго 
и третьего ребенка. Однако управление воспроиз-
водством населения должно включать также фор-
мирование новых социальных стереотипов относи-
тельно оптимального числа детей в семье, возраста 
вступления в брак, рождения первого ребенка.

Необходимо искать новые подходы к использо-
ванию потенциала пожилых людей, согласовывать 
миграционную и социальную политику, в том чис-
ле в  отношении высококвалифицированных спе-
циалистов, предусмотреть условия для их времен-
ной миграции с учетом взаимных выгод.

На качестве населения Армении, Казахстана, Кыр- 
гызстана отрицательно сказывается миграционная 
убыль, основные причины которой чаще всего кроют- 
ся в  отсутствии на родине необходимых условий 
для работы, и  низкий уровень жизни. По мнению 
экспертов, при сохранении социально-политиче-
ской и социально-экономической ситуации в стра-
нах ЕАЭС объемы и существующий вектор мигра-
ции останутся на прежнем уровне.

Человеческий капитал, интегрально выражен-
ный индексом человеческого развития ООН, в боль-

шинстве стран  – членов ЕАЭС довольно высок. 
В последние годы наблюдается его рост в Армении, 
России и  Казахстане. В Беларуси и  Кыргызстане 
его количественные характеристики сохранились. 
По методике ООН все государства  – участники 
ЕАЭС, за исключением Кыргызстана, входят в груп-
пу стран с  высоким уровнем названного индекса 
(в Кыргызстане – средний уровень).

В ЕАЭС отмечается высокий образовательный 
уровень населения, тенденция к усилению между-
народной интеграции в сфере образования. Однако 
при этом сокращается численность обучающихся 
и выпускников в системе высшего профессиональ-
ного образования, также становится меньше вы-
пускников в  секторе среднего профессионального 
образования, что в долгосрочной перспективе фор-
мирует риск дефицита квалифицированных кад- 
ров. Относительно стабильные, но невысокие расхо-
ды на развитие сферы образования (в 2010–2018 гг. –  
от 3,2 до 7,2 % консолидированного бюджета) могут 
гарантировать в государствах – членах ЕАЭС только 
консервативный вариант ее развития.

Развитие науки в  ЕАЭС в  2012–2016 гг. харак-
теризуется сохранением доли персонала, рабо-
тающего в  науке, в  общей численности занятого 
населения, что свидетельствует об ориентации на 
инновационный сценарий развития, а также невы-
сокими (по сравнению с другими интеграционны-
ми объединениями) затратами на научные иссле-
дования и разработки (в странах – членах ЕАЭС они 
не превышали 1,1 % от ВВП). Все это отрицательно 
влияет на развитие научного потенциала, форми-
рует тенденцию, препятствующую структурным 
изменениям в национальных экономиках, связан-
ным с  перспективами наукоемкого сектора, и  не-
гативно скажется на конкурентоспособности ЕАЭС 
в целом и каждой страны – члена объединения.

Несмотря на то что продолжительность жизни 
населения в ЕАЭС в последние годы растет, можно 
утверждать, что существуют некоторые достиже-
ния в сфере здоровья людей, однако данный пока-
затель, являющийся важнейшей характеристикой 
человеческого потенциала и концентрированно 
выражающий состояние здоровья населения, в го-
сударствах – членах ЕАЭС ниже, нежели в развитых 
странах. Резерв его улучшения – повышение расхо-
дов на здравоохранение. 

Интеграционный эффект в  ЕАЭС может быть 
значительно усилен, если этот процесс будет опи-
раться на поддержку большинства населения. 
В последние годы, по данным исследования Банка 
ЕАЭС, к сожалению, отмечалось снижение ее уров-
ня во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме Кыр-
гызстана30 (рис. 4).

30 Интеграционный барометр ЕАБР  – 2017. Доклад № 46 [Электронный ресурс] // Центр интеграционных исследова-
ний Европейского банка развития. URL: https://eabr.org/upload/iblock/0dc/EDB-Centre_2017_Report-46_EDB-Integration-
Barometer_RUS_1.pdf (дата обращения: 05.03.2019).
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Создание общественной ткани ЕАЭС невозмож-
но без участия человека и сообществ, в которые он 
включен. Социальная база объединения, как сред-
ство становления и сохранения нового интеграцион- 
ного объединения, должна постоянно воспроиз-
водиться во всей ее многомерности. Необходимо 
развивать всю систему социальных отношений, 
консолидируя народы и  элиты государств  – чле-
нов ЕАЭС. Следует признать, что отношение на-
селения к интеграционным процессам и  народам 
стран – членов ЕАЭС характеризуется в том числе 
и  внеэкономическим содержанием, значительно 
влияющим на результативность развития союза. 
Позитивное настроение людей стимулирует про-
цесс модернизации, способствует стабильности со-
циально-политической ситуации в каждой из стран, 
предупреждению потенциально дезинтегрирующих 
ЕАЭС рисков, обеспечивает повышение эффектив-
ности интеграционных процессов.

Сегодня все чаще признается необходимость 
включения в стратегию построения нового интегра-
ционного объединения социально-гуманитарной со-
ставляющей в силу нацеленности на формирование 
наряду с  единым экономическим единого социаль-
но-гуманитарного пространства. На повестке дня 
стоит системная работа c населением государств – 
членов ЕАЭС по воспроизводству консистентной 
солидарности во всех структурных элементах об-
щества, позитивного отношения к  идее интегра-
ции, этнокомплементарных связей, эмпатии, толе-
рантности, сходных интересов, норм и ценностей, 
разделения символов с другими членами общества, 
совокупности идей, побуждающих к конкретным 
позитивным действиям в интересах ЕАЭС.

Приходит понимание, что в  противном случае 
существует опасность выстраивания конструкции, 
альтернативной интеграции государств  – членов 
ЕАЭС, отражающей взгляды маргинальных групп, 
которая может быть использована для дезинте-
грации общественно-политического дискурса. Со-
перничающие группы транслируют в  публичное 
пространство различные трактовки событий, и ме-
ханизмы объединения будут давать сбой, не смогут 
действовать эффективно. 

Потребность в  социально-гуманитарном взаи- 
модействии государств – членов ЕАЭС усиливается 
вследствие ослабления в последние 25–30 лет вер-
тикального и  горизонтального векторов консоли-
дации народов, снижения эффективности микро-
социальной солидарности, возникающей внутри 
сообществ и  между ними, слабой вертикальной 
и горизонтальной интегрированности элит объеди- 
нения, несогласованности, внутренней противоре-
чивости их действий, ухода из жизни поколений – 
носителей общей истории народов СССР, утраты 
интереса со стороны населения стран  – членов 
ЕАЭС к общему советскому прошлому, вхождения 
в жизнь новых поколений, которые не помнят СССР, 
не знают русского языка и не осознают необходи-
мости интеграции. Наблюдается также форсиро-
ванное формирование новой идентичности, крае- 
угольным камнем которой является подчеркнуто 
декларируемый суверенитет новых государств. 

Однако системные шаги в  названном направ-
лении пока так и не сделаны. Существуют отдель-
ные инициативы или декларации о намерениях, не 
решающие этих задач. Сегодня власть в  государ-
ствах – членах ЕАЭС не в  полной мере использо-
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вала свой потенциал для укрепления солидарности 
населения стран, входящих в состав союза, а надна-
циональная власть такого ресурса не имеет. 

Социальное взаимодействие и социально-гума-
нитарное сотрудничество государств – членов ЕАЭС 
практически не акцентированы в  нормативных 
актах, законах, договорах между странами – участ-
ницами объединения. В Положении о Евразийской 
экономической комиссии социальная и гуманитар-
ная сферы деятельности вообще не предусмотрены. 
Естественно, эти вопросы не рассматривались на 
заседаниях ни Высшего Евразийского экономи-
ческого совета, ни Евразийского межправитель- 
ственного совета. Социально-гуманитарные про-
блемы интеграции остаются за пределами внима-
ния и руководителей союза, и специалистов.

Важнейшим ресурсом объединения народов 
стран  – членов ЕАЭС является сохранение обще-
го культурно-исторического пространства, общей 
социальной памяти, традиций, поддержка русско-
го языка  – всего того, что способствует широкой 
и глубокой рефлексии интеграционных процессов, 
взаимопониманию различных социальных субъек- 
тов и обеспечивает связь поколений, включая дея- 
тельность человека, сообщества и  систем обще-
ственного устройства. 

Следует отметить особую роль лидеров стран – 
членов ЕАЭС, а также управленческой элиты и биз-
нес-элиты в расширении поддержки союза. Важно 
работать над обновлением и консолидацией элит, 
их ориентацией на идеи евразийской интеграции, 
особенно в  молодежной среде, где принятие этой 
идеи слабее, нежели в  старших возрастных груп-
пах, содействовать детям лидеров стран – членов 
ЕАЭС получить образование в России.

Необходимо формирование двойной идентично-
сти, основанной на собственно национальном и об-
щеевразийском самосознании, понимании людьми 
своей исторически определенной функции в жизни 
органического целого – Евразии. Двойная идентич-
ность является важнейшим условием жизнеспособ-
ности евразийской идеи, эффективности наднацио-
нальных институтов ЕАЭС, показателем успешности 
интеграционных процессов, результатом осознания 
индивидом себя как части союза, что придает леги-
тимность процессу евразийской интеграции. Она 
свидетельствует о готовности руководствоваться 
общими интересами всех участников, а не интере-
сами отдельного государства, а также о взаимопо-
нимании между евразийскими нациями. 

Конечно, ожидать быстрого результата в  фор-
мировании двойной идентичности сложно. По дан-
ным «Евробарометра», в Европейском союзе, функ-
ционирующем с  1993 г., «чистыми» европейцами 
ощущают себя всего 4 % опрошенных, европейца-
ми и представителями определенной нации – 8 %, 

представителями определенной нации и европей-
цами – 45 %, исключительно жителями своей стра-
ны – 41 %.

Конструирование социальной базы интеграцион- 
ного процесса требует использования конкретных 
практик, средств, ресурсов. Очень важно задей-
ствовать определенные способы социализацион- 
ного процесса, интериоризации символического 
комплекса евразийской интеграции: поддержания 
идеологии евразийства, морально-этических норм, 
ритуалов, ценностей, практик, объектов и событий, 
обладающих интеграционным потенциалом. 

Для возрождения общего образовательного 
пространства, воспитания новых поколений в духе 
сотрудничества следует подумать о важнейшей со-
ставляющей евразийского интеграционного про-
цесса  – общих системах среднего образования, 
профессиональной подготовки кадров для единого 
рынка труда. Учитывая новые возможности ЕАЭС 
и векторы движения рабочей силы в союзе, в рам-
ках социальной политики важно проводить допол-
нительные мероприятия в целях улучшения знания 
русского языка, усилить внимание к билингвальной 
языковой подготовке соответствующих исполни-
тельных структур. Идеальным инструментом здесь 
могут стать совместные образовательные проекты, 
потенциал которых сегодня не используется или 
используется очень плохо. Результаты этих проек- 
тов будут полезны в  долгосрочной перспективе 
и в политике, и в экономике. 

Для развития горизонтальных связей между 
обществами, сообществами, группами, укрепления 
ядра общей культуры народов, сохранения общей 
социальной памяти необходимы социальные про-
граммы многостороннего сотрудничества с учетом 
всего комплекса проблем, возможных направле-
ний с применением всего комплекса механизмов, 
которые будут оцениваться по единым для всех 
стран ЕАЭС показателям социальной эффектив-
ности интеграции. Нельзя признать удовлетвори-
тельной сложившуюся практику сотрудничества на 
пространстве ЕАЭС в  сфере культуры, науки. Она 
имеет явные недочеты. 

Социальная база процессов евразийской инте-
грации может быть выстроена только в ходе взаи- 
модействия. К совместной деятельности во всех 
вышеназванных сферах необходимо привлекать 
все возрастные группы населения, особенно сред-
ние когорты, которые наиболее критично оценива-
ют результаты интеграционных процессов в ЕАЭС.

Важнейший инструмент конструирования со-
циальной базы – единая для всех стран программа 
медийной поддержки проекта евразийской инте-
грации. Новые медиа принципиально меняют со-
циальную память, восприятие социальной реаль-
ности. 
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Знать, чтобы предвидеть...
To Know so that to Foresee...

ЕАЭС нуждается в  поддержке научно-эксперт-
ного сообщества. Его мнение представляется край-
не значимым для обеспечения полноты инфор-
мации, поступаемой из разных источников, при 
принятии решений регуляторами. Экспертное со-

общество собирает и  анализирует факты, которые 
по разным причинам не озвучиваются в официаль- 
ной среде, формирует нерешенные вопросы. Вели-
ка роль экспертного сообщества в восприятии на-
селением проблем интеграции.
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УДК 316.75

«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ КАРКАС» ИДЕОЛОГИИ БУДУЩЕГО  
В ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

А. Я. САРНА1)

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

Предпринимается попытка выявить и провести сравнительный анализ ключевых идеологических концепций со-
временности с позиции их значимости для развития западной социальной теории, прежде всего философии и со-
циологии техники. На материале футурологии и прогностики показаны особенности ведущих концепций, объеди-
ненных общим «концептуальным каркасом» представлений о будущем развитии общества на основе технического 
прогресса, которые можно сгруппировать в три направления: ретрофутуризм, акселерационизм и техномистицизм. 
В такой перспективе ретрофутуризм представляет собой взгляд из прошлого в будущее, ставшее актуальным настоя-
щим, акселерационизм ориентирован на прорыв из настоящего в будущее, а техномистицизм пытается представить 
будущее как новую версию прошлого.

Ключевые слова: социальная теория; идеология; моделирование будущего; ретрофутуризм; акселерационизм; 
техномистицизм.

«CONCEPTUAL FRAMEWORK» OF IDEOLOGY OF THE FUTURE  
IN FOREIGN SOCIAL THEORY

A. J. SARNAa 

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus
The article attempts to identify and comparatively analyze the key ideological concepts of our time from the standpoint 

of their significance for the development of Western social theory, primarily the philosophy and sociology of technology. The 
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material of futurology and forecasting shows the features of leading concepts, united by a common «conceptual framework» 
of ideas about the future development of society based on technological progress, which can be grouped into three areas 
which are retro-futurism, accelerationism and techno-mysticism. In such a perspective, retrofuturism is a look from the past 
to the future that has become relevant to the present, accelerationism is focused on a breakthrough from the present to the 
future, and techno-mysticism is trying to present the future as a new version of the past.

Keywords: social theory; ideology; modeling of the future; retro-futurism; accelerationism; techno-mysticism.

С точки зрения современной социальной теории 
социокультурное символическое пространство, его 
политические и  идеологические структуры орга-
низованы вокруг базовых семантических единиц, 
в  роли которых выступают концепты (имена, по-
нятия, образы), используемые как минимальные 
структурные элементы для формирования более 
крупных смысловых конструкций (текстов и  нар-
ративов). Они задействуются в  конкретном соци-
ально-культурном контексте, что позволяет также 
опознать в  них своеобразные маркеры или коди-
фикаторы различных дискурсов, определяющих 
специфику функционирования тех или иных язы-
ковых средств и использование различных комму-
никативных ходов в  зависимости от обществен-
но-политической ситуации. Ключевые понятия 
и  категории лежат в  основе деятельности любого 
политического и социального института как неко-
торое ограниченное количество номинаций, исто-
рически сложившихся, оформившихся и закрепив-
шихся в качестве смысловых универсалий: власть, 
закон, справедливость, свобода, равенство, незави-
симость и  др. Они обеспечивают единство базо-
вых мировоззренческих представлений всех чле-
нов данного сообщества, помогают им выразить 
себя, достичь взаимопонимания с другими, понять 
и  объяснить окружающий мир, найти свое место 
в нем. Вместе с тем прийти к общей и однозначной 
трактовке данных концептов достаточно сложно, 
поскольку они обладают большой генеративной 
силой, позволяющей им сконцентрировать вокруг 
себя обширную смысловую область, для описания 
которой необходимо составить достаточно объем-
ный словарь [1]. 

Составление такого рода словаря является весь-
ма важной задачей, поскольку во многом именно 
от его удачной разработки и соответствующего ис-
пользования зависят надежность и  гибкость обще-
ственных взаимосвязей, согласованность и  эффек-
тивность функционирования социальной системы, 
возможность ее дальнейшего развития и  совер-
шенствования. При этом возникают значительные 
трудности, поскольку каждый из базовых концеп-
тов обладает сложной семантической структурой. 
Так, Ю. Степанов, отождествляя концепт с  поня-
тием в  логическом смысле, выделяет «три ком-
понента, или три “слоя”, концепта: 1) основной, 
актуальный признак; 2)  дополнительный или не-
сколько дополнительных, “пассивных” признаков, 
являющихся уже не актуальными, “исторически-
ми”; 3) внутреннюю форму, обычно вовсе не осоз-

наваемую, запечатленную во внешней, словесной 
форме» [2, с. 47]. Он отмечает, что «концепты суще-
ствуют по-разному в разных своих слоях, и в этих 
слоях они по-разному реальны для людей данной 
культуры. В основном признаке, в актуальном, “ак-
тивном” слое концепт актуально существует для 
всех пользующихся данным языком (языком дан-
ной культуры) как средство их взаимопонимания 
и  общения. <…> В  дополнительных, “пассивных” 
признаках своего содержания концепт актуален 
лишь для некоторых социальных групп. <…> При-
том во всех таких случаях актуализируются “исто-
рические”, “пассивные” признаки концепта глав-
ным образом при общении людей внутри данной 
социальной группы, при общении их между собой, 
а не вовне, с другими группами. Внутренняя фор-
ма, или этимологический признак, или этимоло-
гия, открывается лишь исследователям и исследо-
вателями. Но это не значит, что для пользующихся 
данным языком этот слой содержания концепта 
вообще не существует. Он существует для них опос-
редованно, как основа, на которой возникли и дер-
жатся остальные слои значений» [2, с. 48]. 

В силу того, что многомерная и  полисемантич-
ная структура концепта ориентирована на разные 
социальные слои и группы, которые рассматривают 
и интерпретируют его под разными углами зрения 
и в различных ракурсах, он всегда будет провоци-
ровать столь же отличающиеся друг от друга, ино-
гда откровенно противоречивые версии его вос-
приятия, понимания и  употребления. Вследствие 
этого каждый концепт обладает целым «шлейфом» 
сопутствующих истолкований и  интерпретаций, 
казалось бы, совершенно избыточных, но истори-
чески обусловленных и  социально закрепленных. 
Можно выделить несколько предметных областей 
в соответствии с тем, какие способы объективации 
концепта предлагаются и применяются в социаль-
ной практике. В результате необходимо привлечь 
еще ряд понятий, соотносимых с концептом и ис-
пользуемых в  различных социальных сферах при 
реализации общественно-политических проектов. 
Прежде всего в своем статусе универсализирован-
ного понятия концепт может применяться в  речи 
политиков как номинативная единица политиче-
ского дискурса для легитимации представлений 
о сложившемся социальном порядке и для обосно-
вания политических действий. При этом он может 
быть соотнесен с перцептом, т. е. со зрительным об-
разом, который представлен в качестве определен-
ного знака и используется для визуализации кон-
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цепта с целью его прояснить, закрепить и включить 
в систему средств массовых коммуникаций. Будучи 
использованным в качестве центрального элемен-
та в структуре визуального сообщения, растиражи-
рованным и распространенным посредством СМИ, 
перцепт может быть гораздо легче усвоен массовой 
аудиторией и использован для формирования об-
щественного мнения. 

На этом уровне функционирования концепт мо-
жет быть представлен уже как конструкт – стерео-
типное, клишированное представление о концепте 
в массовом сознании, сложившееся на основе уже 
имеющихся ассоциаций и интерпретаций. Если же 
рассматривать концепт как базовую единицу ком-
плекса идей, на основе которых выстраивается 
ценностно-мотивационная система представле-
ний, служащих основой для целеполагания и выбо-
ра методов политической деятельности, то в этом 
ракурсе можно говорить уже об использовании его 
как идеологемы. Таким образом, в качестве инстру-
мента социальной регуляции и  конструирования 
коллективных представлений концепт может быть 
задействован в  сфере политики, он может послу-
жить основой для закрепления соответствующего 
образа-перцепта в  качестве конструкта массово-
го сознания, а также использоваться для создания 
доминантной идеологемы в  рамках какой-либо 
идеологической доктрины. Именно в  рамках по-
следней постоянно предпринимаются усилия для 
того, чтобы остановить процесс бесконечных ин-
терпретаций, связанных с коннотациями того или 
иного концепта, вследствие чего и  предлагаются 
попытки разработать словарь, в  котором бы ото-
бражалось и фиксировалось конечное число значе-
ний данного понятия. 

Для этого практика использования базовых 
конструктов и идеологем ограничивается рамками 
некоторого предустановленного «концептуального 
каркаса». Он указывает на зависимость форм пре-
зентации знаний, применяемых представителями 
различных социальных групп и  сообществ, от  со-
вокупности концептов и  понятий, посредством 
которых эти знания выражены в языке, используе-
мом данными речевыми коллективами. Роль языка 
становится очень важной, поскольку, осмысливая 
результаты своего взаимодействия с окружающим 
миром, человек использует определенные линг-
вистические средства для фиксации различных 
свойств и сторон тех объектов, которые находятся 
в зоне его внимания. Выбор каких-то конкретных 
средств языка задает характер и  направленность 
описаний и объяснений, посредством которых стро-
ится знание о мире. Любой язык так или иначе си-
стемно организован, за счет чего в рамках одного 
или нескольких схожих «концептуальных карка-
сов» можно обнаружить некоторые исходные поня-
тия и связанные с ними концепты, определяющие 
способ понимания особенностей тех объектов, с ко-

торыми субъекты взаимодействуют в процессе сво-
ей жизнедеятельности, а также способы подобного 
взаимодействия [3].

Зачастую манипуляции с  языком как инстру-
ментом описания и понимания реальности стано-
вятся основой для конструирования социальных 
утопий, которые ставят своей целью монополи-
зировать право на истину и  тем самым выиграть 
борьбу за единственно правильную и  политичес- 
ки корректную интерпретацию концептов, леги-
тимирующую их дальнейшее использование в  са-
мых разных типах социальных практик. Включаясь 
в  систему образов и  понятий, используемых для 
пропаганды тех или иных идей, концепт как «вооб-
ражаемое социальное значение» (К. Касториадис) 
начинает функционировать на уровне конструиро-
вания символического пространства социума, ста-
новится материалом формирования коллективных 
представлений и идеологических доктрин. В таком 
случае «концепт является составной частью мифа, 
поэтому, если мы желаем заняться расшифровкой 
мифов, нам надо научиться давать названия кон-
цептам» [4, с. 85], рассматривая их как связующее 
звено между политикой, идеологией и мифотвор-
чеством.

Рассмотрим особенности такого рода взаимо- 
связи на материале современной западной соци-
альной теории, в которой концептуальной основой 
представлений о возможном развитии общества 
является критическое переосмысление роли на-
учно-технической революции (НТР) и научно-тех-
нического прогресса (НТП) в  целом. Понятия НТР 
и  НТП переосмысливаются как идеологические 
конструкты, которые базируются на доминанте тех- 
нократического разума, т.  е. дискурсивных практик, 
формирующих мировоззренческие приоритеты 
и  ориентиры при выборе сценариев социального 
развития. Инженерно-техническая модель прог- 
ресса выступает в роли идеологической утопии, ко-
торая в современных условиях замещает архаиче-
ский миф о золотом веке в прошлом, перенося его 
в  отдаленное, но вполне достижимое (по мнению 
его адептов) будущее. Альтернативой понимания 
технологии как идеологии являются сценарии ка-
тастрофического развития событий в  случае ис-
ключения гуманитарного фактора из рассматрива-
емой перспективы. 

Однако, как нам представляется, многообразие 
возможных вариантов развития человечества не 
может сводиться только к  двум полярным точкам 
зрения: позитивной и  негативной. Чтобы выявить 
реальную сложность возможностей концептуали-
зации и сравнительного анализа моделей будущего, 
необходимо сопоставить модальности восприятия 
таких категорий, как сущее и  должное, возможное 
и невозможное, идеальное и реальное с тремя ключе-
выми модусами темпоральности, представленными 
в классической триаде прошлое – настоящее – буду-
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щее. Тогда возникают три возможных варианта – три 
версии будущего – в рамках современной идеологии 
техники: ретрофутуризм, представляющий взгляд 
из прошлого в  будущее, ставшее актуальным на-
стоящим; акселерационизм, ориентированный на 
прорыв из настоящего в будущее; техномистицизм, 
в котором будущее предстает как новая версия про-
шлого. Рассмотрим их более подробно.

Ретрофутуризм можно обозначить как совокуп-
ность представлений о  будущем развитии чело-
веческой цивилизации, выразившихся в  возмож-
ности создания различных концепций, гипотез 
и  научных исследований на основе знаний и  до-
стижений, которые считаются актуальными, до-
стоверными и  действенными для осмысления 
грядущего на момент их реализации, но воспри-
нимаются как архаичные в ретроспективной оцен-
ке. Подобные попытки создания образов будущего 
предпринимались постоянно, начиная с  религи-
озной эсхатологии (учения о  конце света) в  вос-
точных (индуизм, буддизм, джайнизм, иудаизм, 
ислам) и  западных (христианство) традициях, до-
марксистской философии истории с ее концепци-
ями прогресса, регресса и  цикличного развития 
общества, а также социальных утопий от Платона 
и Лао Цзы до А. Сен-Симона, Ж.-Б. Фурье и Р. Оуэ-
на. Марксистская идеология претендовала на науч-
ное обоснование своих социально-экономических 
идей, но также разделила участь утопических про-
ектов, воплотившихся в виде научного коммуниз-
ма и диалектического материализма. 

С появлением во второй половине XIX в. ран-
ней футурологии возникает жанр размышлений 
о  будущем, представленный работами Г. Уэллса, 
К. Циолковского, Ф. Джиббса, Э. Говарда, Дж. Гол-
дейна, А. Лоу и др. В них образ будущего развития 
человечества складывается не на основе мировоз-
зренческих спекуляций или абстрактных размыш-
лений, предсказаний и пророчеств, но становится 
предметом научного исследования, которое на-
правлено на изучение не прошлого или наблюда-
емых в данный момент явлений и процессов, а их 
перспектив. Такой подход особенно характерен 
для В. А. Базарова-Руднева, Дж. Бернала, Н. Винера 
и Р. Юнгка, с именами которых связывают появле-
ние научной прогностики – проведения исследо-
ваний для получения знаний о вероятном/возмож-
ном состоянии общества или его различных сфер 
в будущем [5]. 

С середины 1950-х гг. американские ученые из 
RAND Corporation и других исследовательских цен-
тров США выявляют основные тренды и  перспек-
тивы ожидаемого состояния социума в  Америке 
и во всем мире на основе технологии научного про-
гнозирования. Она включает в себя экстраполяцию 
в  будущее тенденций, закономерности развития 
которых уже хорошо известны, в прогнозные сце-

нарии, позволяющие формулировать и сравнивать 
друг с другом вероятностные или желательные пер-
спективы изменений, а также коллективный опрос 
экспертов в разных сферах с дальнейшим обобще-
нием их мнений и оценок. Французские исследова-
тели во главе с Б. де Жувенелем и Ж. Фурастье смог-
ли показать неизбежное возникновение эффекта 
Эдипа как самореализации или нейтрализации 
прогноза по мере его осуществления, что делает 
бессмысленными попытки предсказаний и требует 
проблемно-целевого подхода для оценки возмож-
ных последствий намеченных решений и  повы-
шения их эффективности. К примеру, концепция 
трансформации общества в  рамках НТР в  основ-
ном строится на научно-технических достижениях 
в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий, где, по мнению американского исследова-
теля киберкультуры М. Дери, процессы ускоренного 
развития информационной среды и  виртуализа-
ции социальных практик в интернете приближают-
ся к рубежу второй космической скорости, которая 
нужна уже не только для отрыва от земной поверх-
ности, но и для ухода в открытый космос. Это и есть 
«скорость убегания», преодоления гравитационной 
силы традиционной культуры и  социальных ри-
туалов, притяжение которых ослабевает с каждым 
годом по мере перехода к новым форматам цифро-
вой культуры и киберпространства. 

М. Дери считает, что свое головокружительное 
ускорение послевоенная культура получила с  по-
явлением и  распространением компьютера, кото-
рый сыграл роль «информационного двигателя», 
перенесшего человечество из эры фабричного ка-
питализма в  постиндустриальную эру транснаци-
ональных корпораций. Орудия промышленного 
производства уступили место информационной эко- 
номике и креативным индустриям, выпускающим  
продукцию на основе краткосрочного спроса (гол- 
ливудские блокбастеры, телепрограммы, хай-теко- 
вые тематические парки, быстротечные мегатрен- 
ды и финансовые транзакции). Такого рода инно- 
вации стимулировали появление и развитие новой  
технокультуры, сумевшей освободиться от инер-
ции традиций и перейти от эры пара и дизеля к кос-
мической эпохе. Но эта революция стимулирует 
движение не только в  космическое пространство, 
но и внутрь, на уровень нанотехнологий и микро-
мира – от незыблемой эпохи харда к  призрачной 
эре софта, где микросхемы слишком миниатюрны, 
а коды слишком сложны, чтобы это осознать, хотя 
именно они все больше берут под свой контроль 
мир, прежде принадлежавший человеку. В итоге, по 
мнению М. Дери, подобный кибероптимизм впол- 
не оправдан в случае оценки нарастания сложности 
в развитии киберпространства, однако он не сраба-
тывает для выяснения перспектив общественных 
отношений вне техносферы [6].
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После появления получивших всемирную из-
вестность работ Ф. Полака, Дж. Макгейла, О. Флехт-
гейма, И. Галтунга, Г. Кана, Д. Белла, А. Тоффлера, 
Д. Медоуза, Дж. Найсбита сформировались целые 
отрасли современной футурологии, которые берут 
за основу идею НТР в  постиндустриальную эпоху 
и  работают с  инструментами научного прогноза, 
что позволяет сделать шаг от глобального прогно-
зирования к  выстраиванию сценариев альтерна-
тивного развития нашей цивилизации [7]. К сожа-
лению, большинство таких сценариев не учитывает 
эффект Эдипа и в той или иной степени попадает 
в ловушку собственных представлений о будущем,  
сформированных на основе прошлого опыта. Тщет- 
ные попытки конкретизировать изображения пред- 
стоящих перемен и предстоящих событий, нарисо-
вать четкий образ будущего неизбежно приводят 
к созданию очередной утопии или антиутопии, по-
скольку картина грядущего постоянно складывает-
ся из элементов прошлого и  настоящего, подкра-
шенных фантазией ее создателя [8]. Так возникают 
яркие футуристические образы в  винтажной рекла-
ме и кино, научной фантастике и художественной 
литературе, которые постфактум свидетельствуют 
в большей степени о своем времени, чем о возмож-
ностях предсказания будущего, что с позиций свер-
шившегося настоящего воспринимается лишь как 
ностальгические воспоминания о прошлом.

Вероятно, сама проблема возможности и право-
мерности концептуализации глобальных грядущих 
изменений связана с затруднением в различении 
концепта и перцепта времени, где логические рас-
суждения и прогностические модели сливаются 
с идеологическими конструктами и утопически-
ми фантазиями. «Фантазм “настоящего будущего” 
преследует радикальную мысль на протяжении 
как минимум двухсот лет, и всякий раз оказывает-
ся, что будущее, на которое возлагались надежды, 
было заражено и подпорчено прошлым,  – и  вся-
кий раз нам предлагают новое будущее со сто-
процентной гарантией темпоральной чистоты, 
с  абсолютной непорочностью и устойчивостью 
к соблазнам. Но всегда выходит, что “так поступа-
ют все будущие”: новое будущее, как и его предше-
ственник, вступает – ладно бы в кровосмеситель-
ный союз – в скучный законный брак с прошлым, 
коллапсирует в повторение одного и того же, уже 
давно бывшего и вот уже у входа толпятся новые 
претенденты на роль “‘настоящего будущего”, ко-
торое не обманет… Будущее постоянно проигрыва-
ет прошлому и коллапсирует в него не потому, что 
не было “настоящим”, а потому, что любое будущее 
всегда уже заражено прошлым, предотвращение же 
подобного коллапса требует поддержки инстанции, 
внешней по отношению ко времени как таковому. 
Собственными силами будущее справиться не мо-
жет» [9, c. 143–144].

Поиски этой внешней вневременной инстанции 
осуществляются в другой идеологической концеп-
ции, выстраиваемой вокруг устремления к  буду-
щему  – акселерационизме. Это одна из наиболее 
влиятельных современных идеологий левого тол-
ка, оформившаяся вокруг высказанной К. Марксом 
в «Капитале» идеи о неизбежном революционном 
итоге развития капиталистической формации во 
главе с  буржуазией как результате постоянного усо-
вершенствования орудий производства и, как след-
ствие, производственных и  общественных отно-
шений в целом. Развивая это мнение, британские 
философы А. Уильямс и Н. Шрничек в опубликован-
ном летом 2013 г. труде «Манифест акселерацио-
нистской политики» провозгласили необходимость 
ускоренного технологического и  политико-эконо-
мического развития на основе научно-техниче-
ского прогресса, что приведет, по их мнению, к ко-
ренной трансформации всего уклада капитализма 
и  выходу за его пределы [10]. Философ-постмарк-
сист А. Аванесян подчеркивает, что в  основе лю-
бой акселерационистской мысли лежит требование 
противопоставить внутренним противоречиям ка- 
питализма их же обострение: интенсификация 
кризисных феноменов в современном неолибера-
лизме по модели двойной негации могла бы при-
вести к их снятию и даже социальному взрыву [11]. 
В таком случае ориентированная на будущее поли-
тика ускорения, как утверждают авторы манифе-
ста, делает возможными поистине прогрессивные 
мысль и действие, открывая новый взгляд на раз-
витие социально-политических систем. 

В свою очередь, возражения против упомяну-
тых идей гласили, что, во-первых, там, где мани-
фест предъявляет конкретные требования (фор-
мирование интеллектуальной инфраструктуры, 
радикальная реформа медиа и т. д.), он отходит от 
предпосылок акселерационизма и  становится бли-
же к модели гегемонии А. Грамши; во-вторых, под 
вопросом остается реальная возможность побороть 
капитализм его собственным оружием в  виде на-
растающей динамики и  ускорения. Также возни-
кают сомнения в  силе воздействия и  содержании 
политики акселерационизма, поскольку считается, 
что власть капитала никоим образом не зависит от 
стабильности [11]. При этом в качестве отправного 
тезиса авторами «Манифеста акселерационистской 
политики» констатируется необратимое наступле-
ние гегемонии нематериального труда. Поэтому 
дальнейшие рассуждения можно свести к тому, по-
лагает А. Негри, что двигателем революции и  ис-
точником собственного освобождения может вы-
ступить только класс, занимающийся умственным 
трудом, т. е. креативный класс, и лишь он способен 
освободить технологии и  производительные силы 
от гнета капитала. Для этого требуется перерас-
пределение информатизированного основного ка-
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питала и  освоение субъектами труда самых пере-
довых технологий, используемых капитализмом 
в  контексте развития информационно-коммуни-
кационных технологий [12]. 

По мнению акселерационистов, государство 
и корпорации ХХI в. располагают средствами, по-
зволяющими осуществлять символическое при-
нуждение, не обращаясь к  прямому насилию, но 
контролируя язык, восприятие, воображение и раз-
ум. Противостоять политике информационной экс-
плуатации возможно через использование нового 
языка и тренированного сознания интеллектуалов 
и  креативного класса, способного преодолеть от-
чуждение от продуктов своего творчества, которое 
ему навязывают господствующие технократы. Ху-
дожники и гражданские активисты должны воспи-
тывать и защищать публичную сферу и публичный 
дискурс так же, как богатство и разнообразие спо-
собов культурного самовыражения. Ведь рост мо-
гущественных медиаолигополий приводит к одно- 
образию и коммерциализации контента, а инфор-
мационный госконтроль и  отказ признать элек-
тронные сети ареной выражения общественного 
мнения создает угрозу для широкого культурного 
участия, художественного эксперимента и творче-
ства. Защита наследия будущего должна опираться 
на соответствующие технические, законодатель-
ные, научные и финансовые меры. 

Для обеспечения общественных потребностей 
в  высококачественной, содержательной и  доступ-
ной информации креативный класс интеллек-
туалов обрабатывает информацию, касающуюся  
развития и возможных действий в инфосфере, вы-
являет индоктринацию и  пропаганду, защищая 
гражданское право на свободу выбора, мнения 
и самовыражения, на коммуникацию и неприкос-
новенность частной жизни. Тесное взаимодействие 
и сотрудничество между активистами, художника-
ми и учеными, по мнению сторонников «Манифе-
ста акселерационистской политики», может обе-
спечить экспериментальное поле разнообразной 
электронной культуры, предусматривая расши-
рение некоммерческих, общественно значимых 
электронных сетей и цифровых культурных узлов, 
тем самым стимулируя развитие публичного про-
странства в целом. 

Однако идеализировать протестный или хотя 
бы критический потенциал креативного класса не 
стоит, поскольку он уже успел превратиться в пре-
кариат, готовый встраиваться в  сложившуюся си-
стему, но не менять ее. Об этом предупреждает 
голландский теоретик медиаискусства П. Гилен, 
анализирующий современные тенденции и  осо-
бенности художественных практик на мировой 
арт-сцене, оформившейся за последние 20 лет под 
влиянием новейших информационно-коммуника-

ционных технологий, цифровой культуры и  элек-
тронных социальных сетей. Следуя идеям Х.  Эн-
ценсбергера и П. Вирно, Л. Болтански и Э. Кьяпелло, 
П. Гилен указывает на то, что в нынешнем мире го-
ризонтальных и по большей части внеинституцио- 
нальных связей современному искусству отведена 
особая роль. В условиях постфордистской глобали-
зации культуры, искусства и политики оно сформи-
ровалось в парадигме неолиберализма и готово об-
служивать его всепроникающую криптоидеологию, 
преподносимую как единственный реалистичный 
выбор для людей творческих профессий. 

П. Гилен считает, что представители креативно-
го класса обрели свое место в социальной системе 
и оформились как прекариат, или «художественное 
множество», лишенное единства и целей, стабиль-
ного финансового положения и социального стату-
са, но способное создавать моду на свободный об-
раз жизни, независимость во взглядах и проектную 
деятельность как универсальную бизнес-модель. 
В глобализированном мире искусства с  гипермо-
бильностью людей, денег, товаров и  информа-
ции художники и  кураторы отказались от музе- 
ев и  биеннале как институций, обеспечивающих 
единственное место (сцену) для самовыражения 
в  пользу виртуальной среды и  социальных сетей. 
Поэтому влияние «репрессивного либерализма» 
распространилось на художественную автономию 
и  связи, выстраивая стратегии биополитического 
принуждения и контроля за счет организации про-
цессов нематериального труда и  объединения ис-
кусства, этики и демократии [13]. 

Альтернативной стратегией можно считать борь- 
бу за экономические и  трудовые права креативных 
сообществ, повышение их политического самосо-
знания и  включения в  практики арт-активизма. 
В условиях набирающей все большую популярность 
монолитной парадигмы рыночного капитализма 
П.  Гилен считает необходимым сформировать авто-
номное интеллектуальное пространство и  образо-
вательную среду, где основным критерием оценки 
могли бы стать отдача от приложенных усилий и са-
моорганизация представителей художественного 
сообщества. В схожем ключе выступает и А. Негри, 
который упрекает «Манифест акселерационистской 
политики» в  излишне оптимистической оценке 
возможностей развития техносоциальных систем, 
однако видит значительный потенциал в  даль-
нейшей разработке идеи социальной кооперации 
и создании организаций нового типа, избегающих 
модели диктатуры пролетариата или горизонталь-
но-сетевой демократии. Такие меры означают соз-
дание интеллектуальной инфраструктуры, каналов 
коммуникации и классовых институтов, способных 
конструировать образы будущего, не впадая при 
этом в футуристические иллюзии [12]. 
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Далее обратимся к  техномистицизму, который 
выступает как одно из концептуальных направле-
ний современной цифровой идеологии и связан 
с древнейшими мифопоэтическими и  религиозно-
философскими традициями на основе представле-
ний о  глубинном духовном единстве информаци-
онно-коммуникационных технологий и  техники 
и  человека путем объединяющих их сверхъесте-
ственных сил. В рамках техномистицизма счита-
ется, что новейшие информационные технологии 
и  новые медиа (особенно компьютеры, интернет 
и  виртуальная реальность) позволяют выявить 
скрытые в  человеке сверхчувственные способ-
ности, стимулируя видения, озарения, инсайты 
и даже, в более радикальной версии, ясновидение, 
экстрасенсорику, левитацию и  прочее, в  обычном 
состоянии никак себя не проявляющие, но раскры-
вающиеся в  полной мере лишь под воздействием 
интенсивного обмена информацией и  энергети-
ческими импульсами с различными техническими 
устройствами [14]. 

Отдельными версиями техномистицизма вы-
ступают техношаманизм, кибергностицизм, циф-
ровой оккультизм, модифицированные варианты 
new age, трансперсональной психологии и т. п. Ка-
нонический корпус текстов техномистицизма, пре-
тендующих в глазах их адептов на статус едва ли не 
сакральных, сложился на основе работы У. Берроу-
за «Электронная революция», Э. Дэвиса «Техногно-
зис», К. Беккера «Словарь тактической реальности», 
Дж. Зерзана «Первобытный человек будущего», 
А.  Уилсона «Прометей восставший» и  др. Особую 
роль в становлении и развитии идей техномисти-
цизма сыграли контркультурные движения хип-
пи и  битников, концептуальные откровения пси-
ходелической революции 1960-х гг., киберпанка 
1980-х гг. и научной фантастики в целом, которая 
в поисках новых возможностей обратилась к твор-
ческим ресурсам жанра фэнтези и  почерпнула из 
него множество сюжетов и  образов, объединив 
идеи магии с новейшими технологиями, что нашло 
отражение в творчестве таких писателей – предста-
вителей новой волны, как Р. Желязны, Ф. Дик, С. Ди-
лэни, Ф. Саберхаген, Г. Гаррисон, в художественных 
кинофильмах «Трон», «Бегущий по лезвию бритвы»,  
«Матрица», «Газонокосильщик», «Экзистенция», «Нир- 
вана», «Клетка», «Начало» и др. 

Идейно-концептуальные противоречия меж-
ду архаическими религиозно-мифологическими 
представлениями и научным познанием, лежащим 
в основе технического прогресса, снимаются в тех-
номистицизме за счет трансформации идей о ме-
тафизической сущности и природе человека в рам-
ках синергетики, трансперсональной психологии 
и  футурологии, осуществивших синтез научных, 
религиозных и философских взглядов. В таком ра-

курсе развитие технологий, начиная с  телеграфа, 
телефона и телевидения, неизбежно ведет к техно-
синтезу человека и машины, пробуждая в нем спо-
собности к  телепатии, телекинезу, телепортации 
в  некоем отдаленном будущем, в  «точке Омега» 
(Т. де Шарден), где творческий потенциал ноосфе-
ры под влиянием человеческого разума объеди-
нится с  органическими силами природы, чтобы 
проявить себя в полной мере, открыв возможности 
перехода в новое эволюционное состояние – от че-
ловека к сверхчеловеку.

Представители техномистицизма, такие как 
американский исследователь и медиакритик Э. Дэ-
вис, считают, что информационные технологии по 
своей природе являются технокультурными ги-
бридами. Это специально созданные устройства 
и  механизмы, которые придумываются, изготав-
ливаются и  используются с  определенной целью, 
но осуществляют нечто такое, что не имеет отно-
шения к  принципам техники. Они преодолевают 
свой предметный статус просто потому, что по-
зволяют кодировать и транслировать такие бесте-
лесные реальности, как разум и  смысл. При этом 
материальная и  техническая структура медиа на-
кладывает на процесс коммуникации формальные 
ограничения, а ее непосредственность бросает им 
вызов, поскольку коммуникативный акт происхо-
дит между сознаниями, упакованными в «конверт» 
информационных потоков, передающих смыслы, 
образы и информацию. Создавая новый интерфейс 
между Я, Другим и  внешним миром, медиатехно-
логии сами становятся «строительными блоками» 
и  элементами системы интерпретации мира, что  
позволяет считать их фундаментом процесса соци-
ального конструирования реальности [15]. 

По мнению техномистиков, наиболее значимые 
социальные конструкции исторически воплоща-
лись в  области религиозного воображения  – ани-
мистическом мире природной магии, ритуали-
зованных социальных нарративах и мифологиях, 
этических началах мировых религий и т. д. Духов-
ные представления и практики неизбежно находи-
ли свое отображение и в средствах коммуникации 
в  их историческом развитии от иероглифов и  пе-
чатной книги до радио и компьютерных сетей. При 
этом психологическая динамика техномистицизма 
предстает в ключевом и вполне традиционном раз-
личии между духом и душой, которые реализуются 
в истории технологий как два метода передачи ин-
формации – аналоговый и цифровой.

Это можно проиллюстрировать на примере тех- 
нологии записи и  воспроизведения звука посред- 
ством виниловой грампластинки и  компакт-диска.  
Пластинки испещрены непрерывными физиче-
скими дорожками, которые имитируют и  репре-
зентируют звуковые волны, вибрирующие в  воз-
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духе. В то же время компакт-диски «нарезают» 
эти волны на отдельные биты и  семплируют их. 
Эти цифровые единицы данных представлены 
в  виде крошечных канавок, которые считываются 
и  выстраиваются в  последовательный ряд в  сте-
реопроигрывателе. Аналоговый ряд соответствует 
мелодии души  – теплой, волнообразной, полной 
«потертостей и  царапин» материальной истории. 
Цифровой же мир воплощает холодную «матрицу 
духа»  – мерцающую, абстрактную, представляю-
щую собой, скорее, абстрактный код, нежели теле-
сную реальность. «Аналоговая душа» задействует 
отношения между вещами, цифровой дух «делит 
мир на прах и информацию» [15, с. 19]. На основе 
этого противопоставления адепты техномистициз-
ма прослеживают его главные течения от древней-
шей истории до современных технологий, утверж-
дая, что киберкультуру подсознательно питают 

образы и импульсы, глубоко укорененные в духов-
ной практике.

Таким образом, указанные версии будущего 
в  представленных идеологических концепциях 
строятся как возможные модификации традици-
онных представлений о  будущем с  точки зрения 
его взаимосвязей с прошлым и настоящим. Техни-
ка и технологическое развитие становятся отправ-
ной точкой для выявления особенностей будущего 
в  ретрофутуризме, призывов к  преодолению на-
стоящего в акселерационизме, а также реанимации 
архаических воззрений в техномистицизме. Какое 
из данных направлений окажется наиболее востре-
бованным в дальнейшем, предсказать трудно, осо-
бенно с учетом курьезности любых предсказаний. 
Поэтому ограничимся лишь указанием на то, что 
необходимо комплексно понимать представлен-
ные идеи в их взаимном дополнении друг друга.
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ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ ИМИТАЦИИ КАК ФАКТОР,  
ВЛИЯЮЩИЙ НА СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Т. П. МЕЛЬНИКОВА1)

1)Институт национальной безопасности Республики Беларусь,  
ул. Зм. Бядули, 2, 220032, г. Минск, Беларусь

Раскрывается сущность феномена социальной имитации, конкретизируется понятие «социальная имитация» 
с учетом социально-позитивных и социально-негативных аспектов феномена и моделей включенности индивидов 
в процесс социальных трансформаций. Рассматриваются виды, формы и методы социальной имитации, отдельное 
внимание уделяется сущности и деструктивным проявлениям имитации-симуляции (симулякр), причинам воз-
никновения и негативным последствиям распространенности симулятивных социальных практик в контексте их 
влияния на состояние национальной безопасности, а также направлениям научной проработки данной проблемы 
в рамках социальной психологии и политической социологии.

Ключевые слова: модели социального участия; социальная имитация; имитация-симуляция; симулякр; симуля-
тивные социальные практики и национальная безопасность.

THE SOCIAL IMITATION PHENOMEN AS A FACTOR AFFECTING  
THE STATE OF NATIONAL SECURITY

T. P. MELNIKOVAa

aNational Security Institute of the Republic of Belarus,  
2 Zm. Biaduli Street, Minsk 220032, Belarus

The article reveals the essence of the phenomenon of social imitation, a concrete notion of «social imitation» taking into 
account the socio-positive and socio-negative aspects of the phenomenon and models for inclusion of individuals in the 
process of social transformation; examine the types, forms and methods of social simulation, special attention is paid to the 
essence and destructive manifestations of simulation-simulation (simulacrum), the causes and negative consequences of the 
prevalence of simulation of social practices in the context of their impact on state security, as well as areas of scientific study 
of this problem in the framework of social psychology and political sociology.

Keywords: social participation models; social simulation; simulation-simulation; simulacrum; simulated social practic-
es; national security.

Введение

Современные реалии характеризуются интен-
сивными и  динамичными трансформациями во- 
енно-политической и  социально-экономической  

архитектуры мироустройства, кардинальными из-
менениями во всех сферах общественных отно-
шений. Национальная безопасность и  реализация 



54

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;1: –
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;1: –

национальных интересов государств напрямую 
зависят от наличия концептуальных ценностных 
ориентиров и  стратегий долгосрочного развития, 
обеспеченных соответствующими человеческими 
ресурсами [1]. При этом для стран, объективно огра-
ниченных в  выборе иных конкурентных преиму-
ществ, именно роль человеческого потенциала и эф-
фективных социальных практик приобретает особое 
значение. К числу таких стран на данном историче-
ском этапе относится и Республика Беларусь.

Известный российский философ, культуролог 
и  социолог Ю. М. Резник обосновал в  своих рабо-
тах существование двух моделей причастности ин-
дивида к реализации социальных трансформаций, 
изменений в  жизни общества и  человека: первая 
модель (по сути, формальная)  – социальное уча-
стие – реализуется, когда человек включается в со-
циальные преобразования небескорыстно, с расче-
том на получение тех или иных социальных выгод 
и гарантий собственной безопасности; вторая мо-
дель (неформальная) – социальное служение – реа-
лизуется, когда воспроизводящий ее человек ори-
ентирован на общее благо и стремится воплотить 
в жизнь инновационные социальные перспективы, 
актуализируя свой личностный потенциал и  спо-
собствуя актуализации потенциала других членов 
общества. Ю. М. Резник отмечает, что обе эти мо-
дели воплотимы в жизнь только тогда, когда чело-
век относится к делам общества точно так же, как 
к своим собственным. Он также подчеркивает, что 
современный человек имеет возможность выбрать 
наиболее предпочтительную для себя модель лич-
ностной включенности в  процесс разворачиваю-
щихся социальных изменений [2]. 

Конструктивный характер и позитивный эффект 
модели социального служения не вызывают сомне-
ний в случае, если оно направлено на реализацию 
позитивных социальных тенденций и  именно на 

общее благо, а не на исключительное благо отдель-
ных групп (в противном случае речь может идти 
о деформации модели служения в сторону деструк-
тивного фанатизма). Вызывает настороженность 
вариант реализации данной модели, описываемый 
в  народе метким, но ненаучным определением 
«инициативный дурак», когда мотивация служения 
и  жажда позитивных изменений в  совокупности 
с личностными амбициями побуждают человека 
к деятельности, не соответствующей его интеллек-
туальным способностям и иным объективным ре-
сурсам. Проблема усугубляется и тем, что сам ин-
дивид может не осознавать реальных границ своих 
компетенций; немалый класс такого рода ситуаций 
хорошо описывается известным в социальной пси-
хологии законом Даннинга – Крюгера об иллюзии 
сверхкомпетентности у начинающих специалистов 
и молодых руководителей. 

Ресурсность модели социального участия в про-
цессе социальных трансформаций, на наш взгляд, 
еще более неоднозначна и также нуждается в уточ-
нении. Кроме того, очевидно, что какая-то часть 
общества всегда пожелает остаться в  стороне от 
происходящих изменений и  не включаться в  со-
ответствующую социальную активность, насколь-
ко это возможно в реальном обществе (тогда речь 
идет о некой третьей модели социального присут-
ствия, которую можно условно описать формулой 
«меня это не касается, мне это не интересно»), 
а иногда и явно отвергать нежелаемые трансфор-
мации или даже им противодействовать, т. е. не 
выберет ни одну из указанных Ю. М. Резником мо-
делей. 

В настоящей статье предпринята попытка от-
части раскрыть указанные неоднозначности су-
ществующих моделей в  контексте их влияния на 
национальную безопасность через феномен соци-
альной имитации.

Теоретические основы

В общеупотребительном смысле имитация  – 
подделка, копия какого-либо реального предмета, 
процесса, события. В словаре С. И. Ожегова термин 
имитировать означает «воспроизводить с возмож-
ной точностью, подражать кому или чему-нибудь» 
[3, с. 213]. Соответственно, социальная имитация, 
по сути, есть копирование, подражание, воспро-
изведение тех или иных моделей поведения и со-
циальных отношений. Вместе с тем в прикладном 
аспекте проблем социальной и политической пси-
хологии, политической социологии, культуроло-
гии и иных смежных наук представляет интерес не 
столько «точность имитации», сколько смысл, цель, 
мотивация и эффект соответствующей имитацион-
ной активности.

Социальная имитация представляет собой фе-
номен, встроенный во всякую реально существу-
ющую систему общественных отношений, как 

неотъемлемая подсистема культуры любого со-
общества. В своем повседневном существовании 
люди часто имитируют социальные роли, участвуя 
в  межчеловеческом взаимодействии как непо-
средственно (З. Т. Голенкова), так и опосредованно, 
с  помощью интернета (Е. А. Сайкин) или средств 
массовой информации. Данный феномен проник 
практически во все значимые сферы жизни че-
ловека и  общества, укрепился в  них (В. П. Бабин-
цев, Ю.  Г.  Волков, Е.  В.  Красавина, Ж.  Т.  Тощенко, 
Б. С. Шалютин, В. В. Шалин, Е. Н. Ивахненко, С. Г. Ка-
ра-Мурза, М. Н. Леонтьев, З. Г. Оскотский, Ю. И. Иса-
кова, М.  Ю.  Алексеев, С. А.  Денисов, М.  В.  Зимин, 
В. А. Виняр и др.). Примерами таких сфер являют-
ся политика и экономика, государственное управ-
ление и  администрирование, наука и  философия, 
образование и  религия, повседневное существо-
вание людей, их социальная идентичность и непо-
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средственное социально-ролевое взаимодействие  
[4–6].

В сферах прикладного, технологического зна-
ния имитация, в том числе социальная, использу-
ется как способ моделирования определенных про-
цессов и систем, т. е. выступает как метод познания. 
В социогуманитарной сфере социальная имитация 
может рассматриваться, во-первых, как метод со-
циализации человека через научение в  процессе 
освоения паттернов поведения и деятельности по 
принципу «делай, как я»; во-вторых, как метод 
адаптации, когда транслируемые извне идеалы, 
ценности и  способы поведения не отвечают вну-
тренним убеждениям индивида, и  он вынужден 
прибегать к  имитации надлежащих форм поведе-
ния и деятельности в целях безопасности, самосо-
хранения и реализации личных интересов. 

В контексте различных направлений индиви-
дуальной активности и  конкретных социальных 
практик социальная имитация может иметь как 
созидательный, так и  разрушительный характер. 
Различают два основных вида социальной имита-
ции: имитация-подражание и имитация-симуляция 
(симулякр).

Понятие имитации-подражания используется 
в социологии и социальной психологии прежде все-
го в рамках функционализма (Э. Дюркгейм) и на-
деляется вполне позитивным и  конструктивным 
смыслом как основной механизм социализации, 
освоения и глубинной интериоризации индивидом 
норм и ценностей сообщества. Налагая на поведе-
ние индивида клише типовых социальных ролей, 
сообщество побуждает его посредством подража-
ния научаться соответствию ролевым требованиям 
и тем самым постепенно вводит его в социальную 
среду – социализирует. Имитация-подражание рас-
сматривается также как основной механизм, обе-
спечивающий усвоение и  воспроизведение инди- 
видом элементов социальной культуры, необхо-
димых для самосохранения системы (Т.  Парсонс). 
Такое воспроизводство ценностных образцов, при-
нятых на уровне социального консенсуса, является 
системообразующим и стабилизирующим процес-
сом в  обществе, определяющим структуру, каче-
ство и содержание общественной жизни. Индивид, 
перенявший через подражание ценностные ори-
ентации, являющиеся базовыми для коллективной 
легитимации социальной системы и закрепленные 
в  соответствующих сакральных символах нацио-
нальной культуры, способен к оптимальному роле-
вому функционированию внутри данной системы 
[7; 8]. И в  этом смысле имитация-подражание как 

социальная практика обладает позитивным и кон-
структивным ресурсом социальных изменений, 
реализуясь как в модели социального служения, так 
и  в  модели социального участия, и  даже в  модели 
пассивного социального присутствия.

В свою очередь, имитация-симуляция часто 
практикуется как механизм социальной адаптации 
в ситуациях общей девальвации базовых ценност-
ных установок общества, когда воспроизводство 
в поведении усвоенных в ходе социализации нор-
мативных образцов поведения, по сути, уже не яв-
ляется необходимым условием успешного социаль-
ного развития. Однако в силу культурной инерции 
оно сохраняется как внешнее ритуальное оформ-
ление повседневных социальных практик. В  этом 
случае социальная имитация выступает в  каче-
стве условной ролевой игры, когда успех и  обще-
ственное признание зависят уже не от реальных 
результатов деятельности, а  от того, насколько 
субъекту, формально исполняющему социальные 
и/или профессиональные роли (и понимая при 
этом функциональную бесполезность соответству-
ющих социальных ритуалов), удается войти в роль 
и  абстрагироваться от истинных индивидуальных 
ценностей и  предпочтений, а также от глубинных 
сакрально-символических ценностей социума. В  со- 
циологии для обозначения такого рода социальной 
активности существует понятие симулякр, которое 
трактуется как виртуальная инстанция, пустой 
знак, отделившийся от обозначаемого смысла, ко-
пия копий, лишь формально воспроизводящая ори-
гинал (Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, Ж. Делез, И. Гофф-
ман и  др.) [9]. Данный вид социальной имитации 
можно определить как процесс симулятивной дея- 
тельности, создание замещающих или воображае-
мых социальных конструктов, критерием которых 
выступает эффектность, но не эффективность с точ- 
ки зрения полезности для общественного развития 
(Ю. Г. Волков, В. А. Евдокимов) [4; 10]. Примерами 
соответствующих социальных практик-симуляк- 
ров могут быть оценки результативности деятель-
ности не по факту и  качеству решения реальных 
задач и  проблем, а  по всевозможным рейтингам, 
многочисленным отчетам, количеству проведен-
ных мероприятий, реорганизаций, организацион-
но-штатных изменений и т. п. Глобальная цифро-
визация и  виртуализация социальных процессов, 
массовое внедрение информационных технологий 
во все сферы жизни современного общества созда-
ют дополнительные возможности для все более ак-
тивного распространения имитаций-симулякров  
в социальных практиках.

Результаты и обсуждение

Таким образом, социальная имитация может 
рассматриваться: 1) как воспроизводство формы 
и  содержания ролевого поведения в  относитель-
ном единстве со смысловым содержанием деятель-

ности (имитация-подражание); 2) как воспроизвод-
ство ролевой формы, отчужденной от содержания 
(имитация-симулякр). Второе значение позволяет 
выделить особую форму симулятивного поведе-
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ния – своего рода социальную мимикрию, практи-
куемую в целях адаптации к ролевым требованиям 
и нормам, которые воспринимаются акторами как 
чисто внешние, дистанцированные от их личности, 
однако выполнение этих требований необходимо 
им для достижения и сохранения общей социаль-
ной успешности и иных личных выгод. Это делает 
психологически оправданным расхождение эгоис- 
тических целей индивида и  коллективных целей 
системы, когда актор считает вполне возможным 
действовать, игнорируя цели общества или даже 
в ущерб им [6].

Отмечено существование прямой связи между 
обилием кризисных явлений в современном мире 
и тем, что многие сферы общественной жизни пе-
ренасыщены имитационностью (И.  А.  Вальдман). 
При этом и социальные кризисы, и связанные с ни- 
ми конфликты сами нередко становятся объектами 
имитации. Как социальные институты, так и  от-
дельные личности, выступающие в  роли субъек-
тов социально-имитационных практик, зачастую 
ориентированы на манипулирование сознанием 
людей. Например, те или иные социальные акторы 
могут целенаправленно конструировать и внедрять 
в массовое сознание образ врага или злободневной 
проблемы, в результате чего люди вступают в вооб-
ражаемую (виртуальную) борьбу, затрачивая на это 
свои силы и  время, отвлекаясь от реальных про-
блем. Внедряющиеся в общественное и индивиду-
альное сознание симулятивные образы постепенно 
вытесняют базовые образы и  модели, содержание 
которых соответствует подлинному положению ве-
щей, что, в свою очередь, обеспечивает повышение 
манипулятивной эффективности социально-ими-
тационных практик [7].

Среди средств социальной имитации наиболее 
распространены следующие:

1) демагогия, которая проявляется в  бездоказа-
тельных и безответственных утверждениях, умыш-
ленном искажении сути процессов или подмене их 
сущности суррогатами-симулякрами для достиже-
ния политических целей и личных выгод; 

2) провокация, используемая для дискредита-
ции противостоящих лиц/систем, для привлечения 
внимания к должностным лицам и  политическим 
силам, теряющим авторитет и  влияние, но жела-
ющим реабилитироваться, возвыситься, получить 
возможных сторонников, иные преимущества в по-
литической борьбе; специфические приемы: скан-
далы, заговоры, имитация нарушений, покушений 
и других действий, которые могут привести к ком-
прометации, дестабилизации, маргинализации, ра- 
дикализации, иным негативным последствиям; 

3) фальсификация, которая проявляется в пред-
намеренном искажении информации, сущности 
происходящих в  обществе процессов и  событий 
для оправдания политических целей и  личных/
групповых выгод (фальсификация истории и  др.), 
а также в псевдоактивности «для галочки» в целях 

демонстрации лояльности, компетентности, заин-
тересованности, мотивированности и т. п.;

4) плагиат, сущность которого заключается в ими- 
тации авторства и  ситуационно выгодной иден-
тичности, клонировании и  компиляции текстов, 
приписывании себе чужих заслуг и результатов со-
циально полезной деятельности; 

5) профанация, проявляющаяся как непочтитель- 
ное отношение к достойным и достойному, опош-
ление и  дискредитация идей, событий или про-
цессов (профанация воинских подвигов, научных 
достижений, трудовых заслуг и т. п.), извращение, 
сознательное искажение идей, в  том  числе скан-
дальное подражательство без учета этнической 
и  ситуационной специфики, национального мен-
талитета; 

6) манипуляция, связанная с попытками отвлечь 
население, конкретных лиц/групп от насущных 
проблем мнимо важными и  мнимо неотложными 
делами; проявляется в замене реальных дел показ-
ными мероприятиями, направлении общественно-
го внимания на вопросы, которые не решают про-
блем сообщества; 

7) иллюзия, которая строится на несбыточных 
социальных чаяниях, надеждах общества (иллю-
зия направленности реформ на улучшение жизни 
определенных групп или слоев населения и т.  п.), 
что в  политической жизни олицетворяют много-
численные обещания и  прогнозы, мало чем под-
крепленные и  отвлекающие людей от повседнев-
ных забот; 

8) перформанс, чаще проявляющийся как лич-
ностный вариант имитации, когда индивид, стре-
мясь соответствовать критериям социальных ожи-
даний и выглядеть лучше, чем есть на самом деле, 
сознательно конструирует представление о себе 
с  целью отвлечь или поразить аудиторию, заслу-
жить признание, добиться успеха, иных личных 
выгод [5; 11]. 

Среди причин, порождающих социальную ими-
тацию, часто называют желание политических 
и экономических сил сохранить и удержать власть 
и контроль, обеспечить свое влияние на обществен-
ную жизнь при отсутствии четких целей, стратегии 
развития и  морального авторитета, при низком 
уровне обратной связи с различными слоями насе-
ления и др. Распространенность в обществе соци-
альной имитации способствует росту коррупции, 
неверия в социальную справедливость и недоверия 
к правящим элитам, социальной апатии и аномии, 
росту социальной неудовлетворенности при иллю-
зии стабильности, архаизации общества на фоне 
модернизирующихся соседей, проявлениям вас-
сального подчинения в  социальных отношениях, 
размыванию границ между добром и  злом, нрав-
ственным и  безнравственным, распространению 
массовой псевдокультуры, духовной опустошен-
ности, отстраненно-ироничному или равнодушно-
циничному восприятию действительности, душев-
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ной отчужденности в  повседневных отношениях, 
потребительском отношении к духовной культуре 
и социуму. 

В опубликованных исследованиях в  качестве 
одной из главных причин возникновения ими-
тационных феноменов указывается реализация 
стратегий социального развития, игнорирующих 
национальные и  социокультурные особенности 
модернизирующихся сообществ. Отмечается, что 
волюнтаристский тип управления в  модернизи-
рующемся обществе, игнорирующий зависимость 
развития от исходных условий и  ставящий цели, 
превышающие реальные возможности управляе-
мой системы, порождает многочисленные имита-
ции-симуляции практически во всех сферах (в по-
литике, экономике, образовании, СМИ и др.). При 
этом социальная имитация выступает как средство 
адаптации к явно завышенным требованиям и уто-
пическим целям развития системы, а расхождение 
ценностей и идеалов, официально декларируемых 
и характерных для повседневной жизни общества, 
приводит к разделению жизни людей на внешнюю, 
открытую для посторонних (демонстрация-ими-
тация лояльности к  системе, карьерный рост, по-
лучение наград, званий, почестей и т. п.), и скры-
тую, предназначенную только для своего круга 
(рост неудовлетворенности, недоверия, циничного 
и  потребительского отношения к  системе, инте-
рес к неофициальным информационным каналам, 
альтернативным системам и т. п.). Данное явление, 
в свою очередь, получило название имитационная 
личность [9; 12; 13].

Наиболее общим признаком имитационной лич-
ности выступает ее идентификация с группой лиц, 
придерживающихся подобных или схожих ими-
тационных практик (например, попав в  группу 
профессионалов, избегающих симулятивной ак-
тивности, такая личность сначала будет пытаться 
использовать привычные для нее симулятивные 
модели поведения, а  не добившись успеха, станет 
искать поддержки и признания у других групп или 
лиц, признающих и успешно реализующих имита-
ционные практики) [12]. Имитационная активность 
проявляется в  широком использовании казуисти-
ки, декларативности или демонстрации предан-
ности, при том что человек говорит то, что от него 
хотят услышать, а не то, что думает на самом деле. 
Карьеристы, бюрократы, формалисты, волюнта-
ристы, демагоги и другие «любители» неконструк-
тивных форм социальной имитации симулируют 
активность ради дела, но используют дело в  лич-
ных целях. Такие формы социальной имитации 
представляют особую опасность для сохранения 
и развития всякой общности как целостности, спо-
собствуют отклонению развития общественных от-
ношений от нравственных ориентиров, идеалов, 
принципов и  норм, зачастую являясь вестниками 
предкризисных ситуаций, поэтому могут рассма-

триваться как формы социальной деформации. Они, 
по сути, содействуют торможению общественного 
прогресса, нейтрализации истинных социальных 
инноваций и  с этой точки зрения представляют 
собой один из вариантов проявления социальной 
инерции [14–16]. 

Очевидно, что имитация-симулякр как форма 
симулятивной активности имитационной лич-
ности зачастую реализуется в  упомянутой выше 
модели социального участия, когда индивид вклю-
чается в  соответствующую социально значимую 
деятельность и  участвует в  процессе социальных 
трансформаций (позитивный аспект реализации 
модели), но лишь до тех пор, пока видит в  этом 
личную выгоду; ущемлять свои интересы ради ин-
тересов сообщества либо участвовать в деятельно-
сти системы, не приносящей личных выгод, он не 
станет, более того, с большой вероятностью будет 
искать выгоды, включаясь в  деятельность альтер-
нативных сообществ и  иных систем (негативный 
аспект реализации модели). Иными словами, мо-
дель социального участия, помимо позитивного ре-
сурса для реализации социальных трансформаций, 
обладает негативным ресурсом потенциального 
предательства интересов сообщества и  трансфор-
мирующейся системы в целом. Причем размытость 
нравственных ценностей, ослабление способности 
к критическому мышлению и наличие соответству-
ющей личностной мотивации делает этот негатив-
ный ресурс даже более выраженным, чем в модели 
нейтрального социального присутствия. 

Как отмечает В. А. Евдокимов, индивиды и  со- 
общества, зараженные «вирусом» имитационно- 
симулятивных практик, становятся легко управля-
емыми, поскольку утрачивают способность и жела-
ние глубоко анализировать окружающую действи-
тельность, проверять достоверность информации 
и  объективно ее интерпретировать, сопоставлять 
различные мнения, устанавливать причинно-след-
ственные связи событий, осознавать противоре-
чивый характер общественных процессов [4, с. 71]. 
При этом они все глубже вовлекаются в существо-
вание, близкое к механическому потребительству, 
в  рамках которого их природные способности 
и  потребности искажаются, а  массовая культура 
в  ее наиболее примитивных вариантах начина-
ет восприниматься как единственно приемлемая. 
Их подверженность деструктивному внешнему 
информационному влиянию резко усиливается, 
также растет позитивное принятие имитационно-
симулятивных практик и  готовность участвовать 
в их реализации. Вместе с тем обычно это не меша-
ет (а часто и помогает) людям, сжившимся с пред-
ставлениями такого рода, быть в целом социально 
успешными и  хорошо ориентироваться в  доступ-
ных им фрагментах социокультурного простран-
ства [7], что может достаточно длительное время 
создавать иллюзию стабильности и  благополучия 
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в  обществе, постепенно размывая его устои и  ис-
тинные ценности, ослабляя человеческий потенци-
ал и социальные скрепы государства. Соответству-
ющие деструктивные процессы носят латентный 
характер, постепенно и  неуклонно снижая каче-
ство человеческих ресурсов государства, что при 
отсутствии адекватной системы социологического 

мониторинга и эффективного управления форми-
рующимися рисками и  угрозами может привести 
к серьезным деформациям во многих сферах жиз-
ни общества (политической, экономической, ин-
формационной, научной, образовательной и  др.), 
негативно сказываясь на состоянии национальной 
безопасности в целом. 

Заключение

Изложенное позволяет сделать ряд выводов:
1. И модель социального служения, и  модель со-

циального участия индивидов (по Резнику) в  про-
цессах инновационного развития и  социальных 
трансформаций в  модернизирующемся государ-
стве обладают не только позитивным ресурсом, но 
определенным негативным потенциалом, кото-
рый актуализируется в случае поощрения элитами 
и  широкого распространения в  обществе имита-
ционно-симулятивных социальных практик. Реа-
лизация неконструктивных вариантов поведения 
в рамках указанных моделей может привести к бо-
лее негативным социальным последствиям, чем 
использование модели пассивного социального при-
сутствия.

2. В силу внешней убедительности, а  нередко 
и определенной социальной желательности имита-
ционно-симулятивных социальных практик и  мо- 
делей поведения (в том числе из-за сопутствующих 
вторичных выгод для их объектов) соответствую-
щие процессы в обществе, негативно влияющие на 
состояние национальной безопасности модерни-
зирующегося государства, носят зачастую скрытый 
характер протекания и потому особенно опасны.

3. Распространенность социальной имитации 
в  современном обществе требует внесения кор-
рективов в  социально-психологическую и  социо- 

логическую трактовку сущности и содержания об-
щественного сознания и поведения, поскольку ис-
пользуемые индикаторы могут не фиксировать ре-
альность и не отражать объективно происходящие 
процессы, не раскрывать истинный характер изу-
чаемых мнений, отношений и видов деятельности. 
Соответственно, уровень понимания глубинных, 
латентных причин происходящего в мире и обще-
стве, степень раскрытия механизмов изменений, 
логики действий основных политических сил и со-
циальных институтов серьезно ограничиваются 
устаревшим аппаратом познания. Все это требует 
существенной корректировки представлений об 
индикаторах и показателях, при помощи которых 
мы измеряем общественное сознание и оцениваем 
эффективность любой деятельности.

4. С учетом изложенного для современной со-
циальной психологии и политической социологии 
актуальной является задача концептуализации по- 
нятия социальная имитация с перспективой его 
дальнейшей социологической операционализации. 
В прикладном аспекте важное значение имеет диа-
гностика различных видов, форм и способов соци-
альной имитации, выявление причин их возник-
новения и существования в различных социальных 
группах, мониторинг их последствий в разных сфе-
рах и эффективности мер воздействия.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ПРЕДМЕТ  
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

Ю. В. НОВАК1), 2)
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пр. Независимости, 99, 220023, г. Минск, Беларусь

2)Республиканский институт высшей школы, ул. Московская, 15, 220007, г. Минск, Беларусь

Анализируется феномен исторической политики в социально-философском аспекте. Историческая полити-
ка воздействует на сферу исторической науки и образования, дополняет принципы научной работы ценностными 
ориентирами принципов государственной деятельности, представленными в основах государственной идеологии. 
Историческая политика может находиться как в конфронтации, так и в соответствии с историческим знанием. Идео- 
логия и наука имеют разные цели, и это расхождение является той естественной границей влияния идеологии на 
сферу исторического познания, нарушая которую, она становится чуждой науке. 

Ключевые слова: историческая политика; историческое образование; идеология; идентичность; ценностные 
ориентиры.

HISTORICAL POLITICS AS A SUBJECT  
OF SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Yu. V. NAVAK a, b

aBelarusian State Agrarian Technical University, 99 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220023, Belarus
bNational Institute for Higher Education, 15 Maskoŭskaja Street, Minsk 220007, Belarus

The article analyzes the historical policy in the socio-philosophical aspect historical policy intends to influence the 
sphere of historical science and education by adding the principles of state activity presented in the foundations of state 
ideology to the principles of scientific activity as value guidelines. Historical policy can either confront historical knowledge 
or conform to it. Ideology and science diverge from each other in their goals, and this divergence creates the natural boundary 
of the state historical policy influence. By breaking this boundary ideology will be seen as alien to science.

Keywords: historical politics; historical education; identity; ideology; value orientations.

В качестве концепта историческая политика во-
шла в  поле социально-гуманитарных наук не так 
давно. Первыми проявили к ней научный интерес 
профессиональные историки ФРГ в 1980-х гг. Здесь 
историческая политика получила свое прочтение 
как «морально-политический поворот», иницииро-
ванный Г. Колем в целях утверждения более пози-

тивного характера немецкого патриотизма, кото-
рый до того времени базировался исключительно 
на признании собственной вины за преступления 
Третьего рейха. Это привело к «спору историков» 
и  актуализации вопроса о  проработке прошло-
го (критической работе над памятью о прошлом)
и  о  причинах возникновения нацизма и  мере его 

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;1:60–66
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;1:60–66



61

Статьи и доклады
Articles and Reports

ответственности за Вторую мировую войну. С этого 
момента за исторической политикой закрепляется 
функция выработки и  популяризации определен-
ной интерпретации истории, выбранной в  каче-
стве правильной по политическим мотивам [1, с. 8]. 

Не обошли вниманием этот вопрос и  польские 
исследователи, которые рассматривали историчес- 
кую политику как средство воспитания здорового 
патриотизма, делая смысловой акцент на противо-
стояние «искажениям» истории как внутри стра-
ны, так и  за рубежом. Польский историк Р.  Траба 
назвал данное явление новой исторической по-
литикой, главным принципом которой являет-
ся отказ от «критического патриотизма», ориен-
тированного на создание единого европейского 
пространства для диалога (например, дискуссия 
в  начале 2000-х гг. о массовых убийствах евреев 
в городке Едвабне в 1941 г.) и возвращение к нео- 
консервативной национальной идеологии под де-
визом «Патриотизм завтрашнего дня» [2, с. 43–44]. 
Подобное явление наблюдается в  странах Балтии 
и  некоторых посткоммунистических странах Вос-
точной Европы, столкнувшихся с необходимостью 
выстраивания своей независимости и  националь-
ной идентичности на принципиально новой систе-
ме ценностей, противостоящей ранее господство-
вавшей коммунистической идеологии. При этом 
перед малыми государствами, помимо всего про-
чего, с помощью соответствующей исторической 
политики более рельефно очерчивается проблема 
отстаивания своего места в историческом процессе 
в  результате открывшихся новых перспектив со-
временного политического дискурса, предоставля-
ющего малым государствам возможность не только 
быть объектами политической активности великих 
держав, но и  выступать активными участниками 
исторического процесса [3, с. 109].

Активно интересуются темой исторической по-
литики как новой формой взаимодействия истории, 
исторической памяти и государства российские ис-
следователи А. И. Миллер, А. Р. Дюков, украинский 
историк Г. В. Касьянов [4–7]. Зарубежному опыту 
осуществления исторической политики посвящают 
свои работы О. Н. Борох и А. В. Ломанов, Ю. Шер-
рер, М. В. Кирчанов, А. В. Астров [3; 8–11]. Немец-
кий взгляд на белорусскую историческую политику 
представлен в работе Р. Линднера [12]. В целом же 
можно сказать, что интерес к исторической поли-
тике лишь набирает обороты и в  обозримой пер-
спективе даст прирост соответствующих научных 
публикаций по этой теме.

Задачей данной статьи является анализ фено-
мена исторической политики в  социально-фило-
софском аспекте. При этом мы опираемся на су-

ществующее в  научной литературе определение 
исторической политики как системы «целенаправ-
ленной деятельности институтов государственной 
власти по формированию национального исто-
рико-государственного мировоззрения человека 
и  общества, укреплению историко-культурных 
и духовно-этических представлений людей, их го-
товности к созидательному труду, отстаиванию го- 
сударственной безопасности и  национальных ин-
тересов Отечества» [13, с. 10]. Наш подход предпо-
лагает рассмотрение исторической политики и как 
объекта, и как субъекта этой деятельности с акцен-
тированием следующих взаимосвязанных вопро-
сов: 1) влияние государственной политики на сфе-
ры  научного познания и образования; 2) границы 
этого влияния в обозначенных сферах. Рассмотрим 
данные явления на примере сложившегося соот-
ношения сфер исторического познания и  истори-
ческого образования в Республике Беларусь на со-
временном этапе.

Как любое молодое независимое государство, 
Республика Беларусь нуждается в собственной ле-
гитимации, которая зачастую осуществляется за 
счет активной государственной политики, прово-
димой как в общественной, так и в духовной сфере. 
История стала объектом пристального внимания 
нашего государства, что подтверждается разработ-
кой государственными деятелями совместно с уче-
ными проекта исторической политики. Кроме того, 
историческая политика непосредственно связана 
со сферой гражданского и патриотического воспи-
тания, а также с созиданием национально-культур-
ной идентичности и  формированием националь-
ного самосознания1.

Историческая политика является попыткой по- 
литических сил представить обществу определен- 
ную интерпретацию исторического прошлого с целью 
убедить общество в правильности такой интерпре-
тации [1, с. 9]. Удовлетворительным результатом 
подобного рода усилий может считаться усвоение 
исторической интерпретации на уровне индивиду-
ального сознания человека в  качестве основы его 
национальной идентичности. Общественной пло-
щадкой для осуществления данного проекта вы- 
ступает в  первую очередь сфера образования, ко-
торая, по сути, ориентирована на воспроизводство 
общества как такового, его основных атрибутов по-
средством процесса социализации, обучения и вос-
питания [14, с. 114].

Относительно преподавания истории Беларуси 
в современной школе (как средней, так и высшей) 
стоит отметить довольно частую смену взглядов на 
прошлое белорусов. Так, в период с 1991 по 2010 г. 
школьные учебники по истории Беларуси перепи-

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З : ред. Закона Респ. Беларусь от 23.07.2019 г. 
№ 231-З [Электронный ресурс] // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. URL: http://www.pravo.by/
document/?guid=3871&p0=hk1100243 (дата обращения: 18.09.2019).
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сывались трижды [16]. Возникает вопрос: чем об-
условлена такая нестабильность в  интерпретации 
исторического материала? Этот вопрос является 
традиционным для исторической науки, но выхо-
дит за ее рамки и становится предметом социально- 
философской рефлексии. К  нему обращались нео- 
кантианцы, неопозитивисты, представители гер-
меневтики и др.

Специалист в  области современной социаль-
ной философии Т.  Островская, разрабатывающая 
проблему национальной идентичности, пытается 
искать решение, опираясь на идеи герменевти-
ка П.  Рикёра и  последователя исторической шко-
лы «Анналов» М.  Ферро. Исследователь отмечает, 
что, по Рикёру, способность человека вспоминать 
и  описывать свое прошлое –  одна из фундамен-
тальных характеристик его бытия, и при использо-
вании схемы П. Рикёра «взаимоотношения между 
идентичностью, образованием и  историческим 
прошлым могут быть описаны посредством ме-
тафоры герменевтического круга, то есть опреде-
ленные представления об историческом прошлом 
закладываются в  основание национальной иден-
тичности, а  образование выступает своего рода 
медиумом. И тогда сохранение исторического про-
шлого невозможно без перманентной трансляции 
средствами образования и последующей его инте-
риоризации индивидами» [15]. Далее Т. Островская 
в  своих рассуждениях опирается на идеи М.  Фер-
ро и  формулирует мысль о том, что «двигателем, 
который запускает процесс циркуляции смыслов 
в  рамках данного герменевтического круга, явля-
ется поле властных отношений» [15]. Так, М.  Фер-
ро посвящает данной теме свою работу «Как рас-
сказывают историю детям в разных странах мира» 
[16]. Книга насыщена богатым фактическим мате-
риалом, в ней дана убедительная иллюстрация раз-
нообразных, иногда противоречивых подходов при 
освещении одних и тех же явлений, событий и про-
цессов даже в  отдельно взятой стране. В качестве 
подтверждения можно взять хотя бы сообщение 
М. Ферро о ситуации из польской практики истори-
ческого воспитания молодежи. Он пишет: «В Поль-
ше… та история, что совсем недавно преподавалась 
в школе, заметно отличается от той, которую рас-
сказывали дома. Русские играли в  этих историях 
не совсем одинаковую роль. <…> Мы обнаружи-
ваем здесь столкновение коллективной памяти 
с официальной историографией» [16, с. 9]. М. Фер-
ро предпринимает попытку своего рода класси-
фикации основных исторических моделей, выде-
ляя институциональную историю, контристорию 
и  коллективную память людей. Две первые моде-
ли он именует «историей историков», отмечая, что 
коллективная память не зависит от ученой тради-
ции и распространяется иными способами. То, что 
М. Ферро обозначает термином «институциональ-

ная история», П.  Рикёр в  своих работах называет 
«практикуемая память», «навязанная память». Он 
пишет: «На деле практикуемая память – это, если 
иметь в виду институциональный план, память, ко-
торой обучили; принудительное запоминание, та-
ким образом, действует в интересах вспоминания 
событий общей истории, признанных основопола-
гающими для общей идентичности» [17, c. 125].

Т. Островская заключает, что «смена власти не-
избежно приводит к изменению исторической пер- 
спективы, которая, в  свою очередь, отражается 
в форме и способах преподнесения исторического 
прошлого подрастающему поколению. При этом 
всегда существует опасность злоупотребления “вла- 
стью над историей”, что может негативно сказаться 
и на процессах формирования идентичности» [15]. 
Согласно позиции П. Рикёра, коллективная память, 
естественная память в  гораздо меньшей степени 
подвергается манипуляциям, нежели практикуе-
мая память, так  как сама идеология, действуя на 
различных операциональных уровнях, выполняет 
несхожие функции. Для коллективной памяти это 
интеграция с помощью символических средств 
культуры (средств нарратива) в целях конститу-
ирования и  сохранения первичной культурной 
идентичности. Для практикуемой памяти, ин-
ституциональной истории идеология выполняет 
функцию легитимации иерархической структуры 
власти и  порядка (структуры господство  – под-
чинение), и  именно здесь «приводятся в  действие 
ресурсы манипуляции, предлагаемые рассказом» 
[17, c. 125]. Даже наиболее примитивная форма вла-
сти, основанная на доминанте физического наси-
лия, нуждается в подобного рода нарративной леги-
тимации. «Даже тиран нуждается в риторе, софисте, 
которые возвещали бы о его замыслах по соблазне-
нию или устрашению», – пишет П. Рикёр [17, c. 125]. 
Для иллюстрации того, как образование выполня-
ет функцию легитимации власти и  как проявля-
ет себя идеология в  пространстве коллективной 
памяти и  практикуемой памяти, можно привести 
пример из книги М.  Ферро, где он рассматривает 
причины введения французскими колонизаторами 
школьного образования для черного населения За-
падной Африки. Просветительская цель здесь да-
леко не единственная, она дополняется желанием 
противостоять антифранцузской истории марабу-
тов и  гриотов, представителей касты сказителей-
певцов, по сути выступавших в  роли хранителей 
и  распространителей устной исторической тради-
ции. Будучи носителями естественной памяти, они 
изображали победы и  колониальные завоевания 
французов как преходящие и  случайные, что шло 
вразрез с официальной исторической концепцией, 
в соответствии с которой статус французского при-
сутствия на черном континенте квалифицировался 
как естественный закономерный процесс [16, с. 37].
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В продолжение философской линии продуктив-
ной традиции объяснения истории, заложенной 
в  произведениях Гегеля, в дальнейшем в  рамках 
марксизма формулируется материалистическое ее 
понимание. В методологическом плане представля-
ется ценным следующее высказывание К.  Маркса: 
«Так называемое историческое развитие покоится 
вообще на том, что новейшая форма рассматрива-
ет предыдущие как ступени к самой себе и  всегда 
понимает их односторонне, ибо лишь весьма редко 
и  только при совершенно определенных услови-
ях она бывает способна к самокритике» [18, с. 732]. 
В  нем, как нам представляется, находится ключ 
к  решению вопроса об отмеченном выше обилии 
существующих правд о многих событиях и процес-
сах в нашей историографии. Обнадеживает тот факт, 
что способность к самокритике, хотя и  реализует-
ся крайне редко, тем не менее принципиально до-
стижима, а вместе с ней для исторического знания 
открывается перспектива быть истинным знанием, 
объективно отражающим реалии социальной жиз-
ни: создается возможность быть знанием научным.

Таким образом, мы видим, как история и  дис-
куссии о ее сути сближают сферы интересов госу-
дарства и образования. Этой мысли созвучны вы-
воды, представленные в коллективной публикации 
в журнале «Беларуская думка» [13]. Там вопрос об 
отношении государства к историческому образо-
ванию рассматривается через обращение к про-
цессам формирования и сохранения идентичности 
нации, и вместе с тем акцентируется внимание на 
том, что, «в отличие от зарубежных стран, значение 
исторической политики как инструмента страте-
гии выстраивания и  формирования националь-
ной идентичности в  Беларуси недооценивается. 
В  обществе имеется очевидный запрос на более 
отчетливое понимание истории белорусской госу-
дарственности как одной из основ развития совре-
менной национальной идеи и государства в целом» 
[13, с. 10]. Бесспорно и то, что формирование основ 
национально-культурной идентичности на уровне 
личности –  это прерогатива сферы образования 
и  воспитания, поле деятельности конкретных пе-
дагогов в  конкретной педагогической ситуации, 
действие на микроуровне процесса обучения, на 
уровне работы и  взаимодействия с индивидуаль-
ным сознанием обучаемого. Ведь именно здесь 
возможна интериоризация определенной истори-
ческой модели, вырабатываемой и  предлагаемой 
в  рамках исторической политики, т.  е. возможно 
принятие внешнего по отношению к обучаемо-
му исторического знания как своего, как знания, 
к которому индивидуальное существование обуча-
емого имеет непосредственное отношение. Как пи-
шет Т.  Островская, «проекты идентичности могут 
сколько угодно конструироваться, но пока они не 
усвоены индивидом (в нашем случае школьником), 
они не становятся значимыми смыслами, а оста-

ются лишь проектами»  [15]. Таким образом, госу-
дарство, с одной стороны, и  сфера образования, 
с другой, заинтересованы в осуществлении одного 
большого проекта, а именно в формировании и со-
хранении национально-культурной идентичности 
белорусов.

Важен еще один аспект рассматриваемой проб- 
лемы. Речь идет о вполне возможных перекосах, 
возникающих при непосредственном осуществле-
нии исторической политики в сфере образования, 
тем более что в  советском прошлом такие идео-
логические перекосы наблюдались в  качестве си-
стемного явления не только в сфере исторического 
образования, но и в исторической науке. Предста-
вители современной белорусской исторической 
науки осознают эту опасность, и  потому вполне 
своевременно предупреждение о том, что «прове-
дению исторической политики в Беларуси не долж-
на быть присуща явная спешка или возвращение 
к догматизму. Сохранение исторического наследия 
не должно ни в коем случае иметь националисти-
ческих тенденций и  перерастать в  борьбу с  на-
учным инакомыслием. К тому же очень важно не 
допускать в экспертной среде, и особенно в бело-
русском обществе,  “войны памяти”, которую нам 
пытаются навязать различные внешние и внутрен-
ние деструктивные силы» [13, с. 10]. Предложено 
принять следующие меры по активизации исто-
рической политики: 1) уточнение и  закрепление 
концептов по основным и  наиболее проблемным 
вопросам истории, составляющим фундамент бе-
лорусской государственности; 2) всемерная попу-
ляризация закрепленных концептов через тема- 
тические историко-культурные мероприятия уч-
реждений науки и образования, музеев; 3) освеще-
ние в  СМИ отечественной и  всемирной истории; 
4)  систематическое проведение международных 
круглых столов, семинаров, конференций по дис-
куссионным вопросам истории с привлечением ав-
торитетных ученых сопредельных стран.

Очевидно, эти мероприятия в  большей степе-
ни затрагивают именно сферу исторической науки 
и лишь косвенно – историческое образование. Кро-
ме того, ученые предлагают обсудить вопрос о соз-
дании как минимум двух структур: научного или 
общественного коллегиального органа по истори-
ческой политике (его функции в  статье четко не 
сформулированы) и  координационного совета по 
историческим наукам, одной из центральных за-
дач которого видится определение приоритетных 
тем исследований в  области истории [13, с. 10]. 
Любая государственная политика, какой бы сфе-
ры общественной практики она ни касалась, на-
правлена, по своей сути, на то, чтобы сделать для 
себя эту сферу более предсказуемой, управляемой, 
организованной именно по тем правилам и прин-
ципам, которые будут обеспечивать реализацию 
государственных интересов. Не исключение в этом 
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смысле и  предлагаемый проект исторической по-
литики, ратующий за точность и своеобразную «чи- 
стоту линий» в наиболее проблемных темах исто-
рической науки, касающихся белорусской госу-
дарственности. И достигается это за счет того, что 
историческая наука добавляет к принципам на-
учной работы в  качестве ценностного ориентира 
принципы государственной деятельности. М. Фер-
ро, высказываясь по вопросу идеологического вли-
яния на историческую науку и  образование, был 
еще более категоричен, утверждая, что «истории, 
независимо от ее тяги к научному знанию, прису-
щи две функции: врачевание и борьба» [16, c. 9–10]. 
И эти функции (или, как их называет автор, «мис-
сии») историческое знание выполняет независимо 
от обстоятельств времени и  места, меняя только 
форму и средства осуществления. Далее М. Ферро 
пишет, что «история остается одинаково миссио-
нерской: наукообразие и  методология служат не 
более чем “фиговым листком” идеологии» [16, с. 10]. 
И здесь мы подошли вплотную ко второму пункту 
нашего обсуждения, а именно к вопросу о границах 
государственного влияния в  сфере исторического 
познания и исторического образования.

Государство, поддерживая какое-либо меропри- 
ятие, разрабатывая новую государственную поли-
тику, будет ожидать дивидендов от своего «вложе-
ния». Не исключение в  этом плане и  рассмотрен-
ный нами выше проект исторической политики. 
Вопрос в том, каких именно дивидендов ожидает 
от исторической науки белорусское государство 
и насколько сама историческая наука обладает по- 
тенциалом вернуть их государству. При этом не-
пременно должно осуществляться основное пред- 
назначение государственной исторической поли- 
тики, т. е. «воспрепятствование попыткам искажения  
и интерпретации исторических фактов и событий 
в ущерб национальному самосознанию, авторитету 
нации (народа), а также формирование оптималь-
ных подходов к историческому прошлому и  обе-
спечение их позитивного восприятия обществом» 
[13, с. 3]. В  целом задачи исторической политики 
согласуются с основными положениями идеологии 
белорусского государства, прописанными в  учеб-
никах с соответствующим названием, и даже прак-
тически повторяют их. Значит, разговор о границах 
влияния государства на историческую науку и  об-
разование подразумевает определение границ вли- 
яния идеологии на эту сферу.

Вопросы идеологии, ее воздействия на науку 
и  образование активно разрабатываются иссле-
дователями всего постсоветского пространства, 
в  том числе и  белорусскими гуманитариями. Так, 
В. Ф. Берков, говоря о функциях идеологии, отме-
чает: «Сплачивая представителей той или иной со-
циальной группы, обеспечивая их солидарность, 
идеология служит своеобразной матрицей выдви-

жения, оправдания, реализации, осуждения, от-
вержения определенных мотивов и целей деятель-
ности» [19, с. 97]. Далее речь идет о двух основных 
видах влияния идеологии на науку: 1) воздействие 
на цели, задачи и результаты научного исследова-
ния; 2) воздействие на средства ее развития, т. е. на 
ее методологию. Возможны следующие варианты 
влияния первого рода: а) соответствие научному 
отображению действительности; б) игнорирование 
достижений науки, ее целей и возможностей и, как 
следствие, отрыв от действительности и  приобре-
тение догматического облика; в) уход науки от не-
посредственного контакта с идеологией (явление, 
характерное прежде всего для фундаментальных 
исследований; г) наложение идеологического за-
прета на достижения науки; д) насилие над наукой, 
превращение идеологии в  преграду развития по-
следней или вынуждения идти по ложному пути.

По-видимому, в  данном перечне наиболее оп-
тимальным для науки выглядит первый вариант, 
но реально состояться сможет, скорее всего, тре-
тий, причем его реализация возможна только при 
стабильных социально-политических условиях, не 
предполагающих кардинальных изменений в  об-
щественном развитии. Открытый и  динамичный 
характер современной жизни по самой своей сути 
ориентирован на инициирование новых социаль-
ных проектов, мероприятий и  программ деятель-
ности, что, конечно же, отразится на целях и  за-
дачах государственной идеологии, а значит, будет 
меняться и  корректироваться и  статус государ-
ственной идеологии в рамках науки и образования.

Что же касается взаимоотношений идеологии 
и науки на методологическом уровне, то, к сожале-
нию, рамки данной статьи не позволяют детально 
остановиться на этом актуальном для современной 
науки вопросе.

Подводя некоторые промежуточные итоги, мож-
но утверждать, что понятие исторической полити-
ки интересует не только историков и политологов, 
но и  становится предметом социально-философ-
ского анализа через обращение к таким темам, как 
формирование идентичности, выбор новых цен-
ностных ориентаций, а также через актуализацию 
темы влияния идеологии на сферу исторического 
знания и образования. Исходя из вышесказанного, 
можно сформулировать ряд выводов.

1. Историческая политика, будучи изначально 
ориентированной на формирование националь-
ного историко-государственного мировоззрения, 
призвана оказать воздействие на сферу историче-
ской науки и  образования, дополнить принципы 
научной работы ценностными ориентирами госу-
дарственной деятельности, которые представлены 
в основах идеологии государства. Это также значит, 
что разговор о границах влияния государства на 
историческую науку и образование может вестись 

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;1:60–66
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;1:60–66



65

Статьи и доклады
Articles and Reports

в  понятиях определения границ влияния идеоло-
гии на сферу исторического познания и образова-
ния в целом.

2. Идеология и наука обычно отличаются по сво-
им стратегическим целям, и именно это расхожде-
ние будет той естественной границей влияния идео- 
логии на сферу исторического познания, нарушая 
которую, идеология будет восприниматься наукой 
как чуждая ей. Цель науки – истина, цель образова-
ния – успешная социализация обучаемых согласно 
государственным интересам, цель идеологии – до-
стижение и легитимация власти различными спо- 
собами (воспитание лояльного по отношению к дей- 
ствующим государственным структурам граждани-
на с помощью системы образования, увеличение 
своего присутствия в стратегических для успешно-
го развития общества сферах и  т.  д.). Можно до-
пустить, что, будучи провозглашенной и  реализо-
ванной, историческая политика увеличит влияние 
идеологической составляющей в структуре истори-
ческого знания и образования, что далеко не всегда 
положительно сказывается на развитии историче-
ской науки. Это связано с некоторыми свойствами 
самой идеологии, слабой стороной которой явля-
ется внутреннее сопротивление любой критике, 
в том числе и самокритике.

3. Историческая наука и  историческая поли-
тика могут находиться в  отношении соответствия 
в своем интересе к формированию мировоззрения 
и  идентичности отдельной личности, социальной 
группы и нации в целом, и на этом фундаменте вы-
страивать плодотворное сотрудничество. Однако 
наука в  этом интересе будет ориентироваться на 
совокупность ценностей, совпадающих с интере-
сами и  ожиданиями всего человечества в  данную 
эпоху, государственная же идеология, в  первую 
очередь будет блюсти национальный интерес и бес-
покоиться о сохранении либо созидании положи-

тельного образа государства как для собственных 
граждан, так и  для мирового сообщества. Полная 
деидеологизация сферы науки, особенно истории, 
которая зачастую в сфере образования выполняет, 
по словам М. Ферро, «функции борьбы и врачева-
ния» [16, c. 10], вряд ли возможна, но и  усиление 
идеологического влияния на науку должно быть 
оправдано реальными потребностями социокуль-
турной и политической обстановки и нуждами са-
мой науки.

4. Сфера исторического образования гораздо бо- 
лее пластична в  отношении воздействия на нее 
государственной политики, нежели наука. Однако  
именно наука наполняет образование содержанием 
и важными мировоззренческими смыслами. Транс-
лируя эти смыслы юным гражданам Республики 
Беларусь, сфера образования непосредственно уча-
ствует в процессе формирования их национальной 
и  культурной идентичности. Историческая же по-
литика задает историческому образованию общую 
стратегию видения, определенную интерпретацию 
прошлого, предлагая свой набор приоритетных 
ценностей для конкретного общества в данный пе-
риод с дальнейшей перспективой воспроизводства 
этих ценностей в будущем в сознании и мировоз-
зрении людей.

В заключение можно обратиться к приведенной 
выше мысли К. Маркса, которая как нельзя кстати от-
ражает всю сложность обсуждаемой темы [18, c. 732]. 
Автор, объясняя, почему и как видоизменяется кон-
кретная историческая модель, одновременно по-
буждает поставить вопрос: есть ли (были ли) страны, 
которые честно признаются (признавались) в своих 
исторических ошибках и нелицеприятных действи-
ях, и каковы условия, необходимые для самой воз-
можности осуществления исторической самокри-
тики? Эта перспективная тема для исследований, 
безусловно, найдет своих приверженцев.
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ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС КАК ФАКТОР ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ
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Рассмотрены вопросы национально-языковой политики в современной Республике Беларусь и их влияние на 
идентичность белорусов. Проанализировано, как изменялось представление о родном языке в белорусском обще-
стве в течение последних 100 лет. Сделан вывод о том, что модель этноязыковой нации, положенная в основу госу-
дарственного строительства со времен БССР, не отвечает современным культурным и языковым реалиям Беларуси.

Ключевые слова: язык; национальная политика; перепись населения. 

LANGUAGE PROBLEM AS A FACTOR OF POTENTIAL 
POLITICAL INSTABILITY IN BELARUS
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aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus
The issues of national and language policy in the modern Republic of Belarus and their impact on the identity of Belarusian 

people are considered. It is analyzed how the idea of native language in the Belarusian society has changed over the past 100 
years. It is concluded that the model of an ethnolingual nation, which has been the basis of state building since the time of 
the BSSR, does not meet the modern cultural and linguistic realities of Belarus.
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Осенью 2019 г. в Беларуси состоялась очередная 
перепись населения. Она стала третьей в  истории 
суверенного существования страны – две предыду-
щие прошли в 1999 и 2009 гг. соответственно. Во-
круг переписи кипели нешуточные страсти. В част-
ности, националистическими СМИ и  ресурсами 
была развернута активная агитация за то, чтобы 
в качестве родного граждане республики указыва-
ли не русский, а белорусский язык.

Это неслучайно. Ведь данные переписи 2009 г. 
зафиксировали существенное снижение востре-
бованности белорусского языка среди этнических 
белорусов. Во-первых, заметно сократилось число 

граждан, определяющих белорусский язык как род-
ной: в 1999 г. белорусский назвали родным 85,6 % 
людей, идентифицирующих себя как белорусы, 
в  2009 г. – только 60,8 %. Особенностью языковой 
ситуации в Беларуси как в 1999 г., так и в 2009 г. был 
значительный разрыв между числом людей, заяв-
ляющих белорусский язык как родной и реально ис-
пользующих его в повседневном бытовом обиходе 
(прежде всего в кругу семьи). Так, в 1999 г. заявили, 
что разговаривают дома по-белорусски 41,3 % бело-
русов (по-русски – 58,6 %). К 2009 г. доля разгова-
ривающих дома по-белорусски упала до 26 %; доля 
использующих русский язык возросла до 69,7 %1.

Распределение населения  
Республики Беларусь по роднoму языку, %

Mother tongue distribution  
of the population of the Republic of Belarus, %

Язык
Год

1999 2009

Белорусский как родной 85,6 60,8

Русский как родной 14,3 37

Белорусский как разговорный дома 41,3 26

Русский как разговорный дома 58,6 69,7

Таким образом, зафиксировано значительное 
сокращение численности людей, не только номи-
нально идентифицирующих белорусский язык как 
родной, но и  практикующих белорусскоязычие 
в быту. Сокращение доли людей, называющих бе-
лорусский язык родным, представляется вполне 
объяснимым фактом и  свидетельствует о крайне 
неустойчивых и  поверхностных представлениях 
о самом понятии «родной язык». В 1999 г., очевид-
но, еще сказывались последствия периода белору-
сизации начала 1990-х гг., когда государственная 
политика была ориентирована на формирование 
установки, утверждающей, что родным языком 
белоруса может быть только белорусский. Снятие 
идеологического пресса государства в  языковом 
вопросе привело к тому, что к 2009 г. многие рус-
скоязычные белорусы предпочли в качестве родно-
го указать реальный язык повседневного обихода, 
т. е. русский.

А вот резкое сокращение (с 41 до 26 %) доли 
употребления белорусского языка в быту вызывает 
вопросы. Как представляется, 10 лет – недостаточ-
ный срок, чтобы привести к  столь существенным 
сдвигам в языковой практике, особенно на уровне 
домашнего обихода. Отчасти это может быть объ-
яснено естественной убылью старшего поколения 
сельских жителей, преимущественно использовав-

ших разговорный белорусский язык. Однако здесь 
наблюдается не только изменение реальной языко-
вой практики, но и сдвиг в восприятии языка. Важ-
ным языковым сегментом в  Республике Беларусь 
является трасянка – сельское и  отчасти городское 
(преимущественно среди людей рабочих специ-
альностей) просторечие, включающее многие бе-
лорусские диалектные особенности, но отличное 
от литературного белорусского языка. Переписи не 
отражают это явление, поскольку носители «тра-
сянки» предпочитают относить ее либо к  русско-
му, либо к белорусскому языку. Как представляет-
ся, значительная доля респондентов, заявивших 
в 1999 г., что общаются дома на белорусском, имели 
в виду именно трасянку; к 2009 г. многие из них уже 
заявили, что общаются дома на русском, понимая 
под этим все ту же трасянку. Причины этого сдвига 
описаны нами выше: инерция белорусизаторских 
установок в 1999 г. обусловливала определение тра-
сянки как белорусского языка; к 2009 г. ослабление 
«идеологического эха» белорусизации и  высокий 
престиж русского языка побуждали идентифици-
ровать трасянку уже в ином качестве.

Кроме того, следует учитывать, что в советское 
время родным было принято считать язык своей 
этнической группы, независимо от того, владел или 
нет человек этим языком в  своей повседневной 

1 Перепись населения Республики Беларусь 2009 года. Население по национальности и  родному языку [Электрон- 
ный ресурс]. 2009. URL: https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/perepis_2009/5.8-0.pdf (дата обращения: 
11.12.2019).
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жизни. В 2009 г. вопрос о родном языке был пере-
формулирован в соответствии с международными 
нормами, согласно которым родным считается 
первый усвоенный в детстве язык. Очевидно, такая 
формулировка также сыграла свою роль в  резком 
падении числа респондентов, назвавших белорус-
ский язык родным. В ходе нынешней переписи она 
была сохранена.

Нельзя забывать, что переписи населения в зна-
чительной мере являются не столько инструмен-
том объективного отражения социальной реаль-
ности, сколько ее конструирования. Они отражают 
идеологические установки и  запросы государства 
и  даже отдельных переписчиков, поэтому их ре-
зультаты следует оценивать критически. Так, пер-
вая организованная перепись населения на тер-
ритории Беларуси состоялась в  1897 г. в  составе 
Российской империи. Она зафиксировала, что ос-
новным языком населения являлся белорусский, 
правда, интерпретировала его как диалектную раз- 
новидность русского языка, наравне с великорус- 
скими и малорусскими диалектами. Советская пе- 
репись 1926 г. проходила в  атмосфере «корени-
зации» и  «борьбы с русским великодержавным 
шовинизмом» и  исходила из того, что белорусы 
и украинцы являются отдельными народами, а пе-
реписчики нередко «корректировали» ответы ре-
спондентов в идеологически «правильном» ключе, 
если те вдруг называли себя русскими или малорос-
сами. В частности, в инструкции для переписчиков 
1926 г. утверждалось: «Для уточнения записи об 
украинской, великорусской и  белорусской народ-
ностях в местностях, где словом “русский” опреде-
ляют свою народность представители трех этих на-
родностей, необходимо, чтобы лица, называющие 
при переписи свою народность “русский”, точно 
определяли, к  какой именно народности: украин-
ской, великорусской (русской) или белорусской они 
себя причисляют; записи “русский” и “великоросс” 
считаются тождественными»2.

В целом налицо тенденция, когда понятие «род-
ной язык» все больше ассоциируется с реальным 
языком повседневного бытового общения, а  не 
с титульным языком нации. Формула «белорусский 
язык – родной язык белорусов» перестает быть ак-
туальной: многие русскоязычные белорусы, с ран-
него детства использующие русский язык в  каче-
стве основного средства общения, именно его, а не 
титульный белорусский, указывают в качестве род-
ного. 

Если тенденция сохранится, то новая перепись 
может обнаружить еще большее количество бело-

русов, называющих русский язык родным. Язы-
ковой вопрос остается открытым и  потенциально 
конфликтогенным для Беларуси. Белорусский на-
циональный миф является этническим и  языко-
вым, он основан на убеждении, что белорусская 
нация как политическая общность зиждется на 
особой культуре и языке. Без языка нет нации – это 
символ веры белорусского национализма. 

В рамках белорусского национального мифа 
преобладание русского языка в  бытовом обиходе, 
а также сам его статус государственного языка (на-
равне с белорусским) видятся как ненормальное, 
противоестественное состояние, а итоги референ-
дума 1995 г., когда граждане высказались за предо-
ставление русскому и белорусскому языку равного 
статуса, воспринимаются как результат «манкурти-
зации» белорусов, забвения ими своих националь-
ных корней. Соответственно, миссия национали-
стов – это возрождение подлинной в их понимании 
национальной культуры и идентичности, основан-
ных исключительно на белорусском языке. 

Следует отметить, что государственная языко-
вая политика строится, по сути, на той же этни-
ческой концепции. Русский и  белорусский языки 
по Конституции имеют абсолютно равный статус, 
поэтому неправильно говорить, что русский в Бе-
ларуси – второй государственный. Законы не опре-
деляют, какой язык первый, а какой второй и что 
из этого следует. Однако по факту действительно 
обеспечивается символический приоритет бело-
русского как титульного и национального. Это вы-
ражается в  ряде таких «мелочей», как абсолютное 
преобладание белорусского языка на уличных ука-
зателях и дорожных знаках, латинская транслите-
рация имен и фамилий в паспортах по умолчанию 
с белорусского (Uladzimir вместо Vladimir, Dzianis 
вместо Denis, Sidarau вместо Sidorov и  т.  п.), от-
сутствие русского языка на национальной валюте 
и т. п. Объявления в транспорте делают преимуще-
ственно на белорусском (в последнее время – с до-
бавлением английского, но без русского). Еще одна 
новация – транслитерация топонимов и названий 
улиц на русский с белорусского языка. В результате 
в русскоязычном обиходе появляются такие курье-
зы, как улица Гаспадарчая (Хозяйственная), Перша-
майская (Первомайская), Перамоги (Победы), Бу-
давников (Строителей) и т. п.3 Весь этот комплекс 
мер зачастую называют «мягкой белорусизацией», 
которая заключается в повышении символическо-
го статуса белорусского языка и  расширении его 
присутствия в общественной жизни, но без откры-
тых ограничений в отношении русского.

2 Пояснительные замечания и  инструкционные указания. Всесоюзная перепись населения 1926 г. // [Электронный 
ресурс]. 2006. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0267/arxiv04.php (дата обращения 27.02.2020).

3 Закон Республики Беларусь о наименованиях географических объектов. Статья 17. Язык наименований географических 
объектов // [Электронный ресурс]. URL: https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_naimenovaniyah_geograficheskih_ob_ektov/17.htm 
(дата обращения 11.12.2019).
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Однако белорусские националисты считают 
все эти меры недостаточными, указывая на то, 
что пока русский язык остается в  Беларуси госу-
дарственным, он все равно будет «глушить» и вы-
теснять белорусский. Своя логика в  этом есть. 
Действительно, исторический опыт показывает: 
«малые» языки, оказавшиеся в  тени «больших», 
как правило, ассимилируются последними, особен-
но в случае их близкого родства. Именно поэтому 
практически все малые нации, отделившиеся от 
империй, проводили последовательную политику 
административной дискриминации и  вытеснения 
бывшего «имперского» языка, нередко с депорта-
циями и геноцидом его носителей. Так, становле-
ние чешской нации сопровождалось ограничения-
ми и притеснениями немецкоязычного населения, 
что дало повод Гитлеру для вторжения в Чехосло-
вакию. Итогом стала тотальная депортация судет-
ских немцев. По тем же причинам прибалтийские 
государства сначала избавились от немецких элит, 
а сегодня ограничивают права русскоязычного на-
селения. Понятна с этой точки зрения и  жесткая 
языковая политика Украины, где в  русском языке 
и культуре видят опасного конкурента. В этом све-
те показательно признание заместителя министра 
информации Украины Д. Золотухина, что, несмотря 
на все жесткие меры по ограничению русскоязыч-
ного контента, сегодня русскоязычная массовая 
культура (в частности, музыкальная) однозначно 
выигрывает по сравнению с украинской [1]. «Ма-
лым» языкам действительно сложно конкуриро-
вать с «большими» без создания для них тепличных 
условий со стороны государства, что так или иначе 
предполагает ограничения и дискриминацию в от-
ношении языка-конкурента, но даже это далеко не 
всегда помогает.

В случае с Беларусью и Украиной ситуация ус-
ложняется тем, что само обособление местных 
диалектов в отдельные литературные языки имеет 
спорный и  неочевидный характер. Если в  случае 
с чехами или коренным населением Прибалтики 
глубокое этноязыковое отличие от доминирую-
щих имперских элит было очевидно, то в царской 

России белорусское и  украинское население при-
числялось к  «господствующему» русскому этносу, 
а сам дискурс об угнетении белорусов и украинцев 
со стороны русских было весьма проблемно обо-
сновать. Близость белорусских и  украинских диа-
лектов к  русскому литературному языку, а  также 
общая литературная традиция, восходящая к  вре-
менам Древней Руси, делали сомнительной необ-
ходимость национально-языкового обособления 
этих территорий от России, и местным национали-
стам приходилось действовать в постоянном про-
тивоборстве со сторонниками идеи общерусского 
единства. Ситуация изменилась после Октябрь-
ской революции, когда доктрина триединого рус-
ского народа была объявлена «шовинистической», 
а вся культурная и гуманитарная сфера в Беларуси 
и в Украине была отдана в руки националистически 
настроенной интеллигенции.

Несмотря на это, успехи национально-языко-
вого строительства оказались скромными. Если 
в  Украине украинский язык и  идентичность все-
таки удалось внедрить в  повседневный обиход 
и  сознание жителей преимущественно аграрных 
центральных и  западных областей, то в  Белару-
си, пережившей масштабную индустриализацию 
и урбанизацию, белорусский язык так и не вышел 
за рамки узкой прослойки гуманитарной интелли-
генции, а население, мигрируя в города, стихийно 
перестраивалось с сельских говоров на русский ли-
тературный язык.

Сложные социальные процессы, однако, так и не 
были осмыслены. В основе национальной полити-
ки Республики Беларусь по-прежнему лежит совет-
ская этноязыковая схема, полностью противореча-
щая реалиям русскоязычного городского общества. 
Национальное ассоциируется исключительно с бе- 
лорусским языком, создавая у русскоязычных граж- 
дан своего рода комплекс вины за использование 
якобы «чужого» языка и  забвение «национальных 
корней». В перспективе это чревато серьезным 
обострением и политизацией национально-языко-
вого вопроса, а также дестабилизацией в республи-
ке общественно-политической обстановки.
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Названы возможные последствия перехода с кириллического алфавита на латинский в Республике Казахстан. Ре-
зультат проведенного анализа свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе это действие является не только 
совершенно бесполезным, но и полностью регрессивным. В итоге Республика Казахстан может отстать в своем раз-
витии на 20–25 лет по сравнению с другими странами.

Ключевые слова: казахский алфавит; кириллица; латиница; транслитератор; транслит; модернизация языка; ор-
фография; программы для перевода и транслитерации; преобразование речи в текст; преобразование текста в речь. 

PROGNOSIS OF POSSIBLE CONSEQUENCES OF PASSING  
TO THE ROMAN ALPHABET IN KAZAKHSTAN

A. Sh. BAKHTOVARSHOEV a 

aIndependent researcher, Kyiv, Ukraine

The possible consequences of the transition from the Cyrillic alphabet to Latin in the Republic of Kazakhstan are named. 
The result of the analysis indicates that in the near future, switching to another alphabet is not only completely useless, 
but also completely regressive. As a result, the Republic of Kazakhstan may lag behind in its development by 20–25 years 
compared to other countries.

Keywords: the Kazakh alphabet; Cyrillic alphabet; Roman alphabet; transformer of text from one alphabet in other; 
translit; modernisation of language; orthography; programs for translation and transliteration; transformation of speech to 
text; transformation of text in speech.

C 2025 г. Республика Казахстан намерена перей- 
ти на латиницу. Об этом говорится в  послании 
Президента Н. А. Назарбаева «Стратегия “Казах-
стан-2050”». В данной статье прогнозируются воз-
можные последствия этого решения.

В пользу перехода на латиницу приводятся сле-
дующие аргументы: «…это создаст условия для на-
шей интеграции в мир, лучшего изучения нашими 

детьми английского языка и языка интернета, и са-
мое главное – это даст толчок модернизации казах-
ского языка»1.

Проанализируем каждую часть данного утверж-
дения. На наш взгляд, для интеграции в мир необхо-
димо: а) содействовать росту собственной экономи-
ки; б) создавать высококачественную транспортную 
инфраструктуру; в) развивать науку до мирового 

1 Назарбаев А. Н. Стратегия «Казахстан-2050» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Казах-
стан. URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs (дата обращения: 11.04.17).
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уровня, разрабатывать новые технологии; г) обе-
спечивать получение качественного образования.

В послании «Стратегия “Казахстан-2050”» со-
держится призыв к лучшему изучению детьми 
английского языка. Почему именно английского? 
Известно, что английский язык используется доста-
точно широко, но это не доказывает, что необходи-
мо изучать исключительно его. Более взвешенным 
был бы следующий подход: а) изучать иностранные 
языки; б) развивать информационные технологии 
с применением родного языка (при этом очень важ-
но разработать программу автоматической правки 
казахского текста, создавать транслитераторы с ка-
захского на другие языки, а также универсальные 
и  эффективные преобразователи казахской речи 
в текст и текста в речь); в) создавать электронные 
словари, переводчики и  энциклопедии. Удачное 
и  своевременное решение последних двух задач 
может существенно облегчить использование ка-
захского языка и, безусловно, будет способствовать 
возрастанию его популярности. Еще один важный 
момент – всемерная поддержка деятельности твор-
ческих людей в  республике, независимо от того, 
носителями какого языка они являются. Любое вы-
дающееся произведение в  современных условиях 
может быть очень быстро и качественно либо пере-
ведено (если это книга), либо дублировано (если 
это фильм) на казахский язык или с него.

В послании президент призывает к модерни-
зации казахского языка. В связи с этим возникают 
некоторые вопросы. Имеет ли латинская графика 
безусловное превосходство над кириллицей? Чем 
плох существующий алфавит, в чем его недостатки 
и как можно их исправить? Отражены ли в нем все 
фонемы казахского языка? Кто (или что) мешает 
сейчас руководству запустить процесс модерниза-
ции языка?

Постараемся ответить на перечисленные вопро-
сы. По нашему мнению, латиница менее удобна, 
чем кириллица, поскольку в обычном английском 
алфавите 26 букв, в  русском – 33, а  в  казахском – 
42. Возможности обычного английского алфавита 
меньше русского примерно на 27  %, а  по сравне-
нию с казахским – на 62  %. Данные факты в  бук-
вальном смысле закреплены в нескольких милли-
онах экземпляров (!) стандартных клавиатур на 
соответствующих устройствах в  Казахстане. Если 
рассмотреть задачу глубже, можно увидеть, что 
возможности расширенных латиницы и  кирилли-
цы примерно одинаковы. Таким образом, ни один 
алфавит не имеет безусловного, принципиального 
превосходства над другим, хотя в  данном случае 

с  психологической точки зрения для граждан Ка-
захстана кириллица предпочтительнее, так как она 
для них привычна и  воспринимается ими легко. 
При этом перевес в возможностях передачи фоне-
тики почти на 2/3 по сравнению с латиницей дает 
кириллице преимущества для маневрирования 
при модернизации алфавита.

Существующий казахский алфавит, состоящий 
из 42 букв, по нашему мнению, не совсем адекват-
но передает звуки казахского языка, а также имеет 
лишние буквы, которые на практике почти не ис-
пользуются. 

При этом анализ ситуации показывает, что име-
ются сравнительно легкие пути корректировки ал-
фавита. Например, в статье К. Максима «Нужно ли 
менять казахский алфавит?» утверждается: «Наи-
более бесспорным представляется целесообраз-
ность исключения из казахского алфавита букв Ъ 
и  Ь. <...> Вот что пишет по этому поводу Калтай 
Прманов... “…буквы Ъ и  Ь без всякого ущерба для 
казахской письменности можно было сразу же изъ-
ять из алфавита как противоречащие законам ка-
захской орфографии и разрушающие ее. А русские 
слова с этими буквами не менее просто можно было 
изъять из казахского языка или же изменить их на-
писание, приспособив к законам казахской орфо- 
эпии и орфографии, как это делает народ”»2. Лучше 
второй вариант. Любые (!) заимствования должны 
писаться и  произноситься по правилам казахско-
го языка. Только тогда «носители языка перестают 
ощущать непривычность иноязычного слова»3. Так, 
русское слово ноль, которое не соответствует пра-
вилам казахского произношения и  письма, народ 
давно переделал на свой (народный!) лад: нөл (нёл).

Буква һ  – мягкий вариант буквы х  – встреча-
ется только в  арабо-персидских заимствованиях, 
и таковых в  казахском языке всего около десятка 
(например, каһар, гауһар, шаһар. В живой же речи 
буква һ произносится как х: кахар, гаухар, шахар. 
Совершенно очевидно, что буква һ – лишняя.

Исходя из этих же соображений, можно исклю-
чить из алфавита и  букву щ. Казахский язык пре-
красно обойдется без нее, смягчая при необходи-
мости букву ш гласными. Например, слово борщ 
произносится в быту по-казахски как борш, щётка 
превращается в шөтке.

Буква э в  заимствованных словах произносится 
в живой казахской речи как е (екскаватыр, елемент, 
екология), т. е. нужно всего лишь привести теорию (ал-
фавит) в соответствие с практикой, заменив э на е4.

Cтатистика подтверждает, что буквы ё, ң, й, һ, ъ, 
ь практически не используются, их можно удалить 

2 Максим К. Нужно ли менять казахский алфавит? [Электронный ресурс]. URL: http://www.zakon.kz/78257-nuzhno-li-me- 
njat-kazakhskijj-alfavit.html (дата обращения: 29.02.2020).

3 Крысин Л. П. Этапы освоения иноязычного слова [Электронный ресурс]. URL: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/
riash/28_773 (дата обращения: 07.02.2017).

4 Максим К. Нужно ли менять казахский алфавит? [Электронный ресурс]. URL: http://www.zakon.kz/78257-nuzhno-li-me- 
njat-kazakhskijj-alfavit.html (дата обращения: 29.02.2020).
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из алфавита без ущерба для казахского языка [1]. 
Остается еще серьезная проблема с буквой ы, кото-
рая произносится в казахском языке совсем не так, 
как в русском5. Чтобы помочь иноязычным гражда-
нам страны освоить казахский язык, что важно для 
многонационального Казахстана, можно действо-
вать следующим образом. Частотность употребле-
ния буквы ы мала (не превосходит 0,53 %), поэтому 
ее можно заменить, например, на і’ (і  с  апостро-
фом) или какой-нибудь другой диграф с небольшой 
частотой, например, на ii или iэ, при этом алфавит 
уменьшится на одну букву. Выражение типа i’, ii, iэ 
следует воспринимать как условный знак для обо-
значения фонемы [i:], например: сын, туралы, шы-
лау = сi’н, туралi’, шi’лау; сiiн, туралii, шiiлау; сiэн, 
туралiэ, шiэлау. Для последних двух случаев требу-
ется экспериментальная проверка их пригодности. 
Применение апострофа может существенно облег-
чить модернизацию языка, во-первых, тем, что он 
в  настоящее время пока не ассоциируется с кон-
кретной казахской буквой и, во-вторых, его легко 
встроить в любую раскладку клавиатуры. Ясно, что 
по этому вопросу должны высказаться специали-
сты в области филологии, педагогики, информати-
ки и психологии.

В итоге получим модернизированный алфавит, 
состоящий из 35 букв, который намного проще раз-
местить на стандартной клавиатуре. Следует также 
отметить, что в мире фактически нет алфавита, ор-
фография которого точно соответствовала бы зву-
ковому составу языка, ибо «орфография большин-
ства языков является исторической орфографией, 
а не чисто фонетической записью» [2, с. 24].

При анализе вышеизложенного возникают во-
просы. Почему нельзя идти вперед по естествен-
ному пути сокращения и упрощения алфавита? Кто 
(или что) мешает сейчас руководству дать толчок 
изменению алфавита на его собственной основе? 
Ведь, в конце концов, с психологической, экономи-
ческой, исторической точек зрения к  откорректи-
рованному алфавиту привыкнуть намного проще, 
чем к полностью замененному. Модернизация не 
отменяет алфавит и тем самым позволяет избежать 
отрицательных последствий его радикальной за-
мены, хотя она также является достаточно серьез-
ным испытанием. Модернизация алфавита должна 
быть проведена специалистами поэтапно по зара-
нее подготовленным планам с четким временным 
графиком.

Какие негативные последствия перехода на ла-
тиницу могут быть? Опыт таких стран, как Турция, 
Азербайджан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан 
показывает следующее.

Турция осуществила переход на новый алфавит 
в  1930-х гг. на фонетической основе, т.  е. на деле 
изъяли из немецкого алфавита две буквы и добави-
ли в него четыре новые, искусственно созданные, 
которые, естественно, отсутствовали в  исходном 
немецком алфавите. В итоге алфавит с 29 буква-
ми не стал тождественно равным ни немецкому, 
ни английскому. В дальнейшем ни английские, ни 
немецкие печатные машинки нельзя было массово 
использовать. Для типографской печати этот факт 
не имел большого значения, но когда непосред-
ственно нельзя пользоваться готовым массовым 
устройством, это становится трудно разрешимой 
проблемой для не очень развитой страны. Объем 
информации, по нынешним меркам, был не очень 
большим, тем не менее полностью в новый формат 
она не была преобразована по причине отсутствия 
материальной базы. В результате перехода на ла-
тинский алфавит Турция утратила часть своего 
духовного и  культурного наследия, поскольку его 
нельзя было непосредственно использовать. Этот, 
казалось бы, незначительный факт внес свой вклад 
в  общий негативный процесс реформирования 
страны, в результате чего она попала в колониаль-
ную зависимость. Проблемы, возникшие после не-
удачного перехода на латинский алфавит, до сих 
пор, по истечении примерно 80 (!) лет, еще не пол-
ностью преодолены.

Резкое изменение алфавита имеет некоторые 
пока не исследованные последствия. Психологиче-
ский дискомфорт, который испытывают миллионы 
людей вследствие потери одной из массовых форм 
общения, необходимо учитывать и  вырабатывать 
способы его преодоления. Большинство людей вне- 
запно оказываются как будто в чужой стране, и им 
предстоит волей-неволей привыкнуть к ней. То, 
что даже модернизация алфавита может привести 
к психологическому дискомфорту, подчеркивал 
Е. Жирнов в статье «О латинизации русского алфа-
вита»: «…оказалось, что прислушиваться к декре-
ту Совнаркома о новой орфографии (от 10 октября 
1918 г. – А. Б.)] никто в стране не собирается. “На де-
крет, – писал Луначарский, – можно сказать, никто 
даже ухом не повел, и даже наши собственные газе-
ты издавались по старому алфавиту. Я помню, как 
после выхода в свет номера “Правды”, напечатан-
ной по новой орфографии, один доктор прибежал 
ко мне и заявил: “Рабочие не хотят читать “Прав-
ды” в этом виде, все смеются и возмущаются”. Ре-
волюция, однако, шутить не любит и обладает всег-
да необходимой железной рукой, которая способна 
заставить колеблющихся подчиниться решениям, 
принятым центром»6. Только страхом расправы 

5 Основы фонетики [Электронный ресурс]. URL: http://kazakhtili.blogspot.com/2010/04/blog-post_18.html (дата обраще-
ния: 11.04.2017).

6 Жирнов Е. О латинизации русского алфавита [Электронный ресурс] // Коммерсант. 2010. № 2. URL: http://kommersant.ru/
doc/1301421 (дата обращения: 11.04.2017).
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«железной рукой» сопротивление модернизиро-
ванному (!) алфавиту было преодолено. А  что же 
можно сказать, когда радикально меняется вся 
письменность? Приведенный пример показыва-
ет, что язык является достаточно консервативной 
и инертной системой, такой, что иногда даже про-
ведение однозначно полезных для него преобра-
зований требует огромных усилий. Дело в том, что 
страновой объем информации за год может быть 
очень большим: например, для Казахстана он равен 
4,5 · 1015 байт, если принять, что численность насе-
ления составляет 18 млн человек7. Здесь главным 
образом имеется в виду цифровая информация, та, 
которая хранится на электронных носителях. При-
мерно 95 % произведенной информации является, 
по сути, хаотической, т.  е. неструктурированной, 
тем не менее преобразование такого гигантского 
объема данных за короткое время практически не-
возможно. Если учитывать, что количество инфор-
мации каждые 1,5 года в  среднем удваивается, то 
это обстоятельство еще более усложняет условия 
перехода на другую письменность. 

Азербайджан лишился своего духовного и куль-
турного наследия, накопленного в течение тысяче-
летия. Ошибка руководства Азербайджана, которое 
в наше время решило изменить алфавит, обошлась 
ему намного дороже, чем ошибка руководства Тур-
ции, поскольку количество необработанной ин-
формации в  случае с Азербайджаном несравнимо 
с тем, которое было 100 лет назад в Турции. Молдо-
ва также лишилась своего духовного наследия и, по 
сути, попала под внешнее управление. Кажется, 
Туркменистан как будто почти ничего из культур-
ного наследия не имел, если столь резко поменял 
свой алфавит. Узбекистан находится в сложной си-
туации, и чем дальше она будет затягиваться, тем 
более губительными окажутся последствия. Руко-
водству не хватает политической воли признать 
свой провал в этом вопросе и планомерно вернуть-
ся к кириллице. При этом очень важно провести 
подготовительную работу по возврату кириллицы. 
Далее следует запустить обратный процесс по зара-
нее определенному специалистами плану с четким 
временным графиком, расчитанному примерно на 
15 лет. При таком подходе все полезное, изданное 
или сделанное за эти три десятилетия не потеря-
ется и  будет легко преобразовано в  подходящую 
форму.

Если же провести модернизацию казахского 
языка, то придется создать хотя бы два варианта 
новых транслитераторов (один – с нынешней лати-
ницы на предыдущий алфавит, другой – с прежнего 
алфавита на международную латиницу), естествен-

но, и  обратные транслитераторы. Необходимо бу-
дет также переделать существующие программы, 
преобразующие устную речь в текст и текст в речь. 
Они для казахского языка уже есть, хотя не совсем 
совершенные (например, программа «Изет», раз-
работанная И. Телешовым в 2009 г. для преобразо-
вания казахской речи в текст). К внедрению и усо-
вершенствованию таких программ можно и нужно 
подключить Академию наук Республики Казахстан.

Таким образом, если принять во внимание все 
изложенное, в результате перехода на латиницу Ка- 
захстан может отстать в своем развитии на 20–25 лет 
по сравнению с другими странами. Почему на 20–25 
лет? Чтобы новое поколение полностью овладело 
алфавитом, должно пройти 10–12 лет. Еще лет 5 уй-
дет на высшее образование и до 5 лет уйдет на при-
выкание, адаптацию к практической работе в новых 
условиях. Непрерывно в течение всего промежут-
ка времени должен подвергаться преобразованию 
огромный объем информации. Это необходимо для 
того, чтобы она была пригодной к использованию 
для решения ежедневных текущих задач. Кажется, 
еще никто не оценил примерную стоимость таких 
затрат, хотя и это также очень важно.

Среднему поколению потребуется примерно 5 лет  
или больше, чтобы овладеть латиницей, а предста-
вители старшего поколения окажутся в  основной 
своей массе безграмотным. Взрослый человек или 
даже подросток может практически мгновенно ус-
воить, уразуметь, понять содержание небольшого 
текстового материала на родном языке – это факт, 
но навык, выработанный годами, в новых условиях 
окажется утраченным. Культуролог Мурат Ауэзов 
пишет, что «на привыкание [к латинице] нужно 
буквально три часа, а затем латинский текст чита-
ется совершенно легко. Поэтому даже для людей 
старшего поколения это не составит большого тру-
да»8. Может быть, М. Ауэзов знает несколько ино-
странных языков, использующих латиницу, или 
имеет навык мгновенного восприятия текста, т. е. 
обучен так называемому симультанному воспри-
ятию текста, который также является результатом 
достаточно длительного специального обучения, 
чего не имеет абсолютное большинство населения. 
В общем случае фраза «на привыкание нужно бук-
вально три часа» резко расходится с действитель-
ностью и является абсолютно алогичной.

Итого  – минимум 20–25 лет. Еще 5 лет потре-
буется для устранения непредвиденных обсто-
ятельств, которые обычно неочевидны в  начале 
столь масштабного мероприятия. Получается, ми-
нимум 25 лет, на практике, вероятно, больше. За 
это время Казахстан рискует упасть в такую рассе-

7 Информационный взрыв [Электронный ресурс] // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационный_
взрыв (дата обращения: 18.01.19).

8 Тукеева Ж. Трудности перевода [Электронный ресурс] // Central Asia Monitor. 2013. URL: https://camonitor.kz/8417-.html 
(дата обращения: 11.04.17).
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лину, из которой может не выбраться никогда. Цена 
перехода на другой алфавит на современном этапе 
неизмеримо выше, чем это было столетие назад.

Данный прогноз резко расходится с прогнозом 
Министерства образования и науки Республики Ка-
захстан (далее – МОН РК), опубликованным в прес-
се: «“Если будет принято политическое решение 
о необходимости перехода на латиницу, то этот 
процесс должен быть долгосрочным и  охватить 
примерно 12–15 лет и  более, с учетом перевода 
всей художественной и научной литературы”, – от-
мечается в  заключении экспертов министерства. 
При этом, по предварительным оценкам, общие 
затраты на обучение экономически активного на-
селения страны при переходе на латиницу составят 
35,8 миллиарда тенге (около 300 миллионов долла-
ров)»9. Заметим, что МОН РК указывает затраты на 
обучение только «экономически активного населе-
ния», по сути, пока учитываются расходы на обу- 
чение 1/3 или 1/4 части населения. Проведенный 
нами анализ показывает, что и  срок в  12–15 лет, 
и  указанная сумма совсем не соответствуют мас-
штабу данного преобразования, т. е. они далеки от 
реальности. 

Сам же процесс перехода на другой алфавит в уз-
ком смысле, т. е. транслитерация, или, как гово-
рят, транслит, стал в настоящее время очень легко 
осуществимым. В интернете имеется много дей-
ствующих кирилло-латинских (и латино-кирилли-
ческих) транслитераторов, часть из которых рас-
пространяются бесплатно. Остается лишь создать 
аналогичные сервисы для казахского языка. Кроме 
того, практически на всех крупных ресурсах мож-
но найти транслитератор, в частности, на сайтах 
www.itranslit.com, www.mail.ru и т. п. Зайдя на такие 
ресурсы, можно практически мгновенно получить 
результат транслитерации, например, части посла-
ния «Стратегия “Казахстан-2050”»10:

Otvetstvennaya yazykovaya politika yavlyaetsya od-
nim iz glavnyh konsolidiruyushih faktorov kazahskoi na-
cii. Kazahskii yazyk – eto nash duhovnyi sterzhen’. Nasha 
zadacha – razvivat’ ego, aktivno ispol’zuya vo vseh sfer-
ah. My dolzhny ostavit’ v nasledstvo nashim potomkam 
sovremennyi yazyk, v kotorom k opytu mnogih pokolenii 
nashih predkov byl by garmonichno dobavlen i nash zam-
etnyi sled… Gosudarstvo, so svoei storony, mnogoe delaet 
dlya ukrepleniya pozicii gosudarstvennogo yazyka. Neob-
hodimo prodolzhit’ realizaciyu kompleksa mer po popul-
yarizacii kazahskogo yazyka.

Результат получен с помощью простейших опе- 
раций: копировать – вставить. Следовательно, лю-

бой желающий может получить интересующий ма- 
териал в  удобной для него форме. Вопрос лишь 
в том, чтобы всемерно развивать эти технологии, 
адаптировать их к своему языку или создать новые. 
При этом вовсе не требуется отказываться от своего 
привычного алфавита или менять его радикально. 
Процедура транслитерации позволяет более трезво 
и реалистично подойти к вопросу смены алфавита.

По нашему мнению, язык не может выступать 
в качестве духовного стержня. Кроме того, он ни-
как не может быть решающим элементом для  
объединения и солидарности общества. Духовность 
определяется материальной основой, она задает 
социуму цель, ориентированную на всестороннее 
развитие каждого или на конкуренцию со всеми 
и  получение максимальной прибыли отдельным 
индивидуумом за счет всех остальных.

Может быть, затеянная кампания является ча-
стью некоторой операции по манипуляции со-
знанием, проводимой в  Республике Казахстан. Об 
этом, например, заявляет председатель Союза му-
сульман Казахстана Мурат Телибеков: «Подобные 
технологии широко используются во всем мире. 
Чтобы обществом легко было управлять, необходи-
мо держать его в постоянном напряжении: вбрасы-
вать в него сумасбродные проекты, создавать мни-
мые угрозы, держать на полуголодном пайке»11. 
Ну что ж, полностью нельзя исключить и такой ва- 
риант.

Кампания по изменению алфавита может быть 
и результатом действия определенного круга лиц, 
так называемых пантюркистов, связанных с дей-
ствующей властью. Результат их работы может 
проявить себя с неожиданной стороны лет через 
10. Казахстан является многонациональным госу-
дарством, и очевидно, что в будущем смена алфа-
вита объективно будет способствовать расколу об-
щества. Вследствие изменения алфавита появится 
барьер между казахским и неказахским населени-
ем. При неблагоприятных условиях, когда к этому 
расколу добавится экономический кризис, а веро-
ятность его наступления велика, общество может 
потерять свою устойчивость. Если к этому процессу 
присоединятся внешние силы, то развал может на-
ступить совершенно внезапно. Это не входит в круг 
вопросов, обсуждаемых в настоящей статье и, ско-
рее всего, является областью исследований для по-
литологов, социологов и психиатров.

Еще один аспект проблемы освещает материал 
«Предварительной аналитической справки» Коми-
тета по науке МОН РК12.

9 Казахстан сможет отказаться от кириллицы только через 15 лет [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/news/2007/ 
07/23/years/ (дата обращения: 02.03.2020).

10 Назарбаев А. Н. Стратегия «Казахстан-2050» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Ка-
захстан. URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs (дата обращения: 11.04.2017).

11 Тукеева Ж. Трудности перевода [Электронный ресурс] // Central Asia Monitor. URL: https://camonitor.kz/8417-.html (дата 
обращения: 11.04.2017).

12 Переход на латиницу - правильный шаг, отвечающий национальным интересам государства [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.zakon.kz/4886195-ardak-kapyshev.html (дата обращения: 10.02.19).
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Оказывается, решающим аргументом в  поль-
зу перевода казахской письменности на латин-
скую графику «является укрепление национальной 
идентичности казахского народа. <...> …перевод 
казахской письменности на латинскую графику оз-
начает смену советской (колониальной) идентич-
ности, которая во многом еще доминирует в  на-
циональном сознании, на суверенную (казахскую) 
идентичность»13.

Авторы справки не разъясняют смысл термина 
«идентичность» и используют его часто совершенно 
не к месту, поэтому изложим эти два предложения 
по-другому. Итак, решающим аргументом в пользу 
перевода казахской письменности на латинскую 
графику …является укрепление национальной общ-
ности (одинаковости) казахского народа, а также 
перевод казахской письменности на латинскую гра-
фику означает смену советской (колониальной) общ-
ности (одинаковости), которая во многом еще до-
минирует в национальном сознании, на независимую 
(казахскую) общность (одинаковость).

Если принимать первое предложение как ис-
тинное, то отсюда мы должны сделать вывод: у ка-
захского народа совершенно неоднородный язык, 
поликультура, разные обычаи, религиозный хаос, 
неодинаковый уклад жизни, раз на повестке дня 
стоит вопрос об укреплении общности. Ясно, что 
практика это никак не подтверждает. Может быть, 
у некоторой небольшой части общества все еще со-
хранились элементы советской этической нормы, 
и сомнительно, что в казахском обществе продол-
жают действовать установки времен Советского 
Союза, о чем пишут в своей справке специалисты 
из Комитета по науке МОН РК. Социальный разлад 
обусловлен регрессом, формированием такого об-
щества, которое основано на антагонизме, и смена 
алфавита не может его устранить. Она только уси-
лит хаос и временно укрепит власть плутократии.

Второе предложение, по сути, является насажде-
нием казахского национализма вместо советской 
общности, которую составители справки совер-
шенно безосновательно называют колониальной. 
Достаточно поставить вопрос о том, чьей колони-
ей была Республика Казахстан в  советское время. 
Очевидно, чтобы ответить на него, надо найти 
метрополию, а это невозможно, ибо ее нет. Коми-
тет по науке МОН РК, как обслуживающий филиал 
казахского учреждения господствующего класса, 
с сожалением констатирует, что дух советской кол-
лективной общности все еще доминирует в нацио-

нальном сознании. Народ Казахстана должен найти 
выход из нынешней предтупиковой ситуации, соз-
данной действующим руководством и поощренной 
«доброжелателями» извне. Руководство маскирует 
свои крайние националистические цели и  гово-
рит исключительно о сохранении «национальной 
идентичности» и  защите «национальных интере-
сов». Исторический опыт показывает, что насажде-
ние национализма в многонациональном государ-
стве может иметь катастрофические последствия.

Аргумент о том, что латиница распространена 
в мире больше, чем другой алфавит, совершенно не-
убедителен. Если даже допустить, что латиница ис-
пользуется в 75 %, или даже в 90 % государств мира, 
это не может служить основанием для отказа от сво-
его алфавита. Кроме того, малое количество букв 
в латинском алфавите даже для английского языка 
является до сих пор непреодолимой проблемой: для 
передачи звуков речи используется более трех де-
сятков (!) сочетаний букв. Для того чтобы применять 
информацию на другом языке, на современном эта-
пе развития цифровых технологий достаточно соз-
дать соответствующие автоматические средства 
преобразования одного алфавита в другой.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
ряд выводов. Недалек тот день, когда появятся сер-
висные приложения в мобильных устройствах (те-
лефонах и пр.), не говоря уже о компьютерах, кото-
рые будут способны в  режиме реального времени 
выполнить перевод с одного языка на другой. При 
этом каждый будет видеть и/или слышать перево-
димый текст на входе и на выходе, т. е. по желанию 
можно либо прочесть, либо прослушать перево-
димый или переведенный тексты. Следовательно, 
появляется возможность использовать или преоб-
разовывать текст по своему усмотрению. И,  ско-
рее всего, она будет осуществлена в  ближайшем 
будущем, так как все необходимые действующие 
в реальности компоненты этого приложения (или 
преобразователя) уже существуют. Сегодня в  ин-
тернете есть транслитераторы и достаточно хоро-
шие переводчики на многие языки, и их разработка 
набирает обороты, задействуя все больше и больше 
языков. Такой ход развития событий, т. е. появле-
ние массовых устройств для перевода и транслите-
рации, а также программ, преобразующих устную 
речь в текст и текст в речь, однозначно указывает 
на то, что переход на другой алфавит на государ-
ственном уровне является не только совершенно 
бесполезным, но и полностью регрессивным.
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Предыдущая статья была посвящена попыткам концептуализации любви в западноевропейской куль-
туре рубежа XII–XIII вв. Однако любая концептуализация, как известно, воспринимается незавершенной, 
если не дополняется выводимыми из нее прикладными аппликациями. И действительно, теоретики Ови-
дианского возрождения предпринимают вполне конкретные усилия в этом направлении: из стремления к 
концептуализации любви естественным образом вытекают и попытки ее кодификации, создания сводов 
правил и инструкций – того, что мы назвали бы сегодня своего рода учебниками любви. Чему же они на-
ставляли влюбленных? Какие модели поведения предписывали им?
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Важнейшей характеристикой посвященных люб- 
ви ученых трактатов рубежа XII–XIII вв. («О любви» 
Андрея Капеллана и  «Колесо Венерино» Бонком-
паньо да Синья) является то, что они представля-
ют собой результат не только теоретических раз-
мышлений, но и вытекающих из них практических 
советов, касающихся поведения пребывающих 
в любви или же только ищущих ее. Определяя цель 
своего труда, Андрей Капеллан ставит эту задачу 
эксплицитно и весьма конкретно: «…просветить... 
словами и наставить рукописаниями» [1, с. 383]. Та-
ким образом, вопрос о прикладном значении и эв-
ристическом потенциале в  отношении этих работ 
не возник бы и у самого строгого ревнителя прак-
тичности. 

Содержание названных трактатов позволяет го-
ворить о том, что речь в них идет не только и даже, 
возможно, не столько о  концептуализации любви 
как абстрактного феномена, сколько о  кодифика-
ции поведения в  любовной сфере  – о  разработке 
кодексов, сводов правил, норм и требований, кото-
рыми дóлжно руководствоваться при вступлении 
на территорию любви. 

Это, собственно, неудивительно: мы ведь про-
должаем находиться в традиции подражания Ови-
дию, а его «Любовные элегии» исследователи нередко 
тоже называют дидактическими [2]. Неудивительно 
это и еще по одной причине: о любви заговорили, 
она фактически легитимирована мощной и  яркой 
традицией Овидианского возрождения [3]. Соот-
ветственно, необходима регуляция поведения че-
ловека в  этой сфере, причем регуляция, отличная 
от сложившейся морали средневековой аскезы: уже 
нельзя просто сказать, что нельзя, – уже явно мож-
но, но как именно? 

В силу этого жанровая принадлежность назван-
ных трактатов лучше всего может быть определена 
как руководство – попытка предложить своды пра-

вил поведения в любовных отношениях (кодифи-
кация) на базе некоторого теоретизирования о том, 
что есть любовь (концептуализация). И  если для 
нас равно интересны и  кодификация, и  концеп-
туализация (для удовлетворения академического 
интереса, т.  е. адекватного понимания трактовки 
любви в  рассматриваемый период), то для живу-
щих на этом временном отрезке важнее, безуслов-
но, первая (для удовлетворения гораздо более глу-
боких и интимных интересов, т. е., собственно, для 
выбора адекватного образа жизни).

Внимание Овидианского возрождения к  любви 
венчается своего рода рациональным итогом – си-
стематическими трактатами прикладной направ-
ленности. П.  Зюмтор говорит о  дидактической 
тенденции в  истолковании любви Овидианским 
возрождением [4, с. 489–498]; М. Л. Гаспаров называ-
ет текст Андрея Капеллана учебником [5, с. 571]. Он 
действительно адресован некому Вальтеру  – юно-
му адепту любовного чувства, который «назвался... 
новобранцем любви, свежею ее стрелою раненным 
в сердце, не умеющим еще уздою направлять коня 
ее и не знающим найти исцеления» [1, с. 383]. Пото-
му трактат содержит советы, наставления и предо-
стережения, полностью соответствуя исторически 
сложившейся (начиная от «Никомаховой этики» 
Аристотеля) жанровой традиции1.

И,  что и  требуется от учебника, автор включа-
ет в свой текст и теоретические основоположения, 
и  своего рода практикум: так, Андрей Капеллан 
полагает, что «надлежит рассмотреть, что есть лю-
бовь, и  откуда ее название, и  каково ее действие, 
и  меж кем может быть любовь, и  как достигается 
любовь, удерживается, умножается, умаляется, кон- 
чается, и о знаках ответной любви, и что делать од-
ному из любовников2, когда другой нарушил вер-
ность» [1, с. 383]. Следует признать, что расширить 
проблемное поле было бы затруднительно...

1 Нельзя не умилиться трогательной саморекламе Андрея Капеллана, осуществляющего своего рода promotion предла-
гаемого читателю трактата: непосредственно в тексте содержится пассаж о том, что для преуспевания в любовных делах 
необходимо знание об «истинной любви», каковое и «представлено в Капеллановом учении» [1, с. 392].

2 Напомним широкую трактовку этого понятия в культуре Овидианского возрождения: любовник/любовница в культуре 
XII в. означает не субъекта адюльтера, но влюбленного как такового, в том числе и лишенного взаимности.
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При очевидном прикладном предназначении 
трактаты Андрея Капеллана и Бонкомпаньо да Си-
нья, как мы помним, содержат и  глубокие рас-
суждения о  любви как таковой, предпосланные 
рассмотрению вопросов практического свойства. 
Именно из этих теоретических постулатов и выво-
дятся прикладные следствия, составляющие основу 
правил и регламентаций. 

Так, например, важным моментом рассматрива-
емых любовных руководств является мысль о том, 
что любовь (даже взаимная и счастливая) предпо-
лагает не только радости, но и  страдания. И  Ан-
дрей Капеллан, и Бонкомпаньо да Синья связывают  
любовь с мучительным страхом: «...совершенная лю- 
бовь рождает повсечасный страх» [6, с. 402]. Страх 
этот фактически всеобъемлющ: по оценке Андрея 
Капеллана, влюбленный страшится и  своего воз-
можного несоответствия ожиданиям избранницы, 
и могущей помешать его успеху бедности, и злых 
сплетен, и  противодействия врагов, и  зависти 
в случае взаимности и т. д. [1, с. 384]. В целом лю-
бовь хрупка, и даже взаимные отношения открыты 
всем ветрам и  «пред малейшим замешательством 
устоять бессильны» [1, с. 384]. 

Из этих теоретических сентенций выводится 
прикладное правило: относиться к любви следует 
трепетно и держать ее до́лжно в строжайшей тай-
не. Независимо от обстоятельств  – свободны ли 
любящие, или же их любовь омрачается препят-
ствиями (в виде замужества, например, о котором 
мы еще поговорим), – «любовь между любовника-
ми уповательно блюдется в тайне» [1,  с. 395]. Для 
этого есть не один резон. Прежде всего, согласно 
тексту Андрея Капеллана, «любовь разглашенная 
редко долговечна» [1, с. 400], что разъясняется до-
статочно подробно: «Такая любовь редко долго-
вечна, ибо если она меж такими солюбовниками 
и удержится, то прежние утехи ей уже недоступны, 
ибо донесшаяся молва подозрительнейшим делает 
надзор за девицею, отнимает всякий случай к со-
беседованию, неспокойнее и  бдительней стано-
вятся родственники, а  оттого и  все вокруг встает 
враждою на любовь. Меж такими солюбовниками 
любовь, не находя своих утех, прибывает до без-
мерности и  заставляет любящих оплакивать ве-
ликие свои страдания» [1,  с.  386]. Но это даже не 
главное  – важнее то, что «разглашенная любовь 
не украшает любовника, а лишь пятнает его честь 
дурной молвою и заставляет устыжаться за солю-
бовника» [1, с. 386].

Общее правило соблюдения тайны детально 
конкретизируется, распадаясь на четкие требо-
вания секретности применительно к  различным 
аспектам любовных отношений. Так, подаренный 
перстень следует носить неидентифицируемым, 
т.  е. «с  камнем, обращенным внутрь» [1,  с.  395]; 
в любовных письмах нельзя использовать прямые 
обращения («…ежели любовники пересылаются 
письмами, своих имен в них означать они не долж-
ны» [1, с. 395]); не нужно запечатывать письма фа-
мильными печатями («…и печать свою не должны 
они прилагать к письмам, между ними пересыла-
емым, разве что если есть у  них тайные печати» 
[1, с. 395]) и т. д. И главное: тайну следует соблюдать 
из принципа, не просто из соображений безопас-
ности, потому как лишь безукоризненное соблю-
дение тайны гарантирует любящим успех и, более 
того, обеспечивает подлинность и  истинность са-
мой их любви. По формулировке Андрея Капелла-
на, «только так будет их любовь вовеки безущерб-
ною» [1, с. 395].

Интересно и  отношение к  разглашению лю-
бовной тайны судами любви  – собраниями благо-
родных дам, обсуждающими сложные случаи лю-
бовных отношений и выносящими свои вердикты 
относительно того, правильно ли поступил тот или 
иной влюбленный в  неоднозначной ситуации3. 
Разглашение тайны любви оценивалось этими су-
действами вполне однозначно, например: «Не-
который рыцарь разгласил постыдным образом 
сокровенные тайны своей любви. На сей поступок 
все, ратующие в стане любви, стали взывать о суро-
вейшем возмездии, да не станет безнаказанность 
столь великого вероломства примером для других. 
<...> ...Суд высоких дам единым гласом определил 
во веки веков быть тому рыцарю отказану в надеж-
дах на любовь и  быть ему от всякого схода рыца-
рей и дам в поношении и поругании. Ежели какая 
женщина посмеет преступить сей приговор высо-
ких дам, ущедривши его своей любовью, то да будет 
и на ней вовеки та же вина и да будет она оттоле 
ненавистна всем достойным женщинам» [1, с. 394]. 
Как видим, прямо-таки тотальное поругание «во 
веки веков» и  «вовеки», никак не меньше. Даже 
в самих судах любви, согласно трактату Андрея Ка-
пеллана, «имена любовников должны быть скрыты 
от судящих, чтобы суд вершился над отвлеченным 
положением» [1, с. 395].

В обрисованном контексте нельзя не отметить 
один любопытный момент. Про тайные печати на 

3 Правда, мы знаем о существовании таких судов только из одного-единственного текста – именно из анализируемого 
трактата Андрея Капеллана «О любви». Их существование не подтверждается никакими иными историческими докумен-
тами, но логика в возникновении этих судов была: правила любви, регулирующие поведение влюбленных, лишь форми-
ровались; должное и сущее в этой сфере только начинают осмысливаться и дистанцироваться (неслучайно размышления 
о сущности любви и практические руководства для влюбленных пока еще сливаются в едином тексте; кодексы моральных 
норм существуют лишь на уровне первых моделей, – вполне резонно, что Андрей Капеллан видит подобные суды как реа-
лизующие фактически пока только то, что сегодня мы назвали бы прецедентным правом). 

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;1:78–92
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письмах Андрей Капеллан говорит, что они долж-
ны быть ведомы только «солюбовникам» и  «их 
наперсникам» [1,  с.  395]. Как видим, соблюдение 
тайны не означает сохранение ее меж двумя влю-
бленными: наперсник  – необходимый фигурант 
любовной интриги, и вовлеченность его в секреты 
не считается нарушением тайны любовной связи. 
Он обозначается Андреем Капелланом как «до-
веренный служением посланника» [1,  с.  394]. Не-
что подобное уже было: вспомним о роли стража 
в  альбах. Что ж, это Средневековье: ни соцсети, 
ни мессенджеры не обеспечивают бесперебой-
ной коммуникации между любящими,  – должен 
же кто-то передавать любовные записочки и  со-
общать о  времени и  локации свидания! Так что 
наперсник  – фигура скорее функциональная: 
не столько психологически артикулированный 
субъект, сколько необходимый посредник – сво-
его рода Skype или Viber. Впрочем, и Google тоже: 
может лайфхак какой-нибудь присоветовать для 
успешной организации адюльтера... 

Описываемые Андреем Капелланом решения 
судов любви это ярко демонстрируют, свидетель-
ствуя о  наличии четкого и  строго соблюдаемого 
распределения ролей в  любовной ситуации. Так, 
он описывает случай, когда «наперсник... попрал 
товарищескую верность, принял на себя звание 
любовника и стал пещись сам о себе, а... дама не-
достойным образом отвечала его коварству со-
чувствованием» [1,  с.  394]. Приговор суда любви 
в таком случае предельно жесткий: «Оный ковар-
ный любовник, обретший себе даму, коварства его 
достойную и  не погнушавшуюся столь дурного 
деяния, да услаждается злополучною их любовью, 
и она да услаждается по достоинству таким другом. 
Впредь однако же да будут они отлучены от чьей 
бы то ни было любови, и да не будет вхож ни тот, 
ни та в рыцарский сход или в дамский свет, ибо он 
попрал верность, свойственную рыцарскому со-
словию, а она попрала женский стыд, позорно пре-
клонясь к любви наперсника» [1, с. 394]. Чем может 
сильнее наказать любое сообщество согрешившего 
своего члена, как не отторжением от себя? Ни мно-
го ни мало – исключение из партии!

Важнейшим правилом любовной сферы явля-
ется также игнорирование супружеской верности. 
Собственно, сам тот факт, что кто-то из любящих 
состоит в браке (или даже оба сразу), не играет ни-
какой роли для развития их отношений. Разве что 
секретность соблюсти несколько сложнее (однако 
не важнее, ибо важность тайны не только задана 
регламентом, но и диктуется строгостью родитель-
ского контроля над девицею). Андрей Капеллан 
формулирует базовый тезис так: «Супружество не 
есть причина к отказу в любви» [1, с. 400].

Исходя из этого принципа, описывается и  со-
ответствующая ситуация, рассматриваемая судом 

любви: «Некоторая дама, узами достойнейшей лю-
бови связанная, вступив впоследствии в  почтен-
ное супружество, стала уклоняться от солюбовника 
и отказывать ему в обычных утехах. На сие недо-
стойное поведение госпожа Эрменгарда Нарбонн-
ская так возражает: “Не справедливо, будто после-
дующее супружество исключает прежде бывшую 
любовь, разве что если женщина вовсе от любви 
отрекается и впредь совсем не намерена любить”» 
[1, с. 391]. Вот как все ладно да складно: и любов-
ная связь «достойнейшая», и супружество при этом 
«почтенное» – живи да радуйся!

Такая парадоксальность аксиологии объясняется 
тем, что рубеж XII–XIII вв. – это время, на которое 
приходится то, что можно назвать третьей волной 
формирования рыцарского самосознания, и  любовь 
в  этом контексте рассматривается как простран-
ство формирования рыцарской сословной мора-
ли (вежества), и в этом контексте сословная при- 
надлежность оказывается важнее всего, в том чис-
ле и матримониального статуса (см. подробнее [7]). 
Как отмечает М. Л. Гаспаров, «любовь, прославляе-
мая Андреем, – только внебрачная, лишь она слу-
жит сословным выражением куртуазного “веже-
ства”, тогда как любовь супружеская или любовь 
чувственная для Андрея и  его читателей безраз-
личны, ибо и та, и другая внесословны и надсослов-
ны» [5, с. 572].

В трактат Андрея Капеллана входит сюжет о ры-
царе, привязанном «любовью к даме, которая была 
любовью связана с  другим», получившем от нее 
тем не менее «такую надежду на любовь: если ей 
случится потерять любовь того любовника, то, бес-
сомненно, ущедрит она любовью своей названно-
го рыцаря» [1, с. 394]. И когда «по малом времени 
сделалась та дама женой своего любовника», наш 
рыцарь «на сие стал требовать себе плода от обе-
щанных щедрот» [1, с. 394]. Таким образом, заклю-
чение брака однозначно расценивается рыцарем 
(читай – Андреем Капелланом) как утрата любви, 
ведь именно из факта замужества дамы счел он 
возможным заключить, что ей случилось-таки по-
терять любовь.

В свете этого супружество не имеет к любви ни-
какого отношения: оно и  внутри себя ее не пред-
полагает, и  развитию ее вне брачных уз не пре-
пятствует. Любовь не противопоставляется браку, 
но трактуется как никак не связанная с ним: брак 
мыслится как нечто совершенно безразличное, не 
могущее влиять на сферу любовных отношений, 
а потому и учитывать его нет никакой нужды. 

Любое поползновение влюбленных принять 
в  расчет факт супружества, в  котором он или она 
состоят, в судах любви понимания не находит. Так, 
например, если дама выходит замуж за одного из 
двух своих рыцарей и начинает отказывать во вза-
имности другому, то суд любви, куда обращается 
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обделенный, постановляет, «чтобы означенная 
дама предоставила рыцарю обещанную ему лю-
бовь» [1, с. 394]. 

В силу сказанного такой феномен, как любовь-
брак, столь значимый для традиции северофран-
цузского рыцарского романа (см. подробнее [8]), 
вообще не фигурирует в  контексте Овидианского 
возрождения. По формулировке Андрея Капелла-
на, в  целом «не имеет любовь силы между состо-
ящими в  супружестве» [1,  с.  394]. Соответственно, 
расцвести она может только вне рамок брачных от-
ношений. А случиться это должно непременно, ибо 
именно на любовном поле вызревают рыцарские 
добродетели (см. подробнее [7]).

Наряду с  этими основополагающими регуля-
тивами поведения в  любовной сфере Андрей Ка-
пеллан формулирует и  множество иных, более 
конкретно-ситуативных норм  – от содержатель-
но-этических до формально-этикетных. Он вво-
дит в  свой трактат сюжет о  британском рыцаре, 
добывшем для своей дамы свод правил любви не 
то у мифического Царя Любви, не то у столь же ми-
фологизированного короля Артура [1,  с.  396–400]. 
Вручение рыцарю этого текста сопровождается 
наставлением: «Сие есть грамота, в  коей писаны 
правила любви, которые сам Царь Любви из соб-
ственных уст прорек любовникам; и тебе надлежит 
увезть ее с собою, дабы правила те пред всеми лю-
бовниками обнародовать» [1, с. 400]. 

Означенные правила трактуются как универ-
сальные и  подлежащие неукоснительному испол-
нению: дама, за чью любовь принял рыцарь «столь 
великие испытания», не оставила их втуне, но, 
«созвавши многолюдное собрание дам и рыцарей, 
огласила им она означенные правила любви, на-
казав блюсти их нерушимо по завету Царя Любви; 
а  собрание во всей всецелости, внявши им, дало 
обет блюсти их во веки веков, да не сбудется над 
присягнувшими любовная казнь. И всякий, кто был 
зван к тому собранию, означенные правила запе-
чатлел в писаниях своих и унес, чтобы во всех кон-
цах земного круга обнародовать их на благо всем 
любовникам» [1, с. 401]. 

С точки зрения статуса формулируемые Ан-
дреем Капелланом нормы представляют собой 
и  регулятивы отношения к  любви («Мужской пол 
к  любви не вхож до полной зрелости» [1,  с.  400]), 
и  конкретные регламентации поведения. Послед-
ние могут как воплощать нравственный ригоризм 
(«Истинный любовник во благо только то вменяет, 
что мнит быть по сердцу солюбовнику» [1, с. 401]), 
так и  вызывать некоторые сомнения морального 
характера даже у  современного гедониста («Одну 
женщину любить двоим, а двум женщинам одного 
отнюдь ничто не препятствует» [1, с. 401]). 

При этом нельзя забывать, что верное пони-
мание содержания сформулированных Андреем 
Капелланом правил возможно лишь при учете их 
контекстной адресации. Так, например, при истол-
ковании регулятивного принципа «кто не ревнует, 
тот не любит» [1,  с.  444] не следует забывать, что 
речь идет никак не о мужьях-рогоносцах (этот пер-
сонаж вообще выпадает из фокуса рассмотрения4), 
а  об отношениях между самими влюбленными 
(в паре или возможном треугольнике).

Но и при соблюдении самого тщательного кон-
текстно-сословного подхода к толкованию правил 
поведения влюбленного их содержание не всегда 
можно интерпретировать с  исчерпывающей уве-
ренностью. В этом плане отдельного комментария 
(и особого прочтения) заслуживает максима, зада-
ющая радикально новый (и весьма радикальный!) 
ракурс трактовки любви: «Любовь любви ни в чем 
не отказывает» [1, с. 401]. С одной стороны, нельзя 
не оценить силы тезиса: все-таки не забываем, что 
это формулируется в  аскетичном Средневековье. 
Однако что, собственно, имеется в  виду под вы-
ражением «ни в чем»? Каков масштаб возможных 
притязаний? Где граница и  есть ли она вообще? 
И  не сыграет ли раскованное воображение злую 
шутку с  продвинутым читателем XXI  в.? Или, что 
весьма возможно, воображение XII в. ни в чем не 
уступало нашему? Или его разворачивание вообще 
лежало в какой-то неочевидной для нас плоскости? 
А с другой стороны, дамы ведь постоянно отказы-
вают кавалерам во взаимности, требуют подвигов, 
придумывают испытания... Как совместить это 
с правилом невозможности отказа?

Нельзя не обратить внимания также и на то об-
стоятельство, что наряду с правилами и предписа-
ниями в трактате Андрея Капеллана к нормативным 
требованиям относятся и сугубо феноменологиче-
ские описания поведения влюбленного  – факти-
чески данные наблюдений (или плоды горького 
авторского опыта), например: «Легким достигно-
вением обесценена бывает любовь, трудным – вхо-
дит в цену» [1, с. 400]; «Новая любовь старую гонит» 
[1, с. 400]; «Если слабеет любовь, то быстро она гиб-
нет и редко возрождается» [1, с. 400].

Подчас нормативным представляется у  Андрея 
Капеллана и  то, что, в  общем-то, неподконтроль-
но, а потому не может быть вменено в обязанность 
влюбленному субъекту: «Всякое деяние любовника 
устремлено к мысли о солюбовнике» [1, с. 401]; «Ис-
тинные любовники воображением никогда друг дру-
га не покидают» [1, с. 401]; «Любовник от солюбов-
ника никакими утехами не насыщается» [1, с. 401]; 
«При внезапном явлении солюбовника сердце лю-
бовниково трепещет» [1, с. 400]. Вот если не трепе-
щет, что делать? Подсудно ли это суду любви?

4 Обратим внимание на этот момент в понимании ревности: в дальнейшем он получит в средневековой традиции инте-
ресное развитие.
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В разряд правил попадают и  чисто теоретиче-
ские абстрактные суждения: «Любить может лишь 
тот, кем движет любовное влечение» [1, с. 400]; «Кто 
любит, того робость губит» [1,  с. 400]. В этом ряду 
обращает на себя внимание следующий тезис: 
«Кого безмерное томит сладострастие, тот не умеет 
любить» [1,  с.  401]. Этому положению Андрей Ка-
пеллан предписывает статус нормативного требо-
вания, фактически формулируя правило: Слишком 
сладострастным быть не след.

Это любопытно: как отметил в  свое время 
Э. Жильсон, идеалы любви, прокламируемые в рам-
ках Овидианского возрождения, были «более рафи-
нированы, чем гривуазные идеи Овидия»5 [9, p. 214].

Иногда предлагаемые Андреем Капелланом нор- 
мы вообще выглядят неожиданно в контексте рас-
сматриваемого периода. Например, на одном из 
судов любви «королеве был предъявлен вопрос, чья 
любовь предпочтительнее, молодого человека или 
пожилого. На сие дала она ответ удивительный по 
тонкости. Сказала она так: “По естественному... по-
буждению мужчины младших лет более склонны 
соединяться в  страсти с  женщинами старших лет, 
чем с молодыми сверстницами, а мужчины зрелых 
лет предпочитают принимать объятия и лобзания 
от младших женщин, чем от зрелых возрастом. 
Женщина же, напротив, будь она в молодых летах 
или зрелых, более ищет объятий и утех во младших 
мужчинах, нежели в пожилых. По сей причине рас-
смотрение предложенного вопроса есть забота ско-
рее естествоиспытательская» (выделено мною.  – 
М.  М.) [1,  с.  395]. Любопытная позиция в  рамках 
средневековой схоластики6... 

Но в большинстве своем сформулированные Ан-
дреем Капелланом регламентации предельно кон-
кретны, например: «О  скончавшемся любовнике 
пережившему любовнику памятовать двумя годами 
вдовства» [1, с. 400], – именно два года, ни меньше 
ни больше.

Многочисленные поведенческие правила пред-
ставляют собой четко оговоренные предписания, 
которые касаются конкретных сфер жизни влюб- 
ленных – вплоть до сугубо бытовых и  материаль-
но-финансовых.

Так, согласно трактату «О любви», «похвалы до-
стойна женщина богатая, если, не взирая на бо-
гатство, ищет она солюбовника бедного, которому 
может и помочь от средств своих, ибо в любовни-
ках обоего пола представляется всего похвальнее 
помогать солюбовнику в  нужде от всей полноты 
своей. Однако же если женщина отягчена мраком 
бедности, то она вольней избирать любовь богато-
го, ибо если оба солюбовника захлестнуты волною 

скудости, то любовь их, бессомненно, пребудет не-
долговечною. Ибо всем честным людям бедность 
представляется постыдною, навевает им тревож-
ные помыслы, гнетет их даже в  сонном забытьи, 
а этим обыкновенно и любовь понуждается к бег-
ству» [1, с. 390].

Андрей Капеллан подробно оговаривает, «ка-
кие предметы прилично принимать солюбовнице 
от солюбовника»: «…платок, перевязь для волос, 
золотой или серебряный венец, заколку на грудь, 
зеркало, пояс, кошелек, кисть для пояса, гребень, 
нарукавники, перчатки, кольцо, ларец, образок, 
рукомойню, сосудцы, поднос, памятный значок… 
совокупно говоря, всякое невеликое подношение, 
уместное для ухода за собой, для наружной благо-
видности, или как напоминание о  солюбовнике… 
лишь бы не могли за то заподозрить ее в корысто-
любии» [1,  с.  395]. В  целом «всегда любовь далека 
обителей корысти» [1, с. 400].

Довольно парадоксальным выглядит в  этом 
контексте следующее рассуждение, не чуждое мер-
кантильности: «Рыцарь принес... жалобу, что, при-
няв любовные дары... дама подала ему надежду на 
любовь, а затем беспричинно снова в ней отказы-
вает» [1, с. 395]. И решение суда любви было в этом 
случае вынесено в  парадигме справедливости не 
столько любовной, сколько имущественной: «Пусть 
та женщина или отвергнет подарки, поднесенные 
с любовным усмотрением, или отдарит их любов-
ным снисхождением, или же претерпит, что при-
чтут ее к  продажным женщинам» [1,  с.  395]. Как 
видим, постулируется требование равноценного 
и равного обмена (боюсь, что немножко натураль-
ного, но, слава богу, не открыто товарно-денежно-
го, хотя со стороны кавалера дары и  подносились 
не бескорыстно, но с дальним прицелом – с любов-
ным усмотрением). 

И, что самое важное, по прочтении компендиу-
ма правил любви, предложенных Андреем Капелла-
ном, нельзя не задаться чисто практическим вопро-
сом: что для него значит любить – состоять в любви 
или искать таковой и жаждать? Создается впечат-
ление, что различие это, столь принципиальное для 
иных традиций, для Андрея Капеллана вообще не-
существенно: рыцарь уже ступил на эту стезю выра-
ботки сословного благородства (см. подробнее [7]), 
а коль начал игру, то ты уже игрок (т. е. любовник), 
неважно, успешный с точки зрения взаимности или 
нет. Именно кавалер (соискатель любви7) и  нахо-
дится в  фокусе внимания Андрея Капеллана (как, 
впрочем, и  Бонкомпаньо да Синья): интересен не 
столько результат, сколько процесс. Вот уж воисти-
ну: главное не победа, главное – участие! 

5 Здесь и далее перевод мой. – М. М.
6 Уместно вспомнить в этом контексте и анатомически конкретную деталь одного из писем, приводимых Бонкомпаньо 

да Синья: «Пламя любви объяло предсердие мое» (выделено мною. – М. М.) [6, с. 402]. Культура предчувствует возникновение 
новоевропейской науки? 

7 Мы попытаемся на протяжении этой статьи уточнить суть данного соискательства. 
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Таким образом, по своему статусу правила 
очень различны, более того, это даже не всегда 
правила: подчас и не поймешь, как трактовать вы-
сказываемые Андреем  Капелланом требования, 
предъявляемые к  влюбленному. Например, «ис-
тинный любовник ничьих не возжелает объятий, 
кроме солюбовных ему» [1, с. 400]. То есть не должен 
желать (нельзя восхотеть, само желание запретно) 
или в принципе не может желать (другие просто не 
любы ему, объективно находятся вне его вожделе-
ний)? 

Как уразуметь ригористический тезис о  том, 
что «без довольных оснований никто любви лишен 
быть не должен» [1, с. 400]? Каким же это образом 
может быть реализовано? Как совместить данный 
принцип с  требованием благородства и  даже со-
словной принадлежности – простолюдины же, как 
мы помним, вообще вне игры (см. подробнее [7])? 
Кроме того, это с очевидностью противоречит идее 
возрастного ценза (говорилось же Андреем Капел-
ланом о необходимой зрелости мужского пола). 

Да, многое еще не отстроено, не продумано 
в полном объеме...

Что ж, мы имеем дело со становлением теории... 
Концептуализация представлений о  любви идет 
и через описания ее атрибутивных признаков (кри-
териев ее наличия), и через кодификацию поведе-
ния влюбленного, т. е. фактически через описание 
сущего и должного, которые еще не дифференци-
руются с  достаточной определенностью: линия 
демаркации именно здесь и намечается, прямо на 
наших глазах.

Подвидом поведения влюбленного (как мы 
помним, соискателя взаимности) является эпи-
столярное поведение, поскольку любовные пись-
ма  – важный инструмент успешного соискатель-
ства. Потому «Колесо Венерино» Бонкомпаньо да 
Синья также носит прикладной характер, но сфера 
его применения четко очерчена и специфична: это 
письмовник, т. е. тот же учебник, только более уз-
кой направленности, – он содержит практические 
советы по написанию любовных писем и  предла-
гает образцы оных, своего рода брульоны для всех 
вариантов любовных коллизий. 

И, надо сказать, это было более чем востребо- 
вано. 

В средневековых университетах преподают ри-
торику, и, по оценке К.  Скиннера, основная цель 
риторического обучения состояла в  том, чтобы 
«снабдить студента весьма ценным умением: спо-
собностью составлять официальные письма и дру-
гие документы максимально ясно и  убедительно» 

[10,  с.  60–61]. Университетский курс предполагал 
овладение искусством написания писем имен-
но в рамках того, что сегодня мы назвали бы сти-
лем административных процедур. Как отмечает 
К.  Скиннер, «написание писем, будучи специаль-
ной техникой, которая укладывалась в  правила 
и заучивалась наизусть, предполагала концепцию, 
впервые разработанную в  Болонье в  начале XII  в. 
и  представлявшую ответвление от основной про-
граммы университета, нацеленной на подготовку 
юристов и судей» [10, с. 61]. 

К рубежу XII–XIII вв. болонская школа становит-
ся крупнейшим центром этой традиции. В рамках 
средневековой риторики складывается так на-
зываемый ars dictaminis (ars dictandi)  – канон на-
писания писем. Он последовательно развивает-
ся, появляются известные теоретики: Альберик 
де Монте-Кассино (XI  в.), Адальберт из Самарии 
(XII  в.), Лоренцо ди Аквилея (XIII  в.). Оформляет-
ся требование к четкости структуры текста письма, 
предполагающей следующие компоненты: адре-
сация, приветствие, экспозиция (повествование, 
или уведомление), диспозиция (изложение сути 
дела или просьбы) и  прощание (благословение) 
[11]8. Первым учебником, который возвел в канон 
эту композицию письма, предложенную Адальбер-
том из Самарии, был анонимный трактат «Принци-
пы написания писем», созданный в Болонье около 
1135 г. [12, p. 181].

В  перспективе в  европейских университетах  
станут преподавать и непосредственно эпиcтоло- 
графию, и к XV в. письма на национальных языках 
будут превалировать над посланиями на латыни, 
но требования к  композиции все равно останут-
ся жесткими [13]. Эпистолярная культура нача-
ла XIII в. опирается именно на канон ars dictandi  
(см. [14]).

Пока же ситуация для адресантов непростая: 
требования к эпистолярному жанру уже есть (и уме-
ние правильно писать письма для благородного че-
ловека просто необходимо), однако не у всех (мягко 
говоря) за плечами университеты.

В силу этого параллельно концептуальным уни-
верситетским трактатам возникают и прикладные 
пособия для массового потребителя: именно к XII в. 
относятся и уже встречавшийся нам «Письмовник» 
Матвея Вандомского, и  сборники эпистолярных 
образцов Уго из Болоньи и  Генрика Франкигены, 
и другие подборки типовых писем (формул). В  их 
ряду и «Колесо Венерино» Бонкомпаньо да Синья – 
письмовник, который можно назвать профильным, 
поскольку если иные авторы предлагают образчи-

8Как не поделиться? «Википедия» приводит прелестную модель письма, написанного согласно этому гештальту: адре-
сация («Достойный мастер»), приветствие («Я приветствую Вас»), уведомление («Пусть Вам будет приятно знать, что...»), 
экспозиция («...шерсть была отправлена…»), диспозиция («…а я хочу свои деньги») и предельно конкретное благословение 
на прощание («Да хранит вас Господь, по крайней мере, до тех пор, пока мой счет не будет оплачен») (см.: URL: https://
en.wikipedia.org/wiki/Ars_dictaminis).
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ки писем на все случаи жизни, то Бонкомпаньо  
да Синья обращается к  эпистолярному жанру су-
губо в любовном контексте, зато с формулировкой 
общих правил, подробными разъяснениями, ярки-
ми примерами, а  главное – с теоретическим обо-
снованием.

Надо заметить, что вопросы любви и любовной 
переписки  – предмет, в  общем-то, мимолетного 
интереса Бонкомпаньо да  Синья, отличавшегося 
удивительной многогранностью и  широтой воз-
зрений: он не только преподавал риторику и грам-
матику в  Болонском университете, но и  являлся 
чрезвычайно многопрофильным и при этом весь-
ма плодовитым автором. Его перу принадлежат 
знаменитые среди коллег-современников тракта-
ты «Древняя риторика»9 (за него Болонский уни-
верситет увенчал Бонкомпаньо да Синья лавровым 
венком [5, c. 573]) и «Новейшая риторика», а также 
многочисленные трактаты по различным областям 
учености того времени, причем все они строго со-
ответствуют риторическим канонам. Так, трактат 
по истории «Осада Анконы» (около 1201–1202 гг.), 
хотя автор в  предисловии и  представляется как 
обычный городской хронист, выполнен, по оцен-
ке экспертов, в  полном соответствии с  ars dicta- 
minis [10,  с.  65–66]. Аналогичен трактат о  дружбе 
«Amicitia» (1205), представляющий собой типоло-
гию друзей, системную и претендующую на полно-
ту (причем ожидаемо завершающуюся сетованием 
на то, что настоящего друга найти практически не-
возможно). Нельзя не упомянуть и о том, что Бон-
компаньо да  Синья разработал принципиально 
новую (двузначную), хотя и непризнанную систему 
пунктуации: паузы он предложил обозначать сле-
шем, а конец предложения – тире (см. [15]). Мож-
но сказать, что Бонкомпаньо да Синья – едва ли не 
энциклопедист, в  столь многих сферах тогдашней 
теории он стяжал себе громкую славу. И это лишь 
рубеж XII–XIII вв., еще далеко не Ренессанс!

Применительно к  эпистолярным текстам лю-
бовного характера Бонкомпаньо да Синья предла-
гает применять уже известную нам композицию: 
структура письма должна, по его мнению, включать 
приветствие, уведомление (экспозицию), просьбу 
(диспозицию) и  прощание (благословение). Разу-
меется, приветствие оформляется как комплимент, 
уведомление (экспозиция) – как сообщение о своих 
чувствах, диспозиция  – как мольба о  взаимности 
и т. д. 

В дальнейшем, однако, соблюдения общих пра-
вил эпистолярного жанра мало: это же не деловая 
переписка. Потому Бонкомпаньо да  Синья ставит 
своей целью следующее: «Перечисливши вкрат-
це способы приветствия, каковыми между любя-
щими обращение возможно, рассудил я положить 
и общие примеры повествовательной части, как то 
делают диктующие, приготовляясь к  нахождению 
в красноречии» [6, с. 402].

Специфика любовной переписки сразу же опре-
деляет для Бонкомпаньо да  Синья дифференциа-
цию посланий по весьма специфическому и  важ-
нейшему для избранного смыслового пространства 
критерию: «...предложу я любящим два способа 
письменного повествования: первый – до сверше-
ния, второй – после свершения» [6, с. 402].

Как, однако, скромно, как все по умолчанию, но 
именно этот предмет умолчания неизменно нахо-
дится в  центре внимания автора, потому что его 
наставления читателю, которые он наивно (или же 
тактично) относит к любви, на самом деле – изо-
щренные советы в  сфере эпистолярного пикапа. 
Цель Бонкомпаньо да Синья – научить влюбленно-
го, как следует ему «повести свое повествование, 
домогаясь той, которую желает иметь» [6,  с.  402]. 
Вот тут уж вещи (именно что вещи) называются 
своими именами: речь идет о  технологии, здесь 
важна точность, и  фигура умолчания может лишь 
сбить с толку и отдалить от искомого результата. 

Итак, эпистолярный пикап XIII в.: что же сове-
тует Бонкомпаньо да Синья своим читателям? Ин-
струкции предельно точны и  подробны – практи-
чески пошаговы.

Шаг первый  – засыпать комплиментами. Бон-
компаньо да  Синья формулирует общую максиму 
(«Кто желает стяжать любовь какой-либо женщины, 
тому надлежит предпосылать себе искательную 
лесть» [6, с. 403]) и приводит конкретные образчи-
ки таковой лести. Они цветисты и  многословны, 
например: «Когда в блистательном девическом хо-
роводе узрели Вас намедни мои телесные очи, то 
пламя любви объяло... и сделался я другим челове-
ком. <...> ...Сияли Вы между ближними, как денни-
ца рассветная... Когда же стал я обозревать ту славу, 
какою Вас природа наделила, то дух мой изнемог 
от восхищения. Кудри Ваши, подобно золоту вито-
му, над ушами прекраснейшего цвета дивно пови-
сали. <...> Грудь над станом возвышалась, как рай-
ский ветроград, в  нем же два плода, словно купы 

9К. Скиннер приводит исходные названия упомянутых трактатов: «Старая риторика» (включала раздел типовых пи-
сем, составленных для «благородных, горожан и простого народа» [10, с. 62]) и «Новейшая риторика для всего» (предлагала 
обучающимся «ошеломительное множество образцов, организованных по разделам согласно правилам, которыми следо-
вало руководствоваться при составлении разного рода формальных писем») соответственно. Эти трактаты Бонкомпаньо 
да Синья действительно стали значительным феноменом в развитии эпистолярного жанра в европейской культуре. Однако 
К. Скиннер, отдавая дань их автору, который, по его оценке, внес «наиболее заметный вклад в этот жанр», отмечает, что Бон-
компаньо да Синья был одновременно и «самым оригинальным и, несомненно, самым хвастливым из болонских учителей 
риторики» [10, с. 62].
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роз, сладчайший аромат распространяющие...» 
[6, с. 402–403]. В общем, следует полный компенди-
ум членов, в которые герой Бонкомпаньо да Синья 
вперялся очами – вплоть до суставов и ногтей, кои, 
«словно кристалл блистающий, довершением были 
красоты Вашего облика» [6, с. 403]. И до чего же экс-
пертно  – даже до искушенности в  оценке цвета 
ушей...

Бонкомпаньо да  Синья полагает не лишним 
подкреплять лесть посулами, особенно любопыт-
но здесь уточнение: подписываться на подвиги 
и  жертвы можно, «суля даже то, что исполнено 
быть не может» [6, с. 402]. Вот так: честно – не чест-
но, главное – результативно! Что ж поделать, пикап 
есть пикап.

Формулировке второго шага Бонкомпаньо 
да  Синья предпосылает своего рода психологиче-
ское обоснование: «...далее же следует знать, что 
всякая женщина всякого положения и  состояния 
прежде отказывает и в том, чего сама свыше все-
го желает; посему, если она каковым-либо образом 
пославшему отпишет, разумей в этом, что она уже 
уступить хочет, хотя бы на словах и  отрицалась» 
[6,  с.  403]. Явный квантор всеобщности – всякая 
женщина, причем всякого положения и состояния, – 
поневоле задаешься вопросом: какова была эмпи-
рическая выборка для такой генерализации?! 

В силу сказанного на первое письмо дама, ско-
рее всего, ответит отказом. Типовой вариант такого 
отказа выглядит, по мнению Бонкомпаньо да  Си-
нья, следующим образом: «В грамотке твоей перо 
потрудил ты вотще, полагая льстивыми словесами 
и хвалениями пригожести моей снискать мое бла-
говоление. Но чаяние твое праздно, и сеешь ты на 
песке. Служением твоим я гнушаюсь и желаю, дабы 
впредь ты мне подобное не писывал» [6, с. 403].

Бонкомпаньо да Синья указывает даже причины 
такого отказа, идущего вразрез с  устремлениями 
женского сердца: «А  почему женщина отказывает 
в том, чего любовник домогается, на это есть пять 
причин: первая – в некотором тайном естестве, по 
коему всем естественно на первое искание отве-
чать отказом; вторая – чтобы за скорое снисхож-
дение к  твоему желанию не почел ты ее всякому 
доступною; третья – чтобы ищущему показалось 
слаще то, в чем столь долго было отказываемо; чет-
вертая – ибо ожидает она к себе некоторых щедрот, 
прежде чем смилостивится над ищущим; пятая – 
ибо многие опасаются понести во чреве» [6, с. 403]. 

Посему второй шаг влюбленного по завоеванию 
женского сердца  – не поверить этому первично-
му отказу: «И пусть гласят слова Ваши, что перо я 
потрудил вотще, – верю все же, что удостоили Вы 
меня взглядом» [6,  с.  403]. Что ж, тут есть резон, 
надо признать: подлинный отказ ответа не требует, 

порвать письмо да в камин бросить... Ан нет, ответ 
поступил. А  коль поступил, то следует психологи-
чески оправданный вывод: «Из такового послания 
любовник может уразуметь, что она желание его 
беспременно исполнит» [6, с. 403].

И даже если вновь придет ответ с отказом («До-
кучанию твоему не могу я не дивиться, ибо допод-
линно было тебе отказано, чтобы не смел ты ко 
мне посылать письма или что иное10, ныне же ты 
пытаешься, словно полагая меня переменчивою...» 
[6, с. 403]), – что ж, это значит лишь то, что следу-
ет еще раз повторить лесть и  клятвы, пропедали-
ровав и качественно усилив их: «Если бы царствия 
был я удостоен и царственною диадемою увенчан, 
то и тогда не такова была бы радость сердца моего, 
каковую от получения послания Вашего я восчув-
ствовал» [6, с. 404]. Тонко: фактически дать понять, 
что кавалер принимает игру, осознает подоплеку: 
сам факт переписки уже есть начало готовности 
дамы к  отношениям, он же уже «восчувствовал», 
т. е. уже получил первое подтверждение грядущего 
согласия.

Шаг третий: далее следует клясться, пытаясь 
подтвердить силу своего чувства и глубину любов-
ных страданий. Вот и образчик: «Я же есмь трава, 
которая, подкошенная, скоро вянет, и  ежели не 
восхочешь увлажнить меня росою милости твоей, 
то и меньше стану, чем трава увядшая» [6, с. 404]. 
Клятвы подкрепляются и прямой угрозой своей по-
гибели: «...а если не угодна Вам жизнь моя, то по-
велите умереть...» [6, с. 403]. Это ни к чему не обя-
зывает: мы же помним, что эпистолярные посулы 
исполнения не предполагают, а потому могут быть 
вообще несовместимы с  реальностью, так что по-
гибать не обязательно, а даме приятно. 

Тут же в  ход могут пойти и  коварная (потому 
что мнимая) готовность удовольствоваться малым, 
и лицемерная интрига о тайне сердца: «...но пусть 
и  не дана мне угода в  обладание – низменнейше 
молю я великолепие и учтивость Вашу наградить ме- 
ня дарением за верность мою, сиречь удостоить 
меня приятием, дабы возмог я благовременно рас-
крыть Вам тайну сердца моего» [6, с. 404]. Какая уж 
тут тайна?! Что нового он уже скажет? Расчет на 
то, что женщины любопытны? Или что могут при-
крыть любопытством свое желание встречи?

Если же ситуация не сдвигается с мертвой точки 
и дама «не желает более его любить», то и в  этом 
случае кавалеру следует двигаться теми же галса-
ми, только усилив мольбы цитатами из Писания: 
«... восплакался я (Плачь Исаии, 1:2. – М. М.) и пла-
кать не устану, и во тьме постелил я постель свою 
(Иов., 17:13. – М. М.), ибо помрачился светоч мой... 
Ведай же, что, если бы за моря и горы ты с супру-
гом твоим переправилась, все последую я вам, что-

10Перечень возможных подношений мы уже встречали у Андрея Капеллана: кошелек, образок, рукомойня и пр.

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;1:78–92
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;1:78–92



87

Курс по выбору
Option Course

бы лишь единожды узреть желание души моей» 
[6, с. 404]. Далее развитие ситуации выходит на зна-
комый фарватер: задача сводится к типовой.

Есть в  письмовнике и  моделирование женских 
эпистол. Например, если «некая замужняя хочет 
друга своего призвать к  себе, когда супруг в  от-
сутствии», то приглашение на интимное свида-
ние должно быть составлено следующим образом: 
«Посылала я тебе фиалки, ныне же назначаю тебе 
купу роз, ибо дружества твоего высочайшей славе 
приличествуют цветы, и плоды, и листвие. Се ове-
ял аквилон; да повеет же юг, да внидед в сад мой 
и да возблагоухают ароматы мои его дуновениям!» 
[6, с. 405].

А коль скоро ароматы возблагоухали, значит, на-
ступил шаг четвертый, кульминация: она сдается, 
что и ожидалось. В моделировании этого момента 
Бонкомпаньо да  Синья вновь демонстрирует тон-
кий психологизм, описывая различные и  много-
численные нюансы этой сдачи: здесь и тщеславие 
дамы (Как он, однако, упорен, значит, любит силь-
но), и упоение своей властью над готовым умереть 
из-за любви кавалером (Видно, и впрямь хороша я), 
и лицемерное (даже перед самой собой) любопыт-
ство (Что же это за тайна сердца такая? – будто 
и не догадывается).

Бонкомпаньо да  Синья полагает, что влюблен-
ному кавалеру даже хлопотать не надо: дама сама 
предложит хитроумный (хоть и  шитый белыми 
нитками) план возможного свидания. И письмо ее 
в этом случае будет таким: «Не желая, однако, моль-
бы твои презреть всецело, дабы не влечь тебя в пет-
лю отчаяния, советую тебе в день воскресный, когда 
господа и дамы пойдут в храм Господен, запустить 
в ограду твоего сокола, и, подбежав тотчас с ближ-
ними твоими, востребуй сию птицу; я же прикажу 
тебе в том отказать, и служанки тебе скажут: “Ухо-
ди, не своего ты требуешь”. А по случаю такого уни-
жения я повелю тебя призвать, и так сможешь ты 
раскрыть тайну сердца твоего» [6, с. 404].

Итак, свершилось, цель достигнута, искомое 
получено. «Чего же более? Полагай, что любовник 
уже достиг, чего желал; и посему он теперь может 
и долженствует слать послания свои любезнейшие, 
писанные после свершения» [6, с. 404]. 

Вот тут неизменно наступает шаг пятый – фи-
нал, предполагающий радикальную смену стиля. 
Например, кавалер получает от беременной любов-
ницы письмо, полное горьких упреков: «Нет горя, 
моему подобного горю, ибо славу и честь я с цве-
том девства моего потеряла. А ты для меня усугуб- 
ление в  несказанной муке моей, ибо сделался ты 
мне всецело чужд и  не вспоминаешь более о той, 
кому сулил моря и горы и все, что есть под кругом 
небес» [6, с. 405]. 

Но стилистика писем после свершения, как мы 
помним, отнюдь не тождественна стилистике до. 

Бонкомпаньо да Синья рекомендует кавалеру отве-
чать на подобное послание, используя следующий 
образец: «Отступись же от сказанного и речи свои 
про себя обращай, ибо некто иной, полагаю я, в том 
повинен, что ладья твоя устремляется ко пристани 
бесчестия» [6, с. 405]. Галантно, однако...

Круг замкнулся, цикл завершился, пикап состо-
ялся – все вполне успешно, дальнейшее не интере-
сует: Спасибо, до свидания. 

Такая вот стратегия...
Что ж, пора подвести некоторые итоги. 
Складывающиеся на рубеже XII–XIII вв. прави-

ла как эпистолярного, так и внеэпистолярного по-
ведения в рамках любовных отношений (любовной 
игры) говорят о  многом, позволяя делать выводы 
об изменениях в понимании любви в этот период.

Прежде всего нельзя не отметить своего рода 
нормативность влюбленности. Коль скоро любовь 
(а  точнее, соблюдение ее кодекса) есть необходи-
мый компонент сословного благородства, то хо-
чешь – не хочешь, а люби, т. е. веди себя, как влюб- 
ленному дóлжно, иначе какой же ты рыцарь?

В этом достаточно абсурдном на сегодняшний 
взгляд требовании мы сталкиваемся с очень важным 
моментом. Сословному сознанию феодалов начало 
недоставать личностно-индивидуальной проекции. 

Внимание авторов рубежа XII–XIII вв. сосредо-
точивается именно на внутреннем состоянии ин-
дивида, его свободе выбора и оценки. Так, у Андрея 
Капеллана читаем: «И приметь, что любовнику от 
любовника ничто не сладко, если дано не доброю 
волею. <…> …что берет любовник против воли со-
любовника, в том вкусу нет» [1, с. 385, 400].

Конечно, слишком обольщаться вниманием к ин- 
дивидуальности и индивидуальной свободе в ови-
дианской традиции не следует: любовные кодексы 
подчас предлагают достаточно жесткие решения 
любовных коллизий, нимало не учитывая инди-
видуальные чувства и устремления. Например, со-
гласно трактату Андрея Капеллана, «бессомненно, 
всеми будет одобрено, если прежняя любовница сво- 
его любовника истребует из объятий всякой иной 
женщины» [1, с. 393]. Аргументируется это тем, что 
именно она его «умом своим и усердием в трудах 
из бездоблестного сделала... доблестным и отмен-
ным в добронравии» [1, с. 393]. Вроде бы это попыт-
ка апелляции к идее справедливости, но на месте 
адресата данного вердикта оказаться как-то не хо- 
чется. Извечный конфликт чувства и  долга  – он 
был, есть и будет неразрешимым...

И, разумеется, нельзя забывать об узких рамках 
сословной принадлежности, которые не позволя-
ют в  полной мере говорить об индивидуальности 
и индивидуальной свободе даже в вопросах любви, 
да они и не дадут о себе забыть: индивидуальность 
индивидуальностью, но сословный статус пре-
жде всего. Неслучайно во многих версиях сюжета 
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о  Тристане и  Изольде король, увидев недужного 
тонущего Тристана, сначала интересуется, рыцарь 
ли он, а  уж потом извлекает несчастного из воды 
(см.  [16]). Столь же важна и  роль субъекта в  четко 
дифференцированном наборе участников любов-
ных отношений: мы же помним, что наперсник, 
например, сильно ограничен в выборе модуса сво-
его поведения.

Но тем не менее внимание к  индивиду есть, 
и это ново: самосознание рыцаря уже давно и проч- 
но фундировано отношениями вассалитета и  хри-
стианскими ценностями (вспомним базовый ло-
зунг раннего рыцарства Душа  – Богу, рука  – мечу 
[17]). Однако теперь позиции в социальной струк-
туре (готовность быть сюзереном и/или вассалом) 
и отношения к церкви как к социальному институ-
ту (готовность умереть за веру) оказывается мало: 
акцент сместился на качества индивидуальные, 
и востребованным стало именно личностно окра-
шенное благородство. Потому в  центре внимания 
то, что сегодня мы называем личной жизнью. Пер-
вой и очевидной сферой, где было усмотрено осу-
ществление этой жизни, стала именно любовь, что 
неудивительно при неразвитости политического, 
правового и  иных вариантов самосознания инди-
вида в средневековой культуре. 

И в  этом контексте естественно, что именно 
в рамках рассуждений о любви как о чувстве самом 
что ни на есть индивидуальном актуализируется 
вопрос об индивидуальной свободе11. В этом плане 
существенна мысль Андрея Капеллана относитель-
но момента возникновения любви: «...ни из какого 
она не рождается действия, но единственно из по-
мышления» [1, с. 384].

Кроме того, Овидианское возрождение  – это 
период возрождения интереса не просто к Антич-
ности как таковой, но именно к  Овидию, а  он  – 
о  любви, о  самом интимно-личном человеческом 
проявлении... Мы далеки от мысли, что интерес к 
внутреннему миру человека, его индивидуально-
сти зарождается в  средневековой культуре благо-
даря Овидию или что этот интерес стал детерми-
нантой оформления культуры Возрождения (того, 
большого, с заглавной буквы), – здесь много обще-
культурных причин, и  они хорошо известны. Но 
маленький (очень маленький, но такой изящный, 
и притом один из первых) кирпичик в фундамен-
те грандиозной постройки феномена европейской 
индивидуальности – отсюда, от нового понимания 
любви. В конце концов, почему нет? Любовь – важ-
ная сфера реализации индивидуальности лично-
сти. Будет ли кто-то спорить?

Отдельным и  очень важным моментом такого 
пристального внимания к  индивиду, его индиви-

дуальному сознанию и  свободе является то, что 
в сферу этого интереса впервые попадает и женщи-
на. Как выясняется, она тоже индивид...

В вердиктах судов любви типовыми (и, что еще 
важнее, рядовыми) выступают ситуации, когда ре-
шение отдается на откуп именно заинтересован-
ной даме, например: «Два человека, во всем между 
собою равные, вместе и  равным образом присту-
пили к любовному служению, притязая, и настой-
чиво притязая, быть любимыми. Спрашивается, 
которому из них отдать в  любви предпочтение?» 
И вот вердикт графини Шампанской: «Верней всего 
оставить это на усмотрение дамы, чтобы она из-
брала себе любовником того, кого испросит вну-
треннее душевное желание» [1, с. 390]. Аналогично: 
«Некоторый муж, разумный и добрый, искал люб-
ви у некоторой дамы, а затем пришел муж еще его 
достойнее и ту же даму стал настоятельно просить 
о любви. Который же заслуживает любовного пред-
почтения? Этот спор Эрменгарда Нарбоннская рас-
судила так: “Сие оставляется на усмотрение дамы, 
к кому она изберет склонить слух, к хорошему или 
лучшему”» [1, с. 392].

Разумеется, нельзя забывать, что суды любви – 
это организации сугубо дамские, и потому их пози-
ция не может быть исчерпывающе показательной. 
Однако на это можно взглянуть и с другой сторо-
ны: мы знаем о существовании таких судов только 
из трактата Андрея Капеллана, – возможно, он их 
и выдумал, но в таком случае это мужская позиция, 
что еще более показательно.

Это совсем новый поворот, значимость которо-
го можно оценить в полной мере, если обратиться 
к  предыстории вопроса: средневековому антифе-
минизму, охоте на ведьм (см. подробнее [19]) и дис-
куссиям о  том, является ли женщина человеком, 
имеется ли у нее душа.

Долгое время имела хождение легенда, назы-
вавшая Маконский собор (585) женоненавистниче-
ским, так как он якобы отказал женщине в наличии 
у нее души. По другой легенде, этот собор признал 
наличие у  женщины души, но с  перевесом по ре-
зультатам голосования в один голос: 32 против 31 
[20]. Однако существует и такая версия, что в дей-
ствительности на соборе ставился вопрос вовсе не 
о  наличии у  женщины души – диспут шел в  сугу-
бо лингвистической плоскости. Здесь есть резон. 
По оценке Ф. Гизо, в период формирования роман-
ских национальных языковых практик «исчезла 
правильность языка» [21, с. 151]. В частности, в ро-
манских языках семантика латинского существи-
тельного homo сужалась, и на момент прохождения 
собора данное слово, по мнению Григория Турско-
го, означало не столько человека вообще, сколько 

11И. О. Шайтанов полагает, что в целом «в момент, когда вся культура выходит из состояния безличности, логично ожи-
дать, что именно лирический жанр станет провозвестником духовного обновления» [18, с. 159].
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конкретно мужчину [22, с. 230]. Именно в этом сугу-
бо языковом контексте, по утверждению Григория 
Турского, на соборе «поднялся кто-то из епископов 
и сказал, что нельзя называть женщину человеком» 
[22,  с.  230]. Звучит, конечно, жестко, если вклады-
вать сюда антропологический смысл, однако, со-
гласно Григорию Турскому, речь шла лишь о соблю-
дении грамотности высказывания: корректно ли 
применять слово homo по отношению к  женщине 
в соответствующих языковых конструкциях. Одна-
ко Григорий Турский воспроизводит и аргументы, 
которые шли в ход на соборе: «...после того как он 
получил от епископов разъяснение, он успокоился. 
Ибо Священное Писание Ветхого Завета это пояс-
няет: вначале, где речь шла о сотворении Богом че-
ловека, сказано: “...мужчину и  женщину сотворил 
их...”» [22, с. 230]. В  качестве важного аргумента 
прозвучало на соборе также и  то, что «и Господь 
Иисус Христос потому называется Сыном Челове-
ческим, что Он является сыном Девы, то есть жен-
щины. И Ей Он сказал, когда готовился претворить 
воду в  вино: “Что Мне и  Тебе, Жено”, и  прочее». 
Таким образом, «этими и  многими другими сви-
детельствами этот вопрос был окончательно раз-
решен» [22, с. 230]. Как видим, аргументы вовсе не 
языковые, но содержательные, теологические. Не-
которые современные специалисты также относят 
маконскую дискуссию к  богословской полемике 
и полагают, что она была довольно жесткой (вско-
лебала духи), а Галльская церковь впоследствии не-
однократно возвращалась к богословскому обсуж-
дению этого вопроса [23].

Так или иначе, но в трудах теоретиков Овиди-
анского возрождения женщина стала рассматри-
ваться как со-субъект в  любовных отношениях, 
которые, в свою очередь, виделись уже как субъект-
субъектные. Это не идет ни в какое сравнение с бо-
лее ранними средневековыми взглядами, в рамках 
которых отношение женщины к происходящему не 
просто не представляло интереса  – вопрос о  нем 
вообще не ставился (см. подробнее [24]). Не ставил-
ся он даже и в неортодоксальных трактовках любви 
в  средневековой культуре. Вспомним рыцарский 
роман, где субъектом действия выступает мужчи-
на и  только мужчина: он  – герой-актор, который 
влюбляется, ставит целью добиться взаимности, 
преодолевает препятствия и, в  конце концов, по-
беждает. Женщина же – объект, хотя и в широком 
диапазоне: от объекта вожделения до объекта вос-
хищения12, но все  же объект. Ее мнения не спра-
шивают, и  влюбленный рыцарь  – фактически со-
искатель ее, но не ее любви (см.  подробнее [8]). 
Любовная коллизия разворачивается практически 
в субъект-объектной диспозиции. 

Это не значит, что базовые аксиологические струк-
туры изменились фундаментально, отнюдь: третья 
(заключительная) книга трактата «О  любви» Ан-
дрея Капеллана содержит грандиозное перечисле-
ние женских пороков и посвящена тому, как можно 
излечиться от любовного недуга. Собственно, это 
вполне укладывается в  овидианскую традицию: 
у Публия Назона было так же. 

Но тем не менее любовь все же увидели как отно-
шения, т. е. процесс двусторонний и взаимный, и жен-
щину фактически впервые в средневековой (только 
ли в средневековой?!) культуре признали полноцен- 
ным и полноправным участником этого процесса.

В конце концов, как отмечает И.  О.  Шайтанов, 
«если отношение к женщине – один из важнейших 
показателей развития общества, то... поэзия – сви-
детельство если не о том, каким было это общество, 
то каким захотело себя увидеть» [18, с. 159].

В целом же можно утверждать, что попытки кон-
цептуализации и  кодификации любви, предпри-
нятые мыслителями Овидианского возрождения, 
явили собой мощный шаг не только в легитимации 
любви во всем богатстве ее проявлений, но и в со-
держательном развитии представлений о ней.

И не только это, хотя, казалось бы, чего же еще?! 
Овидианским возрождением сделан важный сдвиг 
в направлении, если можно его так назвать, нарра-
тивно-инструментальном: посредством кодифика-
ции эпистолярного жанра любовь как чувство об-
ретает вербальную оболочку.

Давно ли в  поисках языка любви рыцарская 
культура металась между аллегориями и персони-
фикациями (см. подробнее [25])? Хронология по-
разительная! Творчество Кретьена де Труа завер-
шается в конце XII в., к этому же периоду относятся 
и  альбы, над «Романом о  розе» Гийом де Лоррис 
и Жан де Мён работают вообще до последней чет-
верти XIII в. 

И  Андрей Капеллан (конец XII  в.), и  Бонком-
паньо да Синья (начало XIII  в.) находятся внутри 
очерченного периода поисков! Однако Андрей Ка-
пеллан уже вполне отдает себе отчет в значимости 
любовного красноречия: «...украшенная любовная 
речь заостряет любовные стрелы» [1, с. 387]. Более 
того, способность изысканным образом говорить 
о чувстве расценивается им как эффективный ин-
струмент в  достижении взаимности: «…красно-
речие не единожды склоняло нелюбящие сердца 
к  любви» [1,  с.  387]. В  своем трактате Андрей Ка-
пеллан приводит многочисленные и  разнообраз-
ные по содержанию образцы любовных диалогов, 
и,  по оценке историков, эта часть его сочинения, 
«самая скучная, по-видимому, для современного 
читателя», в Средние века как раз «пользовалась... 

12До поклонения пока не дошло, это впереди, у трубадуров. Немножко терпения... 



90

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;1: –
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;1: –

наибольшим успехом» [5,  с.  572]. Бонкомпаньо 
да Синья целиком посвящает свой письмовник лю-
бовной переписке и предлагает любящим различ-
ные способы «письменного повествования» о люб-
ви [6,  с.  402], подробнейшим образом научая, как 
именно следует говорить о своем чувстве. 

Говорить и писать... Конечно, это еще не дает на-
выка (да что навыка, хотя бы начального умения!) 
выразить любовное чувство во всей полноте и глу-
бине его оттенков. Однако же это прорыв: говорить 
о  своей любви, хотя бы и в  режиме соблазнения13, 
но говорить, и  говорить красиво. Да, в  рамках за- 
данных правил, но именно они призваны окульту-
рить простоту (вот уж воистину – хуже воровства) 
предшествующего подхода. Сравните: «Вас при-
зываю под сень я, –  / Дайте же без промедленья  / 
Сладкому делу свершиться!» [27],  – и  дело с  кон-
цом! Это Маркабрюн (Маркабрю), первая половина 
XII в., а как далеки от этого овидианские теоретики 
рубежа XII–XIII вв.!

Таким образом, сделаем подсчет: с  одной сто-
роны, не прошло и  полстолетия со времени гру-
бой прямоты Маркабрюна и  безъязыкости любви 
в  классических северофранцузских романах, где 
рыцари бледнели и  падали с  коня, не умея иначе 
проявить свою страсть (см. [25]), с другой – еще бо-
лее 700 лет (как до Луны!) до специальной аналити-
ки вербальных практик, используемых в любовной 

коммуникации, во «Фрагментах любовного дис-
курса» (1977) Р. Барта, который определит влюблен-
ного именно посредством его дискурсивной специ- 
фики: тот, кто говорит таким образом (см. [28]). 

Так что конструирование любовных диалогов 
Андреем Капелланом – существенный шаг на пути 
обретения любовью своего языка, а подробнейшие 
эпистолярные разработки в письмовнике Бонком-
паньо да  Синья  – вообще явление поразительное 
для своего времени! 

И  не только для своего. Право же, трудно от-
казать Бонкомпаньо да  Синья в  наблюдательно-
сти, умении схватить – рискнем сказать! – если не 
исторически универсальные, то по меньшей мере 
типовые14 схемы поведения мужчин и  женщин, 
ведущих любовную игру. Именно игру: собственно 
к  любви как таковой рассмотренные правила от-
ношение имеют весьма косвенное, потому что это 
правила, своды поведенческих фигур, подобных 
фигурам придворного менуэта, столь же придуман-
ные, столь же манерные, столь же условные, столь 
же имеющие в виду сословные иерархии, столь же 
грациозно-изящные и  столь же далекие (по не-
опытности) от раскованности хореографии фри-
стайл. Она еще только должна возникнуть, и дис- 
циплинирующий менуэт – необходимый этап эво-
люции.

Всё еще впереди.
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ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИЙ,  

ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС

И. В. ЛАШУК 1)

1)Белорусский государственный экономический университет,  
пр. Партизанский, 26, 220070, г. Минск, Беларусь

На основе разработанных автором методологических и методических оснований изучены жизненные стратегии 
социокультурного поведения жителей территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Жизненные стратегии социо- 
культурного поведения в современном обществе представляют собой чистые (идеальные) типы стратегий поведения 
агентов, имеющих различные капиталы и делающих свой выбор в жизненных ситуациях конкретного поля, являю-
щегося в той или иной степени социокультурным. Иными словами, стратегии поведения формируются и проявля-
ются в жизненных ситуациях в различных полях: экономическом, политическом и др. Статистический анализ дан-
ных, полученных в ходе социологического исследования среди населения территорий, пострадавших от аварии на 
ЧАЭС, позволил разработать эмпирическую типологию жителей загрязненных районов по степени социокультурной 
активности, а также доказать, что чем выше социокультурная активность респондентов, тем эффективнее и разно-
образнее их трудовая мотивация (включающая не только материальные, но и профессиональные критерии труда), 
выше эффективность экономического поведения, определяемая по уровню удовлетворенности своей работой и ее 
компонентами.

Ключевые слова: жизненные стратегии социокультурного поведения; ценности; территории, пострадавшие от 
аварии на ЧАЭС.
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LIFE STRATEGIES OF SOCIOCULTURAL  
BEHAVIOR OF RESIDENTS OF THE TERRITORIES  

AFFECTED BY THE CHERNOBYL ACCIDENT

I. V. LASHUK  a

aBelarusian State Economic University,  
26 Partyzanski Avenue, Minsk 220070, Belarus

In this article, based on the methodological foundations developed by the author, the life strategies of the sociocultural 
behavior of residents of the territories affected by the Chernobyl accident are studied. Life strategies of sociocultural behavior 
in modern society are pure (ideal) types of behavioral strategies of agents having different capitals and making their choice 
in life situations of a particular field, which is more or less sociocultural. In other words, behavioral strategies are formed and 
manifested in life situations in various fields, for instance economic, political, etc., each of them is more or less sociocultural. 
Statistical analysis of a sociological study of residents of the Chernobyl-affected territories allowed us to develop an empirical 
typology of residents of contaminated territories by the degree of sociocultural activity, as well as to prove that the higher 
sociocultural activity of respondents, more effective and diverse their labor motivation, including not only material, but also 
professional labor criteria, the higher efficiency of economic behavior, determined by the level of satisfaction with their work 
and its components.

Keywords: life strategies of sociocultural behavior; values; territories affected by the Chernobyl accident.
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Актуальность исследования социокультурной 
составляющей территорий, пострадавших от ава-
рии на ЧАЭС, обусловлена необходимостью от-
слеживать параметры основных социокультурных 
изменений и  процессов, касающихся формирова-
ния новых социокультурных стратегий поведения 
населения, от которых зависит успешность прово-
димых реформ, актуализации различных пластов 
культурной и исторической памяти и преодоления 
негативных последствий разрыва традиций. В этом 
контексте очень важно изучить особенности соци-
окультурного поведения населения районов, по-
страдавших от аварии на ЧАЭС.

Концепт «жизненные стратегии социокультур-
ного поведения» в  рамках методологических ос-
нований данной работы базируется на следующих 
положениях:

1. Мы берем за основу представление М. Вебе-
ра о  социальном действии и  его осмысленности 

действующим субъектом, с одной стороны, а с дру-
гой – используем метод построения идеальных ти-
пов стратегий поведения, отражающих основные 
тенденции социума, в котором живут и действуют 
осмысливающие субъекты.

2. Мы концептуализируем социальное в терми-
нах П. Бурдьё пространство, предполагая, что оно 
состоит из различных полей, в каждом из которых 
«играют» свои «козыри» в форме капиталов, кото-
рые могут выступать в  объективированной и  ин-
корпорированной формах [1, с. 19].

3. Мы учитываем, что каждое поле является 
в той или иной степени социокультурным.

4. Вслед за феноменологами мы предполагаем, 
что люди взаимодействуют в  конкретных именно 
для них жизненных ситуациях, в которых они и де-
лают свой выбор1. 

Жизненные стратегии социокультурного по-
ведения в  современном обществе представляют 

1Подробнее см.: Лашук И. В. Социокультурный анализ современного белорусского общества. Минск : Беларуская навука, 
2019. 267 с.
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собой идеальные типы стратегий поведения ин-
дивидов и  социальных групп, имеющих различ-
ные капиталы и делающих свой выбор в  жизнен-
ных ситуациях конкретного поля. Иными словами, 
стратегии поведения формируются и проявляются 
в жизненных ситуациях в различных полях: эконо-
мическом, политическом и др., каждое из которых 
является в той или иной степени социокультурным.

Для разработки типологии жизненных страте-
гий экономического поведения жителей районов, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС, разработан диа-
гностический инструментарий, где социокультур-
ные стратегии имеют в первую очередь аксиологи-
ческую природу и центральным понятием является 
ценность. В данной статье ценности разделены на 
базовые (предельные) и инструментальные.

Так, базовые ценности, являются основным мо-
тивом социальной активности представляют со-
бой ядро личности, обеспечивают ее целостность 
и  определяют программы и  стратегии жизнедея-
тельности. Базовые ценности можно определить 
как предельные мотиваторы социальной актив-
ности агента. Предельными они являются потому, 
что представляют собой наивысший уровень ре-
гуляции поведения личности, за ними уже ниче-
го другого поставить нельзя; слово «мотиваторы» 
применимо здесь, поскольку ценности требуют 
реализации в социальных практиках и побуждают 
к ней; социальная активность подразумевает обя-
зательную направленность на другого.

Инструментальные ценности понимаются как 
социально значимые ресурсы, которые использу-
ются индивидами в  социальных практиках. В от-
личие от базовых ценностей, характеризующих то, 
что движет людьми, инструментальные относятся 
к средствам, которые люди используют для дости-
жения собственных целей. 

Закрепление, формирование, воспроизводство 
ценностных иерархий происходит в повседневном 
взаимодействии людей. Оказывается, что ценност-
ная позиция проявляется в  действиях индивидов 
и  групп в  возникающих проблемных жизненных 
ситуациях. Такая ситуация возникает тогда, ког-
да нарушается упорядоченность привычного те-
чения жизни. Необходимость решать ту или иную 

проблему (или несколько проблем одновременно) 
требует от человека повышенной целенаправлен-
ной активности, принятия жизненно важных ре-
шений и, наконец, выбора той или иной стратегии 
деятельности, а  также средств и  способов дости-
жения нужного результата. С другой стороны, тип 
проблем, стоящих перед человеком, несет на себе 
печать политического, экономического и культур-
ного контекста, в котором они возникают, а также 
социального окружения. В  таком случае значи-
мость инструментальных ценностей определяет- 
ся степенью «включения» в  решение проблемных 
жизненных ситуаций.

Инструментальные ценности, или ценности-
средства, интерпретируются нами одновременно 
и  как включенные в  повседневную практику ка-
питалы. Это значит, что не каждый из имеющихся 
у  человека ресурсов помогает ему в  проблемных 
жизненных ситуациях, в  этом случае он является 
«капиталом на бумаге», или формальным ресур-
сом. Реальным он станет только в том случае, когда 
закрепится в повседневных моделях поведения.

Итак, жизненные стратегии социокультурного 
поведения определяются базовыми ценностными 
ориентирами. В повседневной жизни, сталкива-
ясь с различного рода проблемными жизненными 
ситуациями, индивид актуализирует имеющийся 
в его распоряжении запас ресурсов (образователь-
ный, сетевой, административный и  др.), которые 
в той или иной степени помогают ему справиться 
с возникающими жизненными сложностями. В та-
ком случае степень востребованности капитала 
в повседневности и определяет инструментальную 
значимость конкретной ценности. 

Поскольку базовые ценности определяют смысл 
жизни человека, их можно сгруппировать на осно-
ве определения того, ради чего он живет (табл. 1):

1) ради своего дела (группа ценностей самореа-
лизации);

2) ради себя (группа ценностей благополучия 
человека);

3) ради близких (группа ценностей людей мало-
го круга);

4) ради других (группа ценностей чужого мне-
ния).

Та б л и ц а  1

Операционализация базовых ценностей

Ta b l e  1

Operationalization of basic values

Группа ценностей Содержание показате-
лей базовых ценностей Индикаторы базовых ценностей

Ценности самореа-
лизации

Работа и профессио-
нализм

Интересная работа
Профессионализм
Общественная польза труда
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Группа ценностей Содержание показате-
лей базовых ценностей Индикаторы базовых ценностей

Ценности благопо-
лучия человека

Личное благополучие 
(физическое, душев-
ное и социальное)

Душевный покой и комфорт
Здоровье
Физическая красота
Материально-обеспеченная жизнь
Досуг и хобби

Ценности людей 
малого круга

Люди из ближайшего 
окружения

Дети
Родители
Супруг(а), любимый человек
Друзья

Ценности чужого 
мнения

Положение в глазах 
других

Репутация в глазах значимых для индивида людей
Власть, возможность влиять на других людей
Карьера
Высокое положение в обществе

Перечень инструментальных ценностей разра-
батывался с  учетом форм капиталов, выделенных 
П. Бурдьё, каждому из которых соответствует опре-
деленный набор инструментальных ценностей 
[2, с. 64] (табл. 2). 

При определении географического расположе-
ния генеральной совокупности источником дан-
ных о  наименовании жилых населенных пунктов 
и  сельских советов, территории которых загряз-
нены радионуклидами, выступал Перечень насе-
ленных пунктов и  объектов, находящихся в  зонах 
радиоактивного загрязнения, (утвержден Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 11  января 2016  г. №  9, далее – Перечень насе-

ленных пунктов 2016  г.). В данном документе на-
селенные пункты сгруппированы не только по ад-
министративно-территориальному принципу, но  
и  по зонам радиоактивного загрязнения (выделе-
ны в  соответствии со ст.  4 Закона Республики Бе-
ларусь от 12 ноября 1991 г. № 1227-XII «О правовом 
режиме территорий, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению в  результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»). В  исследовании использо-
валась вероятностная многоступенчатая страти-
фицированная территориальная выборочная со-
вокупность, объем которой составил 2766 человек 
(предельная ошибка выборки ±  3,686  7  % при до-
верительной вероятности 95,0 %).

Та б л и ц а  2

Операционализация инструментальных ценностей

Ta b l e  2

Operationalization of instrumental values

Капиталы Индикаторы инструментальных ценностей

Экономический Деньги
Наличие собственности (жилье, машина и т. п.)

Символический Авторитет знаний и опыта индивида
Положение индивида в обществе

Социальный

Семья, родственники, близкие друзья
Наличие связей среди профессионалов в различных об-
ластях
Наличие связей с людьми, занимающими высокое положе-
ние в обществе

Культурный

Образованность и профессиональная компетентность
Знания, жизненный опыт
Личностные качества (терпимость, духовность и т. п.)
Деловые качества
Здоровье
Привлекательная внешность

По результатам проведенного социологическо-
го исследования в  иерархии смысложизненных 
ценностей жителей территорий, пострадавших от 

аварии на ЧАЭС, первые три места (в порядке убы-
вания) занимают здоровье, родители, дети. Наи-
менее значимыми среди аксиологических при-

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 
E n d i n g  t a b l e  1
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оритетов оказались карьера, высокое положение 
в обществе и власть, возможность влиять на других 
людей (рис. 1).

Полученные в  ходе исследования данные сви-
детельствуют о  том, что в  структуре инструмен-
тальных ценностей первые три места (в  порядке 
убывания) занимают семья, родственники, близкие 
друзья, здоровье и знания, жизненный опыт (рис. 2).

Статистический анализ полученных в ходе про-
веденного социологического исследования данных 
свидетельствует о том, что смысложизненные цен-
ности стабильны и  не дифференцируются в  зави-
симости от социально-демографических характе-
ристик респондентов, что логично, поскольку они 
являются наиболее глубинными, направляющими 
жизнедеятельность человека.

Власть, возможность влиять на других людей

Высокое положение в обществе

Карьера

Досуг и хобби

Репутация в глазах значимых для индивида людей

Физическая красота, привлекательность

Общественная польза труда

Интересная работа

Профессионализм

Материально обеспеченная жизнь

Душевный покой и комфорт

Супруг(а), любимый человек

Дети

Родители

Здоровье
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Рис. 1. Структура смысложизненных ценностей жителей территорий,  
пострадавших от аварии на ЧАЭС, средний балл.

П р и м е ч а н и е. Здесь и далее средний балл находится в интервале от 1 до 5,  
где 1 – самый низкий балл, 5 – самый высокий балл

Fig. 1. The structure of the meaning of life values of residents  
of the territories affected by the Chernobyl accident, average score.

N o t e. Hereafter the average score is in the range from 1 to 5,  
where 1 is the lowest score, 5 is the highest score

Относительно инструментальных ценностей за-
фиксировано падение значимости ценностей-средств 
в сельской местности. В рамках нашей методологии 
это значит, что респонденты, проживающие в сель-
ской местности, отличаются более низкой социо-
культурной активностью. Наиболее активными ока-
зались жители Гомеля (табл. 3).

В зависимости от возраста также зафиксированы 
статистически значимые различия. Так, в  возраст-
ной группе от 19 до 29 лет в большей степени вос-
требованы такие ценности, как здоровье и наличие 
связей среди людей с высоким положением в обще-
стве. Наиболее социокультурно активной группой 
оказалась возрастная когорта от 45 до 59 лет (табл. 4).

При разработке типологии жизненных стратегий 
социокультурного поведения был применен много-
мерный метод кластерного анализа (k-means), в ре-
зультате которого сформировались четыре группы 
респондентов, отличающиеся по степени социо-
культурной активности (табл. 5). 

При интерпретации данной типологии следует 
учитывать, что чем больше количество ценностей-
средств использует человек, тем он более социо- 
культурно активен (чем выше показатель, тем бо-
лее значима, а  значит, и  более востребована цен-
ность), и наоборот.

Процентное распределение социокультурных 
групп представлено на диаграмме (рис. 3).



98

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;1: –
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;1: –

Та б л и ц а  3

Структура инструментальных ценностей  
в зависимости от типа населенного пункта, средний балл

Ta b l e  3

The structure of instrumental values,  
depending on the type of settlement, average score

Инструментальные ценности Гомель
Средние 

города (10–60 
тыс. чел.)

Малые города 
(менее 10 
тыс. чел.)

Село

Семья, родственники, близкие друзья 4,53 4,42 4,49 4,40

Здоровье 4,37 4,25 4,31 4,13

Знания, жизненный опыт 4,35 4,28 4,23 4,15

Личностные качества (терпимость, духовность и т. п.) 4,25 4,00 4,19 3,85

Наличие собственности (жилье, машина и т. п.) 4,13 4,05 4,07 3,95

Образованность и профессиональная компетентность 4,11 3,89 3,92 3,69

Деньги 4,10 4,14 4,24 4,15

Деловые качества 4,09 3,89 4,07 3,74

Авторитет знаний и опыта 4,04 3,94 3,90 3,84

Рис. 2. Структура инструментальных ценностей жителей территорий,  
пострадавших от аварии на ЧАЭС, средний балл

Fig. 2. The structure of instrumental values of residents  
of the territories affected by the Chernobyl accident, average score
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Инструментальные ценности Гомель
Средние 

города (10–60 
тыс. чел.)

Малые города 
(менее 10 
тыс. чел.)

Село

Привлекательная внешность 3,90 3,60 3,74 3,51

Положение в обществе 3,86 3,73 3,81 3,60

Наличие связей среди профессионалов в различных 
областях

3,80 3,81 3,75 3,51

Наличие связей с людьми, занимающими высокое по-
ложение в обществе

3,67 3,58 3,66 3,27

Та б л и ц а  4

Структура инструментальных ценностей  
в зависимости от возраста, средний балл

Ta b l e  4

The structure of instrumental values  
depending on age, average score

Инструментальные ценности
Возрастная группа

16–29 лет 30–44 лет 45–59 лет 60 лет 
и старше

Семья, родственники, близкие друзья 4,42 4,54 4,48 4,43

Здоровье 4,40 4,27 4,30 4,08

Знания, жизненный опыт 4,11 4,23 4,35 4,35

Личностные качества (терпимость, духовность и т. п.) 4,11 4,07 4,16 3,94

Деньги 4,11 4,17 4,21 4,03

Деловые качества 3,99 3,93 4,05 3,80

Привлекательная внешность 3,92 3,77 3,70 3,45

Наличие собственности (жилье, машина и т. п.) 3,91 4,04 4,26 3,99

Образованность и профессиональная компетентность 3,89 4,00 3,99 3,79

Авторитет знаний и опыта 3,89 3,89 4,07 3,93

Положение в обществе 3,82 3,74 3,82 3,60

Наличие связей среди профессионалов в различных областях 3,72 3,75 3,77 3,53

Наличие связей с людьми, занимающими высокое положение 
в обществе 3,67 3,51 3,58 3,31

Та б л и ц а  5

Типология жизненных стратегий  
социокультурного поведения, средний балл

Ta b l e  5

Typology of life strategies  
of sociocultural behavior, average grade point

Инструментальные ценности /  
социокультурные ценности Пассивные Скорее  

пассивные
Скорее  

активные Активные

Деньги 3,17 3,85 4,14 4,59

Наличие собственности (жилье, машина и т. п.) 2,63 3,67 4,27 4,63

Авторитет знаний и опыта 2,32 3,61 3,93 4,62

Положение в обществе 2,11 3,59 3,21 4,53

О к о н ч а н и е  т а б л .  3 
E n d i n g  t a b l e  3
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Инструментальные ценности /  
социокультурные ценности Пассивные Скорее  

пассивные
Скорее  

активные Активные

Семья, родственники, близкие друзья 3,34 4,28 4,64 4,83

Наличие связей среди профессионалов в различных 
областях 2,05 3,76 2,29 4,64

Наличие связей с людьми, занимающими высокое по-
ложение в обществе 2,01 3,60 1,79 4,55

Образованность и профессиональная компетентность 2,30 3,68 3,69 4,63

Знания, жизненный опыт 2,98 3,91 4,59 4,73

Здоровье 3,03 3,98 4,53 4,68

Привлекательная внешность 2,19 3,48 3,12 4,54

Личностные качества (терпимость, духовность и т. п.) 2,53 3,67 4,31 4,70

Деловые качества 2,24 3,64 3,89 4,66

О к о н ч а н и е  т а б л .  5 
E n d i n g  t a b l e  5

Активные

Пассивные

Скорее активные

Скорее пассивные

41,7 %

16,1 %

32,2 %

10,1 %

Как видим, чем выше социокультурная ак-
тивность жителей территорий, пострадавших от 
аварии на ЧАЭС, тем выше уровень их жизни. Об 

этом свидетельствует улучшение качества жизни 
по мере повышения социокультурной активности 
(рис. 4). 

Рис. 3. Типология жизненных стратегий социокультурного поведения
Fig. 3. Typology of life strategies of sociocultural behavior
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Рис. 4. Характеристика материального положения семьи
Fig. 4. Characteristic of the financial situation of the family
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Проведенное социологическое исследование по-
казало, что чем активнее группа, тем большее коли-
чество людей, входящих в  нее, отмечают достаточ-
но хорошее материальное положение, когда «денег 
почти на все и (или) в основном хватает». Кроме того, 
в данной работе нам удалось доказать, что чем выше 
социокультурная активность респондентов, прожи-

вающих на территориях, пострадавших от аварии на 
ЧАЭС, тем выше и их экономическая активность, про-
являющаяся в стремлении повысить уровень жизни.

Помимо материального фактора группа социо-
культурно активных респондентов в большей сте-
пени удовлетворена как работой в целом, так и ее 
отдельными компонентами (рис. 5).
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Итак, социологическое исследование, прове-
денное среди жителей территорий, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС, позволило сделать следующий 
важный вывод: чем выше социокультурная ак-
тивность респондентов, тем эффективнее и  раз-
нообразнее их трудовая мотивация (включает не 
только материальные, но и профессиональные кри-

терии труда), экономическое поведение (определя-
ется по уровню удовлетворенности своей работой 
и ее компонентами). Иными словами, стимулируя 
социокультурную активность граждан, возможно 
повысить уровень и качество их жизни, что явля-
ется так называемыми неэкономическим ресурсом 
экономического развития современного общества.
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Рис. 5. Удовлетворенность работой и ее компонентами.
П р и м е ч а н и е. На данном графике представлен индекс, находящийся в пределах от –1 до 1,  

где –1 – совсем не удовлетворен, –0,5 – скорее не удовлетворен, 0,5 – скорее удовлетворен, 1 – удовлетворен
Fig. 5. Satisfaction with work and its components.

N o t e. This graph presents an index ranging from –1 to 1,  
where –1 is not at all satisfied, –0.5 is rather not satisfied, 0.5 is rather satisfied, 1 is satisfied
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СОЦИАЛЬНО-ИНКЛЮЗИВНАЯ  
ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ: 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ОЦЕНКИ
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Проанализирована категория «социально-инклюзивная городская среда» с позиции феноменологической тра-
диции социологии. Описаны возможные направления понимания инклюзии в рамках городских исследований, вы-
делены условия и факторы, способствующие созданию социально-инклюзивной городской среды, а также барьеры 
и препятствия в реализации социально-инклюзивного потенциала города. На основе анализа текстов глубинных 
интервью сконструировано пространство семантического дифференциала для эмпирической оценки степени ин-
клюзии городской среды.

Ключевые слова: городская социология; феноменологический анализ; город; городская среда; жизненный мир; 
инклюзия; функции и дисфункции инклюзии; социально-инклюзивный потенциал городской среды.

SOCIO-INCLUSIVE POTENTIAL  
OF URBAN ENVIRONMENT AS A SOCIOLOGICAL CATEGORY:  

PERSPECTIVES OF INTERPRETATION AND ASSESSMENT

E. V. LEBEDEVAa

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

The article is devoted to the analysis of the category «socio-inclusive urban environment» from the perspective of the 
phenomenological tradition of sociology. Possible fields of reflection inclusiveness within methodology of urban studies are 
given, the conditions and factors contribute to the creation of socio-inclusive city, as well as barriers and obstacles to the 
realization of such phenomenon are analyzed. Based on the text of in-depth interviews, a semantic differential space for an 
empirical assessment of socio-inclusiveness is constructed.

Keywords: urban sociology; phenomenological analysis; city; urban environment; life-world; inclusiveness; functions 
and dysfunctions of inclusiveness; socio-inclusive potential of urban environment.

Введение

Одной из важнейших функций городской сре-
ды является объединение (communication) – пре-
вращение разрозненной атомизированной массы 
горожан в единое целое, в активного социального 

субъекта, обладающего коллективным сознани-
ем и идентичностью. В этом смысле город можно 
сравнить со сложным живым организмом, способ-
ным к самоорганизации, адаптации и развитию, 
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«клетками» которого являются отдельные инди-
виды (горожане) и их группы (городские сообще-
ства). Основой здорового существования любого 
живого организма является наличие связи и вза-
имоподдержки между всеми его элементами. Сле-
довательно, для здорового существования города 
необходимы многочисленные коммуникации и ко-
операции между всеми субъектами городской жиз-
ни. Коммуникация при этом рассматривается не 
как простой обмен информацией между коммуни-
катором и реципиентом, а как сложное, комплекс-
ное, разноплановое социально-информационное 
взаимодействие. «Предпосылкой к коммуникации 
является  наличие отношений  между чем-либо 
и  кем-либо, возникновение связи и, далее, взаи-
модействие на основе этих отношений» [1, с. 21]. 
Коммуникация проявляется во взаимном влиянии 
различных объектов друг на друга, их соединении, 
распаде, переходе одного в  другой и т. д. В этом 
смысле коммуникация «выполняет формирующую 
функцию, создает и репрезентирует жизненный 
мир» [2], характеризует процессы конструирования 
городской социальности. На практике реализация  
функции объединения иллюстрирует то, как имен-
но город влияет на характер и содержание отноше-
ний между людьми (способствует или препятствует 
осу ществлению социального взаимодействия, сти-
мулирует кооперацию или конкуренцию и т. д.). 

Еще в начале прошлого века тему одиночества 
и изоляции в  условиях большого города озвучил 
Г. Зиммель в своем знаменитом эссе «Большие го-
рода и духовная жизнь» [3]. В городе доминируют 
отношения полезности, межличностное общение 
приобретает утилитарный характер, индивиды по-
степенно утрачивают чувство участия, характер-
ное для интегрированных (сельских) сообществ. 
Несколько десятилетий спустя представитель чи-
кагской школы Льюис Вирт резюмировал мысль 
о том, что именно в большом городе наиболее ра-
дикально трансформировалась человеческая среда 
обитания: «Помимо подрыва традиционных ос-
нов социальной солидарности и  замены первич-
ных контактов вторичными, урбанизму присущи 
такие черты, как ослабление родственных уз, па-
дение социальной значимости семьи, исчезнове-
ние соседства» [4, с. 115]. К концу XX в. эти мысли 
окончательно оформились в концепцию кризиса 
публичности, поразившего современные большие 
города, существующие в условиях liquid modernity: 
горожанин становится исключительно мобильным 
и не обременяет себя длительными обязательства-
ми [5], испытывает перманентную боязнь Другого, 
вследствие чего максимально избегает контактов 
с незнакомцами [6], а также предпочитает вооб-
ражаемые сообщества реальным [7]. Естественный 
отбор и сегрегация в мегаполисах могут зайти так 
далеко, что единственной формой взаимодействия 
между его жителями будет конкуренция как бес-

конечное стремление найти (отвоевать) свое место 
в социальной конфигурации города.  

Город, используя доступные ресурсы, старается 
преодолеть кризис публичности (помним, что ком-
муникация и кооперация являются непреложными 
условиями его существования). Чаще всего в роли 
объединяющего ресурса выступают городские пу-
бличные пространства – открытые, подходящие для 
встреч незнакомых людей друг с другом городские 
территории, которые берут на себя функцию лока-
ций, используемых для осуществления коммуни-
каций (сцена для социального действия). В том или 
ином ракурсе проблематика публичного простран-
ства довольно часто выступает в роли предмета ис-
следования, как в изучении западных (например, 
И. Гоффман [8], Л. Лофланд [6], Р. Сеннет [9], Р. Оль-
денбург [10]), так и постсоветских городов (напри-
мер, В. Вахштайн [11], А. Желнина [12], Е. Тыканова 
[13]). Несмотря на очевидную популярность этой 
темы в социальных науках, анализ функциональ-
ной специфики городского публичного простран-
ства (в частности, его инклюзивного потенциала) 
значительно менее популярен. Исходя из этого, ста-
тья нацелена на решение следующих задач: 1) дать 
интерпретацию понятия «инклюзия» в контексте 
городских исследований; 2) на основе текстов глу-
бинных интервью выделить условия и  факторы, 
способствующие созданию социально-инклюзив-
ной городской среды; 3) описать барьеры и препят-
ствия в реализации социально-инклюзивного по-
тенциала города (инклюзивные дисфункции). 

Теоретической основой исследования высту-
пили представления о производстве пространства 
Анри Лефевра [14], теорема дуальности социаль-
ных структур Э. Гидденса [15], а также некоторые 
положения структурного функционализма Р. Мер-
тона (в частности, его представления о функциях 
и дисфункциях) [16]. Интерпретация собранного 
эмпирического материала  осуществлялась с при-
менением феноменологического метода Альфреда 
Шюца [17] и этнометодологии Гарольда Гарфинке-
ля [18]. Представим краткую характеристику мето-
дологии исследования.

Городская среда представляет собой функцио- 
нальное единство различных  культурных форм, 
репрезентированных как в территориальном (фи-
зическом), так и в пространственном (социальном) 
выражении. Ее устойчивость (гомеостаз) зависит 
от того, насколько точно учтены потребности горо-
жанина как объекта воздействия городской среды. 
При этом исходной точкой выступает физическая 
пространственная организация города, которая 
создает особый тип социальных практик, утилизи-
рующих и преобразующих его материальное тело. 
Преобразование городской территории способно 
сформировать новые социальные практики, при-
вести к появлению новых форм городской жизни. 
Прослеживается и обратная связь, когда «новые» 
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социальные практики меняют «старую» городскую 
территорию. Согласно Гидденсу, в повседневном 
взаимодействии индивиды руководствуются как 
дискурсивным (рассудочным, понятийным), так 
и практическим (нерефлексивным), возникаю-
щим в ответ на привычную ситуацию сознанием 
[15, с. 93–94]. К примеру, доступная городская сре-
да способна сделать видимыми маломобильных 
горожан (людей в инвалидных колясках, пожилого 
возраста, с грудными детьми и пр.). Их постоянное 
присутствие в границах публичного пространства 
становится привычным для всех, воспринимается 
как норма, снижает уровень нетерпимости (когда 
индивид комфортно чувствует себя исключительно 
в окружении похожих на него людей), способству-
ет профилактике так называемого стереотипного 
дискриминационного мышления (установки на то, 
что определенные действия подходят либо не под-
ходят определенным людям), формирует ценности 
взаимоуважения и равенства. Эти ценности, в свою 
очередь, поддерживают устойчивость городской 
среды (т. е. делают ее более комфортной и  до-
ступной). Такое становится возможным в силу 
способности акторов (в данном случае горожан) 
к  рационализации и рефлексии своих действий. 
При этом горожанин не является пленником сло-
жившихся социальных структур, поскольку жиз-
ненный мир постоянно создается и воссоздается 
индивидами в  ходе их повседневного взаимодей-
ствия друг с  другом, а также с окружающей сре-
дой, зависит от их сознания и интерпретаций [17]. 
Общее понимание индивидами социальной жизни 
приходит не только извне, через принятие общих 

культурных норм («как все делают»), оно может 
конструироваться изнутри, на основе собственной 
практической рациональности («как подсказывает 
интуиция»). Гарфинкель называет это локальным 
производством общественного порядка [18]. Сле-
довательно, горожанин – это не только потреби-
тель городских благ и услуг, но и активный источ-
ник развития города. 

Исходя из этого, общая стратегия данного ис-
следования представляет собой феноменологиче-
скую редукцию: 1) обнаружение исходного значи-
мого (разделяемого субъектом, но не независимого 
от него); 2) фиксацию естественной установки (не-
посредственного отношения субъекта к жизненно-
му миру); 3) анализ-реконструкцию возможных со-
гласований (пониманий), достигаемых субъектами 
в интерсубъективном взаимодействии. 

Эмпирическим материалом статьи стали тексты 
глубинных интервью (всего 25), собранные в трех 
белорусских и трех российских городах (Минск, 
Бобруйск, Гродно; Санкт-Петербург, Владивосток 
и Комсомольск-на-Амуре). Отбор информантов 
осуществлялся с учетом имеющихся представле-
ний о  трех базовых функциях городской среды 
(объединение, восстановление и развитие [19]). 
Исходя из этого, были обозначены три сферы для 
рекрутинга респондентов: досуг и отдых, здоровье 
и безопасность, образование и развитие. В ходе ин-
тервью информантам предлагалось описать друже-
ственную либо недружественную городскую среду 
(с  указанием конкретных случаев дружественно-
сти/недружественности), а также обозначить свою 
роль (роль других субъектов) в ее создании. 

Обсуждение и результаты

Город – это всегда результат коллективных уси-
лий и во многом компромисс, коммуникация и ко-
операция являются базовыми принципами его 
существования. Льюис Мамфорд метафорически 
называет город, утративший свою социокультур-
ную сущность, некрополисом, или «городом, пре-
вратившимся в пустую раковину» [20, p. 291]. Кон-
центрация на собственных интересах и ценность 
приватности, свойственные большим городам, 
формируют принципиально новый тип горожа-
нина, предпочитающего виртуальный мир реаль-
ному. «Косвенно или напрямую игнорируя соци-
альную среду повседневности, которая влияет на 
социализацию индивида, его жизнедеятельность 
и мироощущение, человечество рискует замкнуть-
ся на “микрокосмосах”, существующих в псевдо-
реальности и замкнутых социальных группах» 
[21, с. 486]. И  наоборот: устойчивый город – тот, 
в  котором социальная жизнь максимально разно-
образна и интенсивна. Иными словами, городская 
среда должна быть достаточно инклюзивна для 
того, чтобы вовлекать в производство простран-
ства большинство городских жителей.

Социальная инклюзия определяется как «сово-
купность процессов по обеспечению равных прав, 
возможностей и шансов индивидов / социальных 
групп на доступ к ресурсам, полноценную жизнь 
и  участие в жизни общества вне зависимости от 
гендерных, возрастных, социально-статусных, об-
разовательных, национальных, конфессиональных, 
медицинских и иных идентификационных призна-
ков и особенностей» [22, с. 1]. В этом смысле инклю-
зивный город нацелен на преодоление различных 
проявлений маргинализации, изоляции, джентри-
фикации и неравенства в самом широком смысле 
этого слова. Однако в прикладных исследованиях 
городской среды обычно под инклюзией понимает-
ся исключительно доступность базовых городских 
ресурсов (как правило, для людей с ограниченной 
мобильностью). Современные же социологические 
концепции трактуют данный термин значительно 
шире. Социально-инклюзивный потенциал города 
понимается, как способность городской среды фор-
мировать определенную городскую идентичность 
[23], обеспечивать возможность коммуникации 
между разнородными индивидами и группами [10], 
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1 Понятие «дружественность» придает эмоциональную окраску достаточно формальному термину «инклюзивность», 
позволяет «очеловечить» образ города («город как мой друг»).

2 Здесь и далее курсивом обозначены цитаты из экспертных интервью.
3 Как составных частей более общей функции объединения [19]. 

развивать у горожан толерантность, терпимость, 
межкультурную компетентность [6]. Несмотря на 
разностороннюю направленность, большинство су- 
ществующих определений характеризуют лишь 
внешнюю сторону инклюзии (как заданное свой-
ство городской среды, ее видимые качества, дела-
ющие город доступным для большинства – «город 
для всех») и ничего не говорят об инклюзии вну-
тренней, субъективном восприятии доступности 
городской среды, возможности реализовать свое 
право на город («город для меня»). 

Для того чтобы провести границу между «горо-
дом для всех» и «городом для меня», городская сре-
да должна быть представлена как жизненный мир. 
Подобная редукция представляется вполне оправ-
данной, поскольку Альфред Шюц напрямую срав-
нивает жизненный мир с городом. По аналогии 
с  городом жизненный мир находится в тесном со-
существовании с объективной физической реально-
стью (природным миром), кроме того, восприятие 
как города, так и жизненного мира отталкивается от 
определенного центра – нулевой точки координат  
(например, от главной городской площади или же 
собственного дома). Любое ориентирование в горо-
де происходит в зависимости от выбранной точки 
центра («далеко от главной площади», «далеко от 
моего дома»), как и ориентирование в жизненном 
мире осуществляется в зависимости от значимого 
центра (человеческого Я) – «каждый из нас… ока-
зывается в центре окружающего его социального 
космоса» [17, с. 75]. Понимая жизненный мир как 
«синтез деятельности людей, поведения и условий, 
в которых оно реализуется» [24, с. 7], «мир не толь-
ко рациональности, но и мир чувственных и эмо-
циональных оценок, выраженных в вербальном 
и/или поведенческом отношении к происходящей 
действительности» [24, с. 8], на эмпирическом эта-
пе исследования категория «инклюзивный город» 
была заменена на категорию «дружественный го-
род»1. Вопросы, задаваемые информантам, можно 
условно объединить в  две большие группы: «Что 
такое дружественный/недружественный город – 
в  целом и для меня лично?»; «Что нужно делать 
для того, чтобы города были дружественными – 
все в  целом и я лично?». Соответственно, интер-
претация полученных ответов сводилась к рекон-
струкции смыслового наполнения двух плоскостей 
жизненного мира горожанина: «Как я ощущаю ин-
клюзивный город» и «Как я создаю инклюзивный  
город». 

Тексты глубинных интервью позволили обозна-
чить три ключевых смысла городской инклюзии:

1) отсутствие значимых физических и социаль-
ных барьеров (Важно иметь возможность устанав-
ливать контакты друг с другом, хотя бы зрительные, 
когда контакты налажены, будет и совместная ак-
тивность, но контакт всегда первичен2); 

2) презумпция доверия как основа городской 
жизни (Если между горожанами нет доверия, если 
все друг друга боятся, то и взаимодействия тоже не 
будет);

3) наличие практики бесконфликтного совмест-
ного использования одной и той же городской тер-
ритории (Когда территория не занята постоянно 
какой-то определенной группой, а меняется, под-
страивается под нужды и запросы разных людей).

Исходя из выделенных смыслов, социально-ин-
клюзивная городская среда должна оцениваться 
в ракурсе выполнения следующих подфункций: ком- 
муникативной, собственно инклюзивной, а  также 
организационно-креативной3.

Рассмотрим их содержание подробнее.
Коммуникативная подфункция характеризу-

ет влияние различных элементов городской среды 
на интенсивность, структуру и содержание город-
ских социальных интеракций. Данная подфункция 
позволяет судить о преимущественной направлен-
ности взаимодействия горожан друг с другом (пре-
обладание кооперации или конкуренции), об их 
включенности в жизнь локальных сообществ, об об-
щем уровне доверия горожан друг к другу, а также 
о  наличии определенной территориальной иден-
тичности (Я-образа). Эффективность реализации 
коммуникативной подфункции городской среды 
зависит от следующих факторов: 1) наличие город-
ских территорий, подходящих для взаимодействия 
горожан друг с другом («сцен для социального 
действия» [9]), 2) осознание общности интересов 
как повода для взаимодействия; 3) наличие меха-
низмов внешнего структурирования такого взаи-
модействия посредством формулировки его задач 
(например, с использованием городской событий-
ности). 

Инклюзивная подфункция характеризует сте-
пень открытости городской среды для всех катего-
рий горожан, независимо от их демографических 
характеристик, материальных возможностей, на-
циональной и конфессиональной принадлежно-
сти, а также для индивидов, имеющих особые по-
требности и (или) находящихся в особой ситуации. 
Применительно к городской среде социальную 
инклюзию следует понимать как отсутствие дис-
криминации, неуважения, равнодушия и безраз-
личия горожан друг к другу, удовлетворение соци-
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альной потребности быть включенными в группу, 
возможность социальной адаптации и интеграции 
горожан на основе определенной территориальной 
идентичности. Иными словами, говоря о социаль-
но-инклюзивной городской среде, мы подразуме-
ваем реализацию права на город, т. е. возможность 
различных групп людей быть видимыми в городе, 
полноценно использовать его ресурсы. 

Инклюзивная городская среда включает в себя 
три ключевых аспекта:

1) социальная безопасность – отсутствие стра- 
ха или неприязни к незнакомцам и/или людям, 
внешне отличающимся от большинства4 (Нужно от-
носиться к ограничениям других людей достойно, не 
проявляя агрессии или неудовольствия, не смотреть 
на них с жалостью, а воспринимать как равных);

2) свободная мобильность – удобство и без-
опасность перемещения по городу, возможность 
полноценно пользоваться его инфраструктурой 
(мобильность оценивается по трем направлениям: 
1) как пешеходная доступность городской среды; 
2) как возможность удобно, быстро и безопасно пе-
ремещаться по городу на личном или обществен-
ном транспорте; 3) как простота навигации на го-
родских улицах;

3) вариативность территории (внедрение прин- 
ципа пространств-трансформеров) – возможность 
параллельного или последовательного использова-
ния городской территории разными социальными 
группами, разнонаправленное событийное напол-
нение одной и той же территории (Кто-то любит 
быстро двигаться, а кому-то надо сесть передохнуть 
под деревом каждые несколько минут пути, город 
должен уметь подстроиться под каждого; Никакая 
территория не должна быть постоянно занята од-
ной и той же группой, она должна меняться и адап-
тироваться под интересы разных людей, под разные 
события).

Организационно-креативная подфункция ха- 
рактеризует степень участия горожан в обществен-
ной жизни, в создании и преобразовании город-
ских мест, а также общую активность городских 
локальных сообществ (Когда горожане ощущают 
себя собственниками не только своей квартиры, но 
и своего дома, своего района, своего микропростран- 
ства). 

Организационно-креативная роль городской сре- 
ды заключается в том, что она предлагает про-
стые и доступные механизмы участия в городской 
жизни, в преобразовании городской территории. 
Спектр таких механизмов может быть крайне ши-
роким, начиная от непосредственного преобразо-
вания своего жилого двора (Важно еще в  детстве 
позволить ребенку клумбу свою посадить во дворе; 

Можно привлекать детей для преобразования город-
ской территории с помощью конкурсов на лучший 
школьный двор) и заканчивая участием в принятии 
решений, касающихся жизни всего города (Если 
горожанам предлагают не один какой-то готовый 
проект, а несколько различных вариантов развития 
территории, если они могут сравнивать, обсуждать 
и голосовать, то у них формируется понимание того, 
почему приняты те или иные решения, более того, 
они чувствуют свою причастность к таким реше-
ниям). Системное и комплексное использование 
таких механизмов участия (place-making) является 
значимым фактором, определяющим социально-
инклюзивный потенциал города, так как повы-
шает способность горожан к самоорганизации, их 
активность и инициативность, стремление к само-
совершенствованию через преобразование окру-
жающей среды, формирует и закрепляет ценности 
ответственности и вовлеченности. В таких услови-
ях инклюзивность становится общей задачей для 
каждого, а не абстрактным требованием к тому, кто 
сверху. 

По результатам глубинных интервью, низкий со- 
циально-инклюзивный потенциал городской среды 
(недружественность города) воспринимается ин-
формантами как:

• ограниченные возможности для свободной 
мобильности – барьеры и препятствия, затруд-
ненное самостоятельное передвижение маломо-
бильных горожан (Эти ужасные ступеньки; Под-
земный переход – это просто катастрофа; Метро 
у нас крайне недружественный транспорт для людей 
с  детскими колясками), сложности с навигацией 
(невозможно что-либо найти, сориентироваться, 
даже если знаешь адрес), неэффективная работа си-
стемы общественного транспорта (Без машины ни-
как не добраться);

• упадок городского публичного пространства, 
его запустение, отсутствие возможности проводить 
досуг в границах городской среды (После окончания 
рабочего дня улицы пустеют, все по домам сидят; 
надо очень сильно напрячься, чтобы придумать, куда 
бы это сходить; После работы пойти некуда, можно 
только у себя в квартире устроить праздник, а сна-
ружи нет жизни никакой вообще);

• различные проявления сегрегации, боязнь чу-
жака, настороженное отношение к представителям 
меньшинств, незнакомцам, людям, оказавшимся 
в  сложной ситуации, преобладание конкуренции 
и борьбы за ресурсы (У прохожих ничего нельзя спро-
сить, они сразу же от тебя шарахаются; Общество 
боится присутствия на виду других, не похожих на 
большинство; Кто сильнее и быстрее – тот и прав, 
тот и в выигрыше);

4 Зачастую корни боязни незнакомцев растут из детства. Проведенные исследования показывают [25], что детей на город-
ских улицах больше всего пугают именно другие люди. В зарубежных работах этот страх получил название danger-stranger. 
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• пассивная толерантность, концентрация на 
частных проблемах и равнодушие к общегород-
ским, отсутствие участия и сопереживания (каж-
дый живет в своей квартире, в своем собственном 
обособленном мире, и ему дела нет до общих проблем 
города; дорогу спросить не у кого, никто не помо-
жет; ребенок попал в трудную ситуацию на улице: 
колесо велосипеда застряло в канализационной ре-
шетке, а взрослые мимо проходят, никто ничего не 
замечает); 

• излишняя коммерциализация городского пу-
бличного пространства,  когда оно становится не 
по карману для определенных (часто многочис-
ленных) категорий горожан (Все очень дорого, на 
выходных с детьми куда-либо выбраться проблема-
тично; В городе не хватает мест, в которых мож-
но было бы круглый год проводить время бесплатно, 
ну, или почти бесплатно), преобладание развлека-
тельных функций городской среды, перекос в сто-
рону потребительских практик (Крупный торговый 
центр – это одно из главных мест для досуга в го-
роде, подростки постоянно там тусуются; Люди 
практически не участвуют в организации городских 

событий, они в лучшем случае потребители – приш-
ли, молча посмотрели, что-то купили и по домам 
разошлись);

• фактическая «приватизация» наиболее зна-
чимых городских мест какой-либо одной социаль-
ной группой, превращение города в совокупность 
закрытых клубов для избранных, к которым слож-
но присоединиться людям со стороны (Я, вроде бы, 
могу туда попасть, но не пойду, зная, что там нет 
моих ровесников; Построили пандусы, а куда и зачем 
по ним подниматься – не продумали; На детей и мо-
лодежь смотрят косо);

• жесткое и непродуманное зонирование город-
ской территории, когда город как бы «разрезает» 
общество на части – горожане с детьми и без, моло-
дежь и старики, богатые и бедные (На детских пло-
щадках есть места, где бегать детям, но при этом 
негде посидеть родителям или бабушкам-дедушкам). 

Объединив полученные интерпретации в шкалу 
с полярными характеристиками, можно сконструи-
ровать пространство семантического дифференци-
ала для эмпирической оценки степени инклюзив-
ности городской среды (см. таблицу).  

Признаки социально-инклюзивной городской среды

Signs of socially-inclusive environment

Социально-инклюзивная городская среда 

Положительное значение признака Отрицательное значение признака

Достаточное количество городских мест, подходя-
щих для взаимодействия горожан друг с другом

Упадок городского публичного пространства, его не-
достаточное развитие

Доступные возможности для свободной мобильно-
сти в границах городского публичного пространства 
(в том числе и маломобильных категорий граждан)

Ограниченные возможности для свободной мобиль-
ности (наличие барьеров и препятствий, сложности 
с навигацией, неэффективная работа общественного 
транспорта)

Отсутствие страха или неприязни к незнакомцам 
и/или людям, внешне отличающимся от большин-
ства, «презумпция доверия» как основа городской 
жизни

Сегрегация и изоляция, низкий уровень доверия 
горожан друг к другу, преобладание конкуренции 
и борьбы за ресурсы

Осознание горожанами общности интересов как 
повода для взаимодействия, наличие механизмов 
внешнего структурирования такого взаимодействия

Пассивная толерантность, отсутствие участия и со-
переживания

Вариативность территории, внедрение принципа 
«пространств-трансформеров», бесконфликтного сов- 
местного использования одной и той же городской 
территории

Фактическая «приватизация» наиболее значимых 
городских мест какой-либо одной социальной груп-
пой, непродуманное зонирование городской терри-
тории

Доступные механизмы участия в городской жизни / 
преобразовании городской территории (как непо-
средственного, так и косвенного)

Коммерциализация городского публичного про-
странства, преобладание потребительских практик 
в структуре городского досуга

Заключение

Проведенное исследование показало, что со-
циально-инклюзивный потенциал города харак-
теризуется не только и не столько созданной в нем 
безбарьерной средой, но и общей открытостью со-
циального пространства. Помимо отсутствия страха 
или неприязни к людям, отличающимся от боль-
шинства, необходимыми условиями инклюзивности 

являются, во-первых, презумпция доверия горо-
жан друг к другу и осознание общности интересов, 
как основа для взаимодействия; во-вторых, регу-
лярные практики бесконфликтного совместного 
использования одной и той же городской террито-
рии; в-третьих, возможность активно участвовать 
в создании городских мест и организации город-
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ских событий. Социальное проектирование ин-
клюзивной городской среды – процесс достаточно 
сложный и длительный, требующий, помимо на-
личия соответствующей инфраструктуры, разра-
ботки системной политики, позволяющей эффек-
тивно использовать различные интеграционные 
механизмы и технологии. В то же время, если го-
родская территория удовлетворяет исключительно 
прагматические потребности жителей, а городское 
пространство стимулирует сегрегацию и  изоля-
цию (горожане дистанцированы от участия в об-
щественной жизни, от социальных и культурных 
процессов), это не только губительно действует на 
городскую социальность, но и ставит под угрозу 
устойчивость всей городской среды в целом. 

К сожалению, стоит отметить, что положитель-
ные тенденции в этом отношении связаны исклю-
чительно с развитием внешней инфраструктуры 

(т. е. с преобразованием городской территории), 
тогда как преобразование городского пространства 
(формирование ценностей инклюзивной культу-
ры) все еще находится на начальной стадии. При 
внешней видимости активного участия в город-
ской жизни, которое часто сводится к посещению 
разнообразных городских праздников, индивид из 
субъекта городской социальности все больше пре-
вращается в пассивного потребителя городских 
ресурсов, источник  для получения прибыли, и его 
ценность отождествляется с платежеспособностью. 
Вместе с тем многочисленный международный 
опыт свидетельствует о том, что выгоды, которые 
получает государство, предоставив горожанам рав-
ную возможность активного участия в социальных 
процессах, свободу доступа к объектам социальной 
инфраструктуры и культурным ценностям, полно-
стью компенсируют произведенные затраты.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А. В. ПОСТАЛОВСКИЙ 1)

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

На основе анализа классических теоретических концепций в области социологии СМИ, а также эмпирических 
данных социологических исследований выделены актуальные тенденции функционирования современного наци-
онального медиапространства. Отмечено формирование у аудитории практик клипового сознания и стереотипиза-
ции мышления как формы адаптации к большим информационным потокам. Указанное обстоятельство обусловило 
перераспределение информационного влияния на аудиторию между традиционными СМИ и сетевыми ресурсами 
в пользу последних.

Ключевые слова: СМИ; трансформация; информационное поле; медиапотребление; клиповое сознание.

MODERN TRENDS OF FUNCTIONING OF NATIONAL  
INFORMATION FIELD OF THE REPUBLIC OF BELARUS

A. V. POSTALOVSKY a

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

Based on the analysis of classical theoretical concepts in the f ield of media sociology and empirical data from sociological 
studies, current trends in the functioning of modern national media space are highlighted. The formation of the practice of 
clip consciousness and stereotyping of thinking in the audience as a form of adaptation to voluminous information f lows is 
noted. This circumstance determined the redistribution of informational influence on the audience from traditional media 
in favour of network resources.

Keywords: mass media; transformation; information f ield; media consumption; clip consciousness.

Введение

В современных условиях функционирования на-
ционального информационного поля медиаконвер-
генция, как форма воспроизводства и потребления 
информационного контента, приобретает характер 
принципиально нового парадигмального вектора 
развития медиасферы. Стирание структурных гра-
ниц в  типологии СМИ приводит к  фактическому 
размыванию границ между профессиональным 
журналистом и сетевым блогером, жидкокристал-

лическим телевизором и  смартфоном, прямой 
телевизионной трансляцией и технологией Smooth 
Streaming на видеохостинге Youtube. Медиаконвер-
гентное состояние информационного поля видо-
изменяет роль традиционных СМИ (телевидения, 
газет, радио) в  контексте воспроизводства массо-
вой информации и  воздействия на аудиторию. 
Редуцируя понятие «медиаконвергенция», М.  Ка-
стельс говорит о мультимедиа, подразумевая ус-
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ловный «волшебный ящик, который мог бы стоять 
в нашей гостиной и по нашей команде открывать 
глобальное окно безграничных возможностей ин-
терактивной связи в  видео-, аудио- и  текстовом 
форматах» [1, с. 220]. С научно-теоретической точ-
ки зрения наиболее оптимальной дефиницией 
понятия «мультимедиа» представляется опреде-
ление, сформулированное А. В. Россошанским. По 
мнению исследователя, мультимедийный текст  – 
это «комплекс информаций разных типов, свое- 
образный информационный ресурс, включающий 
в себя и статическую визуальную (текст, графику) 

и динамическую информацию разных типов (речь, 
музыку, видеофрагменты, анимацию), и  компью-
терное программное и  аппаратное обеспечение, 
с  помощью которого становится возможной ра-
бота с информацией разных типов» [2, с. 172]. Ме-
диаконвергентный процесс в  данном случае об-
условливает мультимедийное функционирование 
источников воспроизводства массовой информа-
ции по принципу «мобильной редакции», которая 
фактически унифицирует и объединяет в себе раз-
личные способы создания информационного кон-
тента. 

Основная часть

Ранее содержание информационного контента, 
территориальный охват, частота распространения, 
доступность технических средств получения ин-
формации (например, наличие телевизора либо 
другого устройства) во многом определяли попу-
лярность тех или иных СМИ. В данном случае со-
держательная составляющая информационных 
материалов обусловливала направление коммуни-
кации в сторону аудитории по принципу «инфор-
мация – распространение – потребление».

Медиаконвергентное состояние информацион-
ного поля привело к тому, что журналисты и про-
фессиональные работники медиасферы перестали 
быть основными источниками воспроизводства 
массовой информации. В настоящее время каждый 
пользователь открытого сетевого пространства, 
имея возможность мгновенного доступа к любому 
контенту, способен не только выступать реципи-
ентом исходящих информационных материалов, 
но и стать источником воспроизводства и распро-
странения информации. Учитывая существующее 
сегодня многообразие массовой информации, 
формируемое как традиционными источниками 
воспроизводства, так и  самой аудиторией, а  так-
же наличие обратной коммуникативной связи 
между производителем и потребителем информа-
ции (пользовательские комментарии, визуальные 
инструменты сетевого одобрения в  социальных 
медиа), современное информационное поле ха-
рактеризуется содержательным переизбытком ме-
диаконтента. Аудитория находится под перманент-
ным воздействием неупорядоченных бесконечных 
информационных потоков. При этом, ввиду огром-
ных масштабов данного воздействия, потребитель 
физически неспособен в  полном объеме анализи-
ровать, воспринимать и фильтровать потоки массо-
вой информации. Описывая указанную тенденцию, 
Е. Ван Поведская применяет термин «информаци-
онная интоксикация», отмечая, что значительное 
«количество материала делает иногда невозмож-
ным его нормальное использование» [3, с. 77].

Проще говоря, в настоящее время информации 
стало слишком много, при этом мозг и общие фи-

зические возможности ее восприятия у человека 
примерно такие же, как и 10, 20, 50 лет назад. Техно-
логии воспроизводства и распространения инфор-
мационного контента постоянно претерпевают со-
держательные и структурные изменения, тогда как 
перцептивные психоэмоциональные особенности 
потребителя информации остаются неизменны-
ми. В связи с этим сейчас на первое место выходит 
не само содержание информации, как было ранее, 
а аспекты ее восприятия в массовом сознании. Ло-
гичным результатом описанного процесса высту-
пает трансформация практик медиапотребления 
национальной аудитории.

В указанных контекстах немаловажное значе-
ние приобретает клиповое сознание как форма 
восприятия и  адаптации индивида к  неупорядо-
ченным масштабным информационным потокам. 
Как отмечает Э.  Тоффлер, «на личностном уровне 
нас осаждают и ослепляют противоречивыми и не 
относящимися к нам фрагментами образного ряда, 
которые выбивают почву из-под наших старых 
идей, и обстреливают нас разорванными и лишен-
ными смысла “клипами”, мгновенными кадрами… 
по сути, мы живем в  “клип-культуре”» [4, с.  271]. 
Само по себе восприятие информации, простота 
рефлексии и  понимания сути информационного 
контента становятся определяющими в  вопросе 
изучения востребованности структурных сегмен-
тов информационного поля (телевидение, газеты, 
радио, интернет-ресурсы, социальные сети). Если 
раньше ключевой категорией востребованности 
того или иного источника массовой информации 
было ее содержание, то в настоящее время именно 
простота восприятия становится основополагаю-
щим критерием популярности конкретных сегмен-
тов информационного поля, в  частности сетевых 
ресурсов как наиболее адаптивного к реалиям кли-
пового восприятия информации источника. 

В социологической теории перцептивные аспек- 
ты распространения информационного контента, 
как индикаторы востребованности традиционных 
СМИ, рассматривал М.  Маклюэн. В  качестве при-
мера в своей работе он приводит результаты экс-
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перимента в  Торонто, когда в  течение получаса 
«четырем случайно набранным группам универси-
тетских студентов давалась одновременно одна и та 
же информация о структуре дописьменных языков» 
[5, с. 355]. В соответствии с заданием эксперимента 
все группы получали материал по абсолютно раз-
ным коммуникативным каналам (телевидение, 
радиовещание, печатный текст и  устная лекция). 
«Затем, – пишет М.  Маклюэн, – каждую попроси-
ли ответить на одну и  ту же серию контрольных 
вопросов. Для экспериментаторов стало большим 
сюрпризом, что студенты, получившие информацию 
по телевидению или радио, справились с  контроль-
ной работой лучше, чем получившие информацию 
через лекцию или печать, а  телевизионная груп-
па намного превзошла группу радиослушателей» 
[5,  с.  355]. В данном случае экспериментальным 
путем показано, что непосредственное содержа-
ние информационного контента отходит на второй 
план, уступая место простоте восприятия инфор-
мации. 

Смещение акцентов с  содержания на простоту 
восприятия во многом способствовало возраста-
нию спроса потребителей информации на сетевые 
ресурсы. Пространство сетевого гипертекста в наи-
большей степени было адаптировано к клиповому 
сознанию как форме восприятия информационно-
го контента. Линейное усвоение печатного текста 
(чтение слева направо) и аналитическая рефлексия 
стали заметно уступать ситуативному ознакомле-
нию с визуальным контентом на сенсорном экране 
смартфона, хаотичному передвижению по темати-
ческим хештегам и  гиперссылкам в  сетевом про-
странстве. Как отмечает М. И. Кузнецов, «визуаль-
ная репрезентация сети в виде гипертекста также 
делает очевидным такое существенное свойство 
как нелокализуемость. <…> Даже в случае более чем 
скромного по объему гипертекста количество всех, 
в том числе и перекрестных, ссылок его элементов 
друг на друга настолько велико, что никогда не мо-
жет быть ни сосчитано, ни представлено каким-ли-
бо иным образом. <…> В этом случае мы получаем 
заведомо искаженную (потому что вырванную из 
контекста ее непрерывно меняющихся взаимо- 
связей), но чрезвычайно отчетливую по причине ее 
статичности (прямо какая-то “моментальная фото-
графия”) картину того или иного фрагмента “ре-
альности”» [6, с.  119]. Ситуативно-хаотичное дви-
жение в гипертекстовом пространстве потребителя 
информации способствует лишь фрагментарному 
ознакомлению с  содержанием, результатом чего 
выступает «клиповая» рефлексия информационно-
го контента и искаженное в связи с этим восприя-
тие социального факта. 

С одной стороны, распространяемые в  сете-
вом пространстве огромные объемы информации  
максимально облегчены в  содержательном плане  

и  наиболее просты для восприятия. С другой сто-
роны, клиповое сознание в  значительной степе-
ни нивелировало возможности аналитической 
рефлексии и критического анализа массовой ин-
формации, вследствие чего в  настоящее время 
классическое медиапространство в контексте вос-
производства и распространения информационно-
го контента представляет собой поле «клипов», по 
Тоффлеру, – набор ярких образов и зачастую дубли-
рующих друг друга кратких сообщений. «Клиповое» 
наполнение информационного поля формирует 
феномен стереотипизации сознания  – еще одну 
форму адаптации индивида к  большим неупоря-
доченным потокам информации. «Масса сообще-
ний, – как отмечает Е.  В.  Петрова, – бесконечным 
потоком вливается в  сознание человека, вызывая 
в нем чувство сопричастности тем или иным явле-
ниям, принадлежности к определенной общности» 
[6, с.  268]. В  указанных контекстах, как и  в  случае 
с клиповым сознанием, непосредственно само со-
держание информации отходит на вторые-третьи 
роли, поскольку основополагающим элементом 
выступает чувство сопричастности и  вовлеченно-
сти в  происходящее. Для потребителя информа-
ции приоритетным является выбор, какую сторону 
принять и  к  какому кругу «сопричастных» присо-
единиться, а не аналитическое восприятие текста. 
Множественность информационных потоков об-
условливает установку на занятие определенной 
(«ведь так думает абсолютное большинство таких 
же, как я») позиции в отношении информационной 
интерпретации происходящих событий, создавая 
благодатную почву для воздействия технологий 
манипулирования общественным мнением. Ука-
занная тенденция, а именно трансформация прак-
тик медиапотребления, формируется во многом за 
счет стереотипизации сознания как формы адапта-
ции аудитории к  бесконечным неупорядоченным 
потокам информации. Результатом данной транс-
формации выступает повышение востребован-
ности сетевого пространства и интернета в целом 
у белорусской аудитории СМИ.

Учитывая описанные выше особенности функ-
ционирования информационного поля, простота 
восприятия и адаптированная версия «удобовари-
мого» информационного контента существенным 
образом видоизменили повседневные практики 
воспроизводства массовой информации. Так, про-
стота восприятия в  данном случае отодвигает на 
второй план содержание и аналитику, что в значи-
тельной мере оказывает влияние и  на специфику 
представления информации профессиональными 
журналистами. Как отмечает А. А. Градюшко, жур-
налистам в  настоящее время «приходится думать 
об упрощении подачи материала, о придании ему 
такой структуры, которую пользователю легко ус-
воить, держа в руке устройство с небольшим экра-
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ном» [7, с.  73]. Описанная тенденция нашла отра-
жение в  следующей методике воспроизводства 
информационного контента в контексте клипово-
го сознания аудитории: «Фотографии размещают-
ся на всю ширину колонки. Текст разбивается на 
смысловые блоки. Читатель способен сохранять 
концентрацию внимания сравнительно недолго. 
В  среднем это 1000–1300 знаков, или три неболь-
ших абзаца. Длина самого абзаца часто не превы-
шает 5–7 строк. Выделяются цитаты, врезки. <…> 
Видеоматериалы сопровождаются титрами, так 
как не каждый читатель будет включать аудиосо-
провождение (находясь, например, среди других 
людей). Длительность видео не превышает двух 
минут» [7, с.  74]. Характеризуя общую тенденцию 
развития современных СМИ, Е.  А.  Малеина выде-
ляет следующие стратегии информационной по-
литики СМИ в  сетевом пространстве: «публика-
ция кратких информационных заметок в  лентах 
новостей; увеличение количества визуальной ин-
формации; тяготение к телевизионному формату; 
сочетание всех видов информации на одной стра-
нице (публикация текста, сопровождаемая картин-
кой и звуковым файлом)» [8, с. 368]. Повседневные 
практики искусственного упрощения содержания 
информационного контента в  полной мере кор-
релируют с  формами адаптации аудитории СМИ 
к  массовым информационным потокам, выступая 
объективной реакцией источников воспроизвод-
ства и распространения информации на клиповое 
сознание и стереотипизацию мышления.

Рассмотрев общие тенденции современного раз- 
вития информационного поля в контексте соци-
ологической теории, обратимся к эмпирическим 
результатам медиаизмерений национальной ауди-
тории с точки зрения востребованности основных 
источников массовой информации. Социологиче-
ское исследование особенностей функционирова-
ния национального информационного поля прово-
дилось Центром социологических и политических 
исследований БГУ по заданию Министерства ин-
формации Республики Беларусь в рамках НИР «Раз-
работка комплекса технологий и  инструментов 
оперативного реагирования на формирующиеся 
вызовы и угрозы в медиапространстве Республики 
Беларусь» (№ ГР 20181934).

Информационное поле в  данном случае  – это 
динамика медиапотребления, формируемая, с од-
ной стороны, развитием технологий и  инстру-
ментов распространения информации, а  с  дру-
гой  – особенностями восприятия и  реакции на 
событийную информацию. Это понятие является 
амбивалентной теоретической категорией, по-
скольку в равной степени учитываются медийные 
предпочтения, регулируемые спросом на кон-
кретные источники информации, и  восприятие 
как форма усвоения информационного контента. 

В период востребованности традиционных СМИ, 
в  частности печатных изданий, потребитель ин-
формации, знакомясь с  материалом публикации, 
усваивал его по принципу «слева направо», чи-
тая текст по указанному алгоритму. В настоящее 
время формирование у  аудитории клипового со-
знания способствует тому, что на смену традици-
онному линейному восприятию текста приходит 
ориентация на гиперссылки, тематические хеште-
ги и прочие формы визуального распространения 
и  продвижения информационного контента в  се-
тевом онлайновом пространстве. 

В связи с  этим информационное воздействие, 
как результат деятельности субъектов националь-
ного информационного поля (телевидение, радио, 
печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети), 
представляется формой влияния на сознание ин-
дивида, осуществляемого с  применением ресур-
са СМИ с последующим дополнением содержания 
уже сформировавшихся оценок, мнений, убежде-
ний, реакций. Информационное воздействие – не 
просто деятельность по трансляции событийно-
новостного контента, это еще и  результат инди-
видуального восприятия, который структурирован 
в личностном сознании вследствие активного по-
требления массовой информации [9, с. 26–28]. 

Структуру информационного поля определяет 
динамика информационного воздействия пяти ос-
новных сегментов, в  число которых, наряду с тра-
диционными СМИ, т. е. телевидением, радио и газе-
тами, входят интернет-ресурсы (сайты, новостные 
порталы) и  средства сетевой виртуальной медиа-
коммуникации. Схематично расстановка приори-
тетов аудитории белорусского информационного 
поля представлена на рис. 1.

Согласно приведенным на рис. 1 данным, наи-
более востребованными каналами получения ин-
формации любой тематики являются телевидение 
и  интернет-ресурсы (сайты, новостные порталы). 
Указанная тенденция говорит о доминировании 
аудиовизуальных СМИ и сетевого новостного кон-
тента.

По вопросам политики и культуры наиболее вос-
требованным каналом получения информации вы-
ступает телевидение, по вопросам экологии – ин-
тернет (сайты, новостные порталы). С точки зрения 
расстановки приоритетов аудитории в отношении 
проблем экономики достигнуто равенство между 
телевизионным и  сетевым сегментами информа-
ционного поля – впервые за многолетний период 
медиаизмерений (с 2003 по 2019 г.).

Телевидение и  интернет (сайты, новостные 
порталы) – наиболее простые и доступные в плане 
восприятия информационные ресурсы, которые 
продолжают доказывать свою востребованность 
в  контексте адаптации аудитории к  большим ин-
формационным потокам. Согласно данным мас-
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сового опроса населения в  2019 г., фактически 
именно эти два равнозначных по степени инфор-
мационного воздействия на аудиторию сегмента 
составляют структуру национального информаци-
онного поля (рис. 2). Позиции печатных СМИ зна-
чительно ниже, тем не менее газеты по-прежнему 

используются аудиторией как источник получения 
массовой информации. Показатели радио явля-
ются самыми низкими за весь период проведения 
социологических исследований белорусского ин-
формационного поля по заданию Министерства 
информации Республики Беларусь. 
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Рис. 1. Приоритеты белорусской аудитории СМИ  
в выборе основных источников получения массовой информации в 2019 г. 

Fig. 1. Priorities of the Belarusian media audience  
in choosing the main sources of mass information in 2019
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Fig. 2. The share of the main sources  
of socio-political information in 2019, %

В табл. 1 представлены ответы респондентов 
в разрезе возрастных групп. Печатные СМИ в наи-
большей степени востребованы среди аудитории 
60 лет и старше. Аналогичная тенденция сохраня-
ется и  в  телевизионном сегменте информацион-
ного поля: указанный источник информации ис-

пользуют 22,2 % молодых людей в возрасте 18–29 
лет, тогда как среди аудитории 60 лет и старше этот 
показатель составляет 75,1 %. 

На основе вышеизложенного можно сделать вы-
вод о том, что телевидение продолжает занимать 
лидирующие позиции в  отечественном информа-
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ционном поле во многом благодаря высокой вос-
требованности телевизионного контента среди 
представителей среднего и  старшего поколений. 
В отношении интернета наблюдается прямо про-
тивоположная тенденция: общие показатели вос-

требованности формируются преимущественно за 
счет молодежи.

Картина изменения приоритетов аудитории на-
ционального информационного поля в 2003–2019 гг.  
представлена на рис. 3.

Та б л и ц а  1

Доля основных источников получения общественно-политической  
информации в 2019 г. в разрезе возрастных групп, %

Ta b l e  1

The share of the main sources of socio-political  
information in 2019 by age group, %

Источники информации
Возраст аудитории, лет

18–29 30–44 45–59 60 и более

Газеты 5,7 8,3 19,7 36,8

Радио 1,7 3,2 6,1 9,9

Телевидение 22,2 43,1 57,6 75,1

Интернет-ресурсы  
(сайты, новостные порталы) 74,8 64,8 42,8 12,6

Социальные сети 21,7 9,1 6,1 1,2
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Рис. 3. Динамика приоритетов аудитории относительно структурных сегментов  
информационного поля в 2003–2019 гг. (общественно-политическая тематика)

Fig. 3. The dynamics of the priorities of the audience relative to the structural segments  
of the information f ield in 2003–2019 (socio-political issues)

Исходя из полученных социологических дан-
ных, именно в 2019 г. достигнуто условное равно-
весие в  расстановке приоритетов национальной 
аудитории в отношении источников получения ин-
формации. Полная содержательная эмпирическая 
динамика предпочтений аудитории в 2003–2019 гг. 
представлена в табл. 2.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в условиях дигитализации информационной сферы 
происходит перераспределение информационного 
воздействия и  востребованности каналов получе-
ния массовой информации: если раньше телеви-
дение долгое время являлось доминирующим сег-
ментом национального информационного поля, то 
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в современных условиях, согласно данным опроса 
населения в 2019 г., телевидение и интернет (сай-
ты, новостные порталы) выступают в качестве рав-
нозначных источников получения информации. 
Традиционные СМИ сохраняют свои позиции во 
многом благодаря представителям средней и стар-

шей возрастных групп потребителей информации, 
в то время как увеличивающаяся востребованность 
интернета обусловлена молодежным сегментом 
национальной аудитории.

Общая структура медиапотребления белорус-
ской молодежи представлена на рис. 4.

Та б л и ц а  2

Динамика приоритетов белорусской аудитории СМИ в выборе  
основных источников получения общественно-политической информации, %

Ta b l e  2

Dynamics of the priorities of the Belarusian media audience  
in choosing the main sources of socio-political information, %

Источники  
информации

Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019

Газеты 18,5 40,4 47,6 43,2 37,6 41,0 37,1 39,6 30,2 34,8 29,7 24,7 19,6 33,4 27,1 17,9

Радио 11,7 23,4 14,9 14,0 9,4 9,3 12,7 11,7 12,0 11,1 7,1 9,4 7,7 12,6 11,2 5,3

Телевидение 67,0 73,0 85,3 82,1 82,2 83,5 80,2 80,6 79,6 76,6 68,6 73,7 69,9 70,1 69,6 50,2

Интернет-ресурсы 
(сайты, новостные 
порталы)

0,7 1,3 2,7 6,6 9,8 13,8 18,7 20,1 26,7 34,9 41,2 42,8 44,9 55,6 53,2 48,1

Социальные сети – – – – – – – – – – – – – 15,2 16,2 9,2
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Рис. 4. Медиапотребление белорусской молодежи в 2019 г.
Fig. 4. Media consumption of Belarusian youth in 2019

Доминирующим источником информации в мо- 
лодежном сегменте аудитории национального ин-
формационного поля являются сетевые ресурсы, 

что позволяет сделать вывод о невысокой степени 
воздействия на сознание и  поведенческие уста-
новки молодежи со стороны традиционных СМИ.  
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Основными каналами формирования обществен-
ного молодежного мнения выступают сайты и но-
востные порталы. В данном случае это главный 
источник получения информации по всем актуаль-
ным тематическим направлениям среди молоде-
жи. Немаловажную роль играют также социальные 

сети, используемые представителями молодежной 
группы для коммуникативных целей, а  именно 
межличностного сетевого общения и  досуга. На 
рис. 5 отражена тенденция абсолютного доминиро-
вания сетевых ресурсов как каналов формирования 
имиджевых оценок и медиапотребления в целом.

Газеты

Радио

Телевидение

Интернет-ресурсы

(сайты, новостные порталы)

Социальные сети

5,7

1,7

22,2

74,8

21,7

Рис. 5. Приоритеты белорусской молодежной аудитории СМИ в выборе основных 
источников получения общественно-политической информации в 2019 г., %

Fig. 5. Priorities of the Belarusian youth media audience in choosing the main sources  
of socio-political information in 2019, %

Заключение

Важное значение имеют перцептивные аспекты 
восприятия информационного контента. Моло-
дежь усваивает массовую информацию посред-
ством сформированного клипового сознания. 
Указанный феномен представляет собой форму 
адаптации индивида к  неупорядоченным беско-
нечным информационным потокам. В настоящее 
время индивид, в  частности молодое поколение, 
функционирует в пространстве распространяемой 
в значительных масштабах информации, и  мозг 
в данном случае даже гипотетически неспособен 
справляться с  такими объемами медиапотребле-
ния, вследствие чего молодежь практически не 
занимается аналитической фильтрацией инфор-
мации, выбирая либо развлекательный контент, 
либо те материалы, которые подаются в  макси-
мально простых для восприятия форматах. Ука-
занное обстоятельство по своей сути не выступает 

позитивным или негативным явлением. Факти-
чески это абсолютно естественная ситуация для 
сформировавшегося медиапотребления в контек-
сте медиаконвергенции информационной сферы. 
Полученные эмпирические результаты в  полной 
мере отражают состояние пространства «клипов», 
по Тоффлеру, и  общие процессы оптимизации 
информационного контента в  пользу упрощения 
и  обеспечения легкости восприятия. Формирую-
щаяся тенденция, в  свою очередь, оказала суще-
ственное влияние и  на журналистские практики 
воспроизводства массовой информации. Просто-
та восприятия материалов современных медиа 
выступает новым парадигмальным направлением 
подготовки и распространения информационного 
контента, приходя на смену аналитической и кри-
тической рефлексии в  отношении массовой ин-
формации.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ СОЦИОЛОГИИ БГУ

Н. В. КУРИЛОВИЧ 1)

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

Представлены основные направления методической работы кафедры социологии БГУ: разработка и утверждение 
учебно-программной документации, внедрение дистанционного обучения, использование инновационных подхо-
дов и методов к преподаванию учебных дисциплин, участие профессорско-преподавательского состава в научно-
методических конференциях, взаимодействие с заказчиками кадров. Отмечено, что важнейшим трендом высшего 
образования является усиление практикоориентированности подготовки специалистов. Актуализированы вопросы 
формирования универсальных и профессиональных компетенций студентов учреждений высшего образования.

Ключевые слова: БГУ; кафедра социологии; методическая работа; практикоориентированность образования; 
компетентностный подход; учебно-программная документация; дистанционное обучение; инновационное обуче-
ние; заказчики кадров.

METHODICAL WORK AT THE DEPARTMENT  
OF SOCIOLOGY OF THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY

N. V. KURILOVICH a

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

The article presents the main directions of the methodical work at the department of sociology of the Belarusian State 
University: development and approval of educational program documentation; introduction of distance learning; use of 
innovative approaches and methods for teaching academic disciplines; participation of the teaching staff in scientific- 
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methodical conferences; cooperation with personnel customers. It is noted that the most important trend of higher educa-
tion is the strengthening of the practice-oriented training of specialists. The issues of formation of universal and professio- 
nal competences of students in higher education institutions are actualized.

Keywords: Belarusian State University; department of sociology; methodical work; practice-oriented education; compe-
tency-based approach; educational program documentation; distance learning; innovative learning; personnel customers.

Вопросам функционирования высшей школы  
традиционно уделяется серьезное внимание со 
стороны представителей самых разных наук. Об 
этом свидетельствует большое количество публи-
каций, посвященных модернизации высшего об-
разования в Республике Беларусь. В отечественном 
научном дискурсе общепризнано, что качествен-
ная подготовка специалистов с высшим образова-
нием – один из основных факторов инновацион-
ного развития белорусского общества. В настоящее 
время общим трендом белорусской высшей школы 
является трансформация образовательного про-
цесса в сторону усиления его практикоориентиро-
ванности. 

В мировом образовательном пространстве прак- 
тикоориентированность связана с внедрением в сфе- 
ру высшего образования компетентностного под-
хода, который очень хорошо известен педагогиче-
ской общественности Беларуси. На государствен-
ном уровне данный подход рассматривается как 
один из основных принципов разработки нового 
поколения (поколения 3+) образовательных стан-
дартов и учебных планов в нашей республике. 

В научной и  учебной литературе можно обна-
ружить многочисленные и  весьма разнообраз-
ные трактовки популярного ныне термина компе-
тентность, однако все существующие дефиниции  
объединяет признание того, что компетентност-
ный подход – это прежде всего ориентация учебно-
воспитательного процесса на образовательные ре-
зультаты, которые оцениваются через способности 
обучающегося эффективно применять свои зна-
ния, умения и навыки в различных сферах жизне-
деятельности. Другими словами, компетентность 
определяется как демонстрируемая субъектом спо-
собность использовать свои знания и  умения на 
практике. Именно поэтому модель образования, 
основанную на компетентностном подходе, уче-
ные нередко именуют способностной.

В целом компетентность субъекта в  той или 
иной сфере формируется на основе круга опреде-
ленных компетенций, которые трактуются экспер-
тами не просто как набор приобретенных индиви-
дом знаний и умений, но и как накопленный опыт, 
позволяющий ему успешно решать разного рода 
задачи в  своей профессиональной деятельности. 
Можно утверждать, что компетенции студентов 
представляют собой результат операционализации 
ключевых целей и задач их подготовки в учрежде-
ниях высшего образования (УВО). При этом осо-
бое значение в определении целей и задач обуче-

ния в высшей школе имеет учет как насущных, так 
и перспективных потребностей рынка труда. 

Из всех возможных систематизаций компе-
тенций наиболее оправданной с логической точ-
ки зрения представляется их дифференциация на 
2 большие группы: во-первых, универсальные ком-
петенции (их также называют базовыми, ключевы-
ми, надпрофессиональными, надпредметными) и, 
во-вторых, профессиональные компетенции (их 
нередко называют специальными, профессиональ- 
но значимыми, предметно-специализированными)  
[1, с. 22]. Первая группа компетенций является об-
щей для представителей любых профессий, а вто-
рая, как понятно из самого их названия, отражает 
специфику каждой из профессий. 

Универсальные компетенции выступают базо-
выми в том смысле, что они необходимы любому 
современному выпускнику УВО. По оценкам экс-
пертов, в  ближайшие полтора-два десятилетия 
наиболее востребованными универсальными ком-
петенциями будут инновационность (креативность), 
системное мышление, навыки эффективной ком-
муникации и быстрого принятия решений при вы-
сокой степени неопределенности, умение управ-
лять проектами и  работать в  коллективах и  др.  
[2, с. 6]. 

Следует подчеркнуть, что в  условиях развития 
информационного общества работодатели в  наи-
большей степени заинтересованы в  формирова-
нии универсальных компетенций специалистов 
и, конечно, достижении высоких показателей их 
обучаемости. Действительно, сегодня особую зна-
чимость приобретает непрерывность обучения, ко-
торая воплощается в концепте обучение в течение 
всей жизни (англ. lifelong learning). В ХХI в. именно 
непрерывность обучения становится наиболее 
адекватной формой адаптации человека к неви-
данным ранее стремительности перемен и уровню 
перманентной неопределенности.

Практикоориентированность высшего образо- 
вания требует совершенствования многих направ-
лений деятельности отечественных УВО, однако 
принципиально важное значение имеет повыше-
ние качества методической работы профессорско- 
преподавательского состава (ППС). В  БГУ методи-
ческая работа осуществляется на общеуниверси-
тетском, факультетском и  кафедральном уровнях, 
а  также на уровне каждого отдельного препода-
вателя. Обратимся к рассмотрению основных на-
правлений методической работы кафедры социо-
логии БГУ. 
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Методическая работа кафедры социологии фа-
культета философии и  социальных наук (ФФСН) 
БГУ осуществляется ее сотрудниками. Принято 
выделять разные виды методической работы ППС 
(учебно-методическую, научно-методическую, ор-
ганизационно-методическую), однако в целом все 
они ориентированы на совершенствование спосо-
бов и  форм организации образовательного про-
цесса. 

Во внутренних нормативных документах БГУ 
подчеркивается теснейшая взаимосвязь между ме-
тодическим обеспечением образовательного про-
цесса в  университете и  качеством образования. 

Следовательно, под методической работой кафе-
дры можно понимать ее деятельность, направ-
ленную на повышение качества образовательного 
процесса в УВО. В Кодексе Республики Беларусь об 
образовании качество образования определяется 
как «соответствие образования требованиям об-
разовательного стандарта, учебно-программной 
документации соответствующей образовательной 
программы»1. В связи с этим очевидно, что крае-
угольным камнем в методической работе кафедры 
УВО выступает разработка учебно-программной 
документации. Представим основные достижения 
кафедры социологии БГУ в этой области.

Разработка и утверждение планов и программ по учебным дисциплинам  
для специальности 1-23 80 04 «Социология» (2-я ступень высшего образования)  

и специальности 1-23 01 05 «Социология» (1-я ступень высшего образования)

В Республике Беларусь в конце 2018 г. началась 
работа по проектированию нового поколения об-
разовательных стандартов и  учебных планов по 
специальностям высшего образования 2-й ступени 
(магистратура). Для реализации содержания обра-
зовательной программы высшего образования 2-й 
ступени авторским коллективом под руководством 
заведующего кафедрой социологии БГУ А. Н. Дани-
лова были разработаны типовой учебный план по 
специальности 1-23 80 04 «Социология» (утвержден 
Министерством образования Республики Беларусь 
21 марта 2019 г., № Е23-2-004/пр.-тип.) и учебный 
план БГУ по данной специальности (утвержден 
ректором БГУ 11 апреля 2019 г., № Е23-087/уч.). 
В БГУ с 2019/20 учебного года срок подготовки ма-
гистров по указанной выше специальности состав-
ляет 1 год. При этом предусмотрена исключитель-
но дневная форма обучения. 

К началу 2019/20 учебного года кафедрой со-
циологии на основе образовательного стандарта 
и учебного плана БГУ по специальности 1-23 80 04 
«Социология» (магистратура) были разработаны 
и утверждены учебные программы по 13 учебным 
дисциплинам, распределенным по 5 модулям. Крат- 
ко охарактеризуем содержание каждого из них. 
В модуле «Социальные процессы в  переходном 
обществе» представлены 2 учебные дисциплины 
государственного компонента: «Социология транс-
формационных процессов в переходном обществе» 
(составитель – профессор А.  Н. Данилов) и «Бело-
русское общество в переходный период» (состави-
тель – профессор А. В. Рубанов). Остальные четыре 
модуля объединяют дисциплины компонента УВО. 
В модуле «Методология социологических исследо-
ваний» представлены три учебные дисциплины: 
«Новые методы социологических исследований» 

(составитель – профессор Е.  Е.  Кучко), «Взаимо-
действие социологии и статистики» (составитель – 
профессор Е. А. Кечина) и «Социология повседнев-
ности» (составитель – доцент Т.  В.  Бурак). Модуль 
«Перспективные направления социологической те-
ории» содержит две учебные дисциплины: «Новые 
направления развития социальной теории» (соста-
витель – профессор Л. Г. Титаренко) и «Социальное 
моделирование и проектирование» (составитель – 
профессор О. В. Кобяк). Модуль «Управление соци-
альными процессами» объединяет четыре учебные 
дисциплины: «Развитие социологии управления» 
(составитель – профессор Е. Е. Кучко), «Социология 
массового поведения» (составитель – профессор 
А.  В.  Рубанов), «Демографическая безопасность» 
(составитель – профессор Е. А. Кечина) и «Религи-
озный фактор в управлении» (составители – доцент 
М. Г. Волнистая и профессор Д. К. Безнюк). Послед-
ний модуль – «Социологические исследования со-
циальной сферы» – включает в себя дисциплины по 
выбору, к которым в текущем учебном году отно-
сятся две учебные дисциплины: «Гендерные иссле-
дования» (составитель – профессор Л. Г. Титаренко) 
и «Исследования цифрового общества» (состави-
тель – профессор А. В. Рубанов).

Ежегодно на первом в учебном году заседании 
кафедры социологии пересматриваются действую- 
щие программы по преподаваемым учебным дис-
циплинам. При необходимости разработчики вно-
сят в  данные программы дополнения и  измене-
ния, которые одобряются на заседании кафедры 
и утверждаются деканом ФФСН. Кафедрой социо- 
логии на регулярной основе разрабатываются и ут-
верждаются программы по новым учебным дис-
циплинам 1-й ступени высшего образования. Так, 
в  2019 г. были разработаны и  утверждены учеб-

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З [Электронный ресурс] // Национальный пра-
вовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: http://www.pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk1100243 (дата обраще-
ния: 09.12.2019).
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ные программы «Социология организаций» (со-
ставитель программы – профессор О.  В.  Кобяк); 
«Социология молодежи» (составитель  – доцент 
А.  А.  Похомова), «Методы многомерного анализа 
социологических данных» (составитель – доцент 
А. А.  Белов) и др. Кроме того, в  случае появления 

в  нагрузке преподавателей кафедры социологии 
новых учебных дисциплин для других специаль-
ностей БГУ программы по этим учебным дисци-
плинам разрабатываются и утверждаются в сроки, 
предусмотренные нормативными документами. 

Разработка и утверждение программы вступительных испытаний  
для поступающих на 2-ю ступень высшего образования (магистратура) по специальности  

1-23 80 04 «Социология» и программы комплексного государственного экзамена  
по специальности 1-23 01 05 «Социология» (1-я ступень высшего образования)

В 2019 г. кафедрой социологии были разработа-
ны и утверждены программа вступительных испы-
таний для поступающих в магистратуру и програм-
ма комплексного государственного экзамена для 
выпускников 1-й ступени высшего образования. 
Названные программы объединяет устная форма 
проведения экзамена, а также выделение в их со-
держании теоретической и  практической частей. 
Последнее означает, что помимо теоретических 
вопросов в  экзаменационных билетах сформули-
рованы задания, выполнение которых позволяет 
комиссии оценить, как сдающие экзамен применя-
ют свои знания и навыки для решения конкретных 
практических задач. 

Экзаменационный билет для поступающих 
в магистратуру по специальности 1-23 80 04 «Соци-
ология» состоит из теоретической части по 2 раз-
делам: «История социологии» и  «Теоретическая 
социология» (60 вопросов), а  также практической 
части по разделу «Методология и методы социоло-
гического исследования» (30 творческих заданий)2. 
При оценке ответа лиц, поступающих в магистра-
туру, положительной считается отметка не ниже 
6 баллов по 10-балльной шкале. 

Экзаменационный билет для сдающих ком-
плексный государственный экзамен по специаль-
ности 1-23 01 05 «Социология» состоит из теорети-
ческой части по учебным дисциплинам «История 

социологии», «Социология управления», «Теорети- 
ческая социология», «Социология брака и  семьи», 
«Социология личности», «Социология обществен-
ного мнения», «Экономическая социология», «Со-
циология культуры», «Социология политики» и «Со- 
циология науки» (60 вопросов), а также практиче-
ской части по учебным дисциплинам «Методоло-
гия и  методы социологического исследования», 
«Социальная и  экономическая статистика» и  «Де-
мография» (30 ситуационных заданий)3. При оцен-
ке ответа студента в ходе итоговой аттестации по-
ложительной считается отметка не ниже 4 баллов 
по 10-балльной шкале.

В целом программы вступительных испытаний 
для поступающих на 2-ю ступень высшего образо-
вания и комплексного государственного экзамена 
для выпускников 1-й ступени высшего образова-
ния носят системный характер и  ориентированы 
на выявление компетенций специалиста с высшим 
образованием. Вместе с тем ключевой проблемой 
в  данном случае выступает определение степени  
адекватности оценочных средств, используемых при  
проведении указанных выше экзаменов, компе-
тенциям выпускников УВО. С методической точки 
зрения актуализируется вопрос о практикоориен-
тированности заданий, которые разрабатываются 
ППС кафедры социологии для формирования фон-
да оценочных средств.

Внедрение дистанционного обучения на 1-й и 2-й ступенях высшего образования

В настоящее время кафедра социологии осу-
ществляет методическую работу в  контексте ак-
тивного внедрения дистанционных образователь- 
ных технологий в  БГУ. Широкое применение тех-
нологий онлайн-обучения в  БГУ «рассматривает-
ся в первую очередь как инструмент в работе над 
усовершенствованием образовательного процесса»  

[3, с.  6]. В  феврале 2019 г. приказом ректора было 
утверждено Положение об использовании элек-
тронных средств обучения в БГУ4. Именно этот до-
кумент регулирует учебную деятельность по вопро-
сам дистанционного обучения (ДО) в университете. 

В текущем учебном году преподаватели кафе-
дры социологии реализуют ДО для студентов днев-
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2 Программа вступительных испытаний (основной экзамен) для поступающих на II ступень высшего образования (маги-
стратура) : спец. 1-23 80 04 «Социология» / сост. А. Н. Данилов [и др.] ; Белорус. гос. ун-т. Минск, 2019. 26 с. Рег. № УД-003-02-
19-2/уч. [процитировано 9 декабря 2019 г.]. 28 c. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/229753.

3 Программа комплексного государственного экзамена [Электронный ресурс] : спец. 1-23 01 05 «Социология» / 
сост. А. Н. Данилов [и др.] ; Белорус. гос. ун-т Минск, 2019. 34 с. Рег. № УД-7301/уч. от 27.09.2019 г. URL: http://elib.bsu.by/
handle/123456789/235059.

4 Положение об использовании электронных средств обучения в БГУ : утв. приказом ректора БГУ от 5 марта 2019 г. № 100-
ОД [Электронный ресурс]. URL: http://www.intranet.bsu/cit/moodle/Положение.doc.
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ной формы обучения на 1-й и 2-й ступенях высше-
го образования. Так, для студентов 2, 3 и 4-го курсов 
специальности 1-23 01 05 «Социология» рабочими 
учебными планами предусмотрено проведение 
занятий с применением ДО по 3 учебным дисци-
плинам: «Демография» (4 ч управляемой само-
стоятельной работы (УСР) и 10 ч семинаров); «Со-
циальная и  экономическая статистика» (8 ч УСР); 
«Социология общественного мнения» (2 ч лекций 
и  2 ч семинаров). Таким образом, всего на ДО на 
1-й ступени высшего образования отведено 26 ч. 

Рассмотрим ситуацию с ДО на 2-й ступени выс-
шего образования. В настоящее время в магистра-
туре БГУ до 40 % аудиторных занятий переведено 
на дистанционную форму обучения. Составите-
ли учебных программ в  пояснительной записке 
и  учебно-методической карте учебной дисципли-
ны в  обязательном порядке указывают, какие за-
нятия проводятся с применением ДО. Для органи-
зации таких занятий в локальной сети БГУ создан 
образовательный портал на базе известной во всем 
мире системы управления обучением под названи-
ем Moodle (от англ. modular object-oriented dynamic 
learning environment – модульная объектно ориен-
тированная динамическая среда обучения).

В соответствии с рабочими учебными планами 
на 2019/20 учебный год на изучение 13 учебных 
дисциплин 2-й ступени высшего образования от-
ведено 600 аудиторных часов, из них 228 ч занятий 
в форме ДО (в том числе лекций – 116 ч и семина-
ров – 112 ч). Кроме того, согласно учебному плану 
2017 г. ППС кафедры социологии проводят занятия 
для магистрантов второго года обучения. На эти за-
нятия в 2019/20 учебном году рабочими учебными 
планами отведено 400 аудиторных часов, из них 
160 ч занятий в  форме ДО (в том числе лекций – 
84 ч и семинаров – 76 ч). Следовательно, в текущем 
учебном году на 2-й ступени высшего образования 
с применением ДО на кафедре социологии БГУ 
проводятся в общей сложности 388 ч занятий. Со-
гласимся, что это весьма внушительная цифра, за 
которой стоят колоссальные временные затраты 
ППС, связанные с необходимостью до начала пре-
подавания учебных дисциплин разработать и раз-
местить на образовательном портале БГУ соответ-
ствующий электронный образовательный контент 
(учебные программы, практические и  теоретиче-

ские материалы по учебным дисциплинам, зада-
ния для текущей аттестации обучающихся и  др.), 
а  в  последующем осуществлять администрирова-
ние учебных дисциплин, консультирование обуча-
ющихся, проверку заданий и т. д. К слову, нагрузка 
некоторых преподавателей кафедры социологии 
БГУ предполагает, что им приходится выполнять 
столь трудоемкие виды деятельности отнюдь не по 
одной, а как минимум по двум-трем учебным дис-
циплинам. 

Использование электронных средств обучения 
в  БГУ не ограничивается только перечисленными 
выше трудностями. Не стоит забывать и о том, что 
внедрению электронного обучения препятствует  
недостаточность технической оснащенности учеб-
ного заведения, а также социально-психологическая 
неготовность преподавателей и  студентов к  вза- 
имодействию, реализуемому посредством инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Например, преподаватели могут негативно вос-
принимать ДО «из-за отсутствия необходимых на-
выков работы с ИКТ, из-за осознания неполноты 
своей компетентности в области дидактики, из-за 
неуверенности в  защите прав своей интеллекту-
альной собственности, из-за нежелания изменять 
привычный режим взаимодействия с обучающи-
мися, из-за элементарного дефицита информа-
ции по организационно-методическим вопросам 
электронного обучения, из-за банальной нехватки 
времени, обусловленной загруженностью научно-
исследовательской и  (или) организационно-вос-
питательной работой, из-за убежденности в  нега-
тивном влиянии ИКТ на учебный процесс и т. д.» 
[4, с. 54].

Следует также обратить внимание на то, что 
активное внедрение ДО требует от преподавателя 
отказа от традиционной роли транслятора учеб-
ного материала и  принятия пока еще не совсем 
привычной для него роли менеджера учебной дея- 
тельности студентов. В связи с этим весьма дис-
куссионным остается вопрос о том, насколько мо-
тивированно и компетентно преподаватели могут 
использовать ИКТ для управления познаватель-
ной деятельностью студентов в  УВО. Кроме того, 
открытым остается вопрос о том, насколько вос-
требовано ДО в  среде студентов дневной формы 
обучения.

Использование инновационных подходов и методов, применяемых  
к преподаванию учебных дисциплин на 1-й и 2-й ступенях высшего образования

Особое значение в  методической работе кафе-
дры УВО имеет повышение профессионального 
мастерства ППС, что, в свою очередь, предполагает 
активное использование им инновационных под-
ходов и  методов, применяемых к преподаванию 
учебных дисциплин.

Как известно, с 2018 г. в  БГУ осуществляется 
апробация эвристической модели обучения, клю-
чевым элементом содержания которой выступают 
открытые эвристические задания, основанные на 
творческой самореализации студентов и  не име-
ющие так называемых правильных ответов. В этой 
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связи был создан единственный в своем роде оте- 
чественный информационный ресурс «Межвузов-
ский портал. Методология, содержание, практика 
креативного образования»5, автором которого яв-
ляется ректор БГУ А. Д. Король. На этой открытой 
интернет-площадке преподаватели УВО Республи-
ки Беларусь имеют возможность поделиться своим 
опытом внедрения в образовательный процесс от-
крытых эвристических заданий для студентов. 

Хотелось бы отметить, что ППС кафедры со-
циологии БГУ также внес свой вклад в  разработ-
ку эвристических заданий для обучающихся на 
2-й ступени высшего образования. Так, в текущем 
учебном году эвристический подход при организа-
ции образовательного процесса в магистратуре ис-
пользуется профессорами Е. А. Кечиной, Е. Е. Кучко, 
Л. Г. Титаренко, доцентом Т. В. Бурак и др. 

В целом преподаватели кафедры социологии ак-
тивно обращаются не только к эвристическим, но 
и к другим инновационным подходам и методам, 
применяемым к преподаванию учебных дисци-
плин на 1-й и 2-й ступенях высшего образования, 
например: практико-ориентированный подход, 
методы проектного и группового обучения, мето-

ды учебной дискуссии и деловой игры, кейс-метод 
(метод анализа конкретных ситуаций), методы 
и приемы критического мышления.

Следует подчеркнуть, что в  макетах учебных 
программ БГУ по учебным дисциплинам 1-й и 2-й 
ступеней предусматривается, что составитель про-
граммы в  разделе «Информационно-методическая 
часть» в обязательном порядке указывает использу-
емые им в образовательном процессе инновацион-
ные подходы к преподаванию учебной дисциплины. 
Кроме того, в  этом же разделе программы непре-
менно присутствует детализированное описание 
рекомендуемых средств диагностики компетенций 
студентов. В данном случае преподаватель должен 
выделить четкие критерии оценивания тех видов 
учебной деятельности, которые зафиксированы 
в учебно-методической карте учебной дисциплины 
(например, эссе, проекты, тематические презента-
ции, открытое эвристическое задание и др.). Необ-
ходимо признать, что для нового макета учебных 
программ БГУ, который был разработан учебно-ме-
тодической лабораторией инноваций в образовании 
в феврале 2019 г., характерна акцентуация вопросов 
методического обеспечения учебных дисциплин. 

Участие ППС кафедры социологии в работе ежегодных  
научно-методических конференций ФФСН БГУ

Одним из направлений методической работы 
кафедры социологии выступает участие ее ППС 
в  научно-методических конференциях, которые 
ежегодно проводятся на ФФСН БГУ. Организато-
ром данных мероприятий является учебно-мето-
дическая комиссия ФФСН (председатель – доцент 
О. В. Курбачева). 

Тематика научных конференций ФФСН отража-
ет актуальнейшие проблемы учебно-методическо-
го обеспечения образовательного процесса в  БГУ. 
К 2019 г. на факультете было проведено 16 научно-
методических конференций. Приведем их назва-
ния за последние 5 лет: «Креативные компоненты 
подготовки специалистов 2-й ступени высшего 
образования» (2019); «Взаимодействие преподава-
телей и студентов в современной коммуникацион-
ной среде» (2018); «Система менеджмента качества 
и  качество преподавания» (2017); «Междисципли-
нарность как стратегия образовательного процесса 
на ФФСН» (2016); «Взаимосвязь научно-исследова-
тельской деятельности и педагогического процесса 
в высшей школе» (2015).

По итогам научно-методических конференций 
ФФСН издаются сборники материалов, которые 
размещаются в Электронной библиотеке БГУ. Сле-
дует отметить, что кафедра социологии старается 
активно участвовать в работе факультетских науч- 
но-методических конференций. Так, в  сборник 
материалов конференции, состоявшейся 27  марта 
2019 г., были включены работы профессора кафе-
дры социологии Л. Г. Титаренко, доцентов Н. В. Ку-
рилович и Т. В. Щелковой, магистранта Н. Ю. Плеш-
ко, аспиранта И. В. Миронцова. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что научно-ме-
тодические конференции ФФСН БГУ – это не про-
сто добрая традиция, возникшая благодаря усилиям 
профессора И. Л. Зеленковой (первого председателя 
факультетской учебно-методической комиссии), но 
и  прекрасная площадка для обсуждения препода-
вателями ФФСН насущных вопросов учебно-мето-
дического обеспечения образовательного процесса 
в университете. К сожалению, приходится констати-
ровать, что немало преподавателей проявляют не-
достаточную активность в такого рода обсуждениях.

Работа кафедры социологии с организациями – заказчиками кадров

Обеспечение практикоориентированности выс- 
шего образования невозможно представить без 
осуществления мероприятий по взаимодействию 
УВО с организациями, выступающими в  роли за-

казчиков кадров. Как известно, с 1 сентября 2018 г. 
БГУ участвует в  реализации экспериментального 
проекта «Совершенствование деятельности уч-
реждений высшего образования на основе модели 
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5 Методология, содержание, практика креативного образования [межвуз. портал]. URL: https://www.didact.bsu.by.
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“Университет 3.0”». В связи с этим вопросы тес-
ного сотрудничества университета с заказчиками 
кадров максимально актуализируются. На кафе-
дральном уровне каждый учебный год разрабаты-
ваются и реализуются планы мероприятий по вза-
имодействию с заказчиками кадров. 

Кафедра социологии большое внимание уделяет 
привлечению высококвалифицированных специа- 
листов-практиков, представляющих организации –  
заказчики кадров, к осуществлению педагогической 
деятельности в университете. Так, ведущие сотруд-
ники Института социологии Национальной акаде-
мии наук Беларуси, Республиканского института 
высшей школы, Центра системного анализа и стра-
тегических исследований Национальной академии 
наук Беларуси, Центра социологических и  полити-
ческих исследований БГУ приглашаются для прове-
дения лекций и семинарских занятий для студентов 
специальности 1-23 01 05 «Социология». Кроме того, 
специалисты из организаций – заказчиков кадров 
выступают в  роли рецензентов программ по учеб-
ным дисциплинам, которые преподаются ППС ка-
федры на 1-й и 2-й ступенях высшего образования.

В 2019/20 учебном году на базе Института со-
циологии Национальной академии наук Беларуси 
осуществляется деятельность филиала кафедры 
социологии ФФСН БГУ. Утвержденным планом ра-
боты данного филиала предусматривается участие 
сотрудников Института социологии и кафедры со-
циологии БГУ в совместных конференциях, круглых 
столах и семинарах; выпуск учебных и научных из-
даний; проведение совместных исследований; со-
гласование тематики магистерских диссертаций, 
курсовых и дипломных работ; предоставление Ин-

ститутом социологии базы для прохождения сту-
дентами практик и др.

К настоящему времени взаимодействие с за-
казчиками кадров представляется одним из важ-
нейших направлений работы кафедры социологии 
в  силу того, что оно напрямую связано с ключе-
выми составляющими подготовки специалистов 
с высшим образованием.

В заключение отметим, что в современных усло-
виях методическая работа кафедры становится од-
ним из важнейших критериев оценки качества ее де-
ятельности. В последние годы наблюдается усиление 
контроля над учебно-методическим обеспечением 
образовательного процесса в БГУ. Об этом свидетель-
ствует рост различных форм отчетности, которые 
приходится заполнять ППС в течение учебного года, 
а также практически постоянные проверки деятель-
ности кафедры. В частности, 20 ноября 2019 г. кафе-
дра социологии БГУ успешно прошла внеочередной 
внутренний аудит системы менеджмента качества. 
Основными объектами проверки стали программы 
учебных дисциплин 1-й и 2-й ступеней высшего об-
разования, программы госэкзамена и  вступитель-
ных испытаний для поступающих в  магистратуру, 
ведомости текущей успеваемости студентов, прото-
колы заседаний кафедры, журнал взаимопосещений 
занятий ППС, индивидуальные планы, а  также за-
полняемые преподавателями карточки учета прове-
денных занятий и консультаций. Разумеется, никто 
не станет отрицать необходимость проведения по-
добного рода проверок на регулярной основе, одна-
ко вызывает серьезные сомнения целесообразность 
постоянного увеличения документооборота, связан-
ного с деятельностью кафедры.
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Антонович И. И. Человек на рубеже эпох. Вы-
зовы и риски бесполюсного мира. Минск : Книж-
ный дом, 2019. 352 с.

Antonovich I. I. The human at the turn of the cen-
tury. The challenges and risks of a nonpolar world. 
Minsk : Knizhnyi dom, 2019. 352 p.

Книга получилась не- 
обычной. Автор, профес- 
сор Иван Иванович Анто-
нович, органично соеди-
нил под одной обложкой 
мемуарно-публицистиче-
ский и  научно-популяр- 
ный жанры. Мне новая 
книга И. И. Антоновича  
понравилась. В ней инте-
ресно раскрывается суть 
важнейших геополитичес- 
ких процессов ХХ–ХХI вв. 
через личное восприятие, 
свидетельства автора. А ка- 

кой Иван Иванович прекрасный рассказчик, и  го-
ворить не приходится. 

Автор рецензируемой книги действительно не 
нуждается в  представлении. Профессор И.  И.  Ан-
тонович хорошо известен в  Беларуси. Пройдя 
большой жизненный путь, Иван Иванович обстоя-
тельно и глубоко анализирует прожитое, размыш-
ляет над вызовами и рисками, которые, собствен-
но, и выстраивают новый миропорядок. За плечами 
у И. И. Антоновича годы работы на ответственных 
постах в  партийной системе СССР. После распа-
да Советского Союза он вернулся в родную страну 
и  стал министром иностранных дел Республики 
Беларусь. Иван Иванович был свидетелем и участ-
ником первых шагов белорусской независимости, 
принимал участие в  первой президентской изби-
рательной кампании. Всю жизнь И. И. Антонович 
занимается политической аналитикой, научной 
работой, много пишет, любит и высоко ценит бело-
русскую культуру.

Теперь о структуре книги. Начинается разговор 
с личного – с мемуаров «Человек на рубеже эпох». 
После интереснейшего погружения в  свою жизнь 
и  образного изложения ее трудностей автор за-
ключает: «Сегодня написано столь много разного 
рода “обличительных” признаний некоторых де-
ятелей культуры о том, как их давили и  угнетали 
в советскую эпоху, что просто жизненно необходи-
мо сказать правду. Правда состоит в том, что в пе-
риод с  1945 по 1991 г. белорусская культура (ли-
тература, искусство, живопись, кинематография) 
переживали бурный взлет» (с. 35). Написано честно 
о ситуации в правящей партии, о личной позиции, 
о позоре, который пришлось пережить, когда раз-
горяченная толпа под угрозы, свист и улюлюканье 
изгоняла из здания ЦК КПСС на Старой площади: 
«Автору пришлось пережить трагические минуты 
падения вниз с довольно большой политической 
высоты. О том, как изменилась для него жизнь, 
стало ясно на следующий день после 23 августа 
1991 г. За ним было установлено наружное наблю-
дение, которое не скрывало, а даже как-то демон-
стрировало свои функции, телефон прослушивали, 
его стали вызывать в прокуратуру, задавая вопро-
сы, где и  когда он поддерживал ГКЧП» (с. 52–53). 
Автор делает неутешительный вывод: «…систе-
ма получила то, что заслужила. Можно ли было 
ее спасти? Да, можно. Нужно было предпринять 
колоссальный по интенсивности план преобразо-
вания экономики, умело задействуя частнопред-
принимательскую инициативу, коррелируясь с 
государственными потребностями. Иначе говоря, 
повторить ленинскую НЭП в новых условиях… Не 
получилось» (с. 53–54).

Далее И. И. Антонович рассматривает положение 
дел в странах – основных игроках на мировых под-
мостках: треугольник США  – Китай  – Россия. Се-
годня они строители нового миропорядка. Первый 
раздел этой главы так и называется: «США – сверх-
держава – в период упадка». Автор пишет: «Амери-
канское общество является сегодня не самым бла-
гополучным, но самым могущественным в  мире, 
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ибо имеет более чем вековую стратегию использо-
вания всей совокупности своих преимуществ для 
реализации успешной геополитики, а также опыт 
компенсации своих недостатков путем активного 
использования демократических процедур ана-
лиза, критики ситуации, смены лидеров, находив-
шихся у власти, противостояния программ и  ак-
тивной политической конкуренции. Несомненно, 
со значимой долей своих проблем Соединенные 
Штаты сумеют справиться в  обозримом будущем. 
Однако в  будущем это окажется скорее всего не 
главное государство мира, а лишь одно из группы 
могущественных государств, согласие между ко-
торыми является условием успешной реализации 
программ глобализации» (с. 119).

Второй раздел «Становящаяся вторая сверхдер-
жава» посвящен Китаю: «То, что китайцы сегодня 
распродают не богатства своих недр, а труд сотен 
миллионов своих граждан и  умеют организовать 
это производство без крупных тормозящих кризи-
сов и экономических депрессий, рождает мощную 
всемирную динамику, из которой следует уваже-
ние к Китаю и  потребность изучения его опыта» 
(с. 143). «Китайские программы превосходят лич-
ностные амбиции лидеров и ориентируются не на 
конкретные даты, а  на длительную историческую 
перспективу. Китай скромно обозначает себя раз-
вивающейся страной» (с. 157).

Третий раздел логичен – он о России. Здесь автор 
сумел в относительно небольшом тексте высказать 
свою любовь, признательность и  одновременно 
все, что наболело за время его исследований. Пора-
жают глубина и знание реального положения дел на 
местах во всех сферах жизнедеятельности россиян. 
Вывод: Россия возвращается, и  сегодня «решаю-
щую роль в разрешении конфликтных и кризисных 
ситуаций по-прежнему играют ведущие мировые 
государства. Их сегодня три – США, Россия и Китай. 
Их движение навстречу друг другу – объективная 
потребность их национальных интересов. От их 
сотрудничества напрямую зависят судьбы мира 
и благополучие глобальной цивилизации» (с. 184).

Красной нитью через всю книгу проходит ана-
лиз внешней политики Республики Беларусь. Ей 
посвящена отдельная глава «Беларусь в глобальном 
мире», где автор рассматривает страну в  истори-
ческом и  политическом контексте постмодерна, 
затрагивая БССР – советский проект – и более де-
тально останавливаясь на внешнеполитической 
стратегии суверенной Беларуси.

Заключительная глава «Конфликтность и  не-
устойчивость глобального мира» содержит самые 
интересные и  яркие оценки, отклики автора на 
важнейшие события, происходящие в мировой по-
литике. Здесь и  глобальный финансовый кризис, 
и  перестройка системы геополитического равно-
весия, и  украинская трагедия, и  Ближний Восток: 
трудный путь в эпоху постмодернизма, коррупция 
и демократия, «конец истории», начало новой эпо-
хи, интервью автора белорусским СМИ на самые 
злободневные темы.

Обобщая прочитанное, отмечу прекрасный стиль 
изложения материала, высокий профессионализм 
автора и  четкость его позиции. В заключении 
И.  И.  Антонович пишет: «Эмоции страсти, опре-
делявшие человеческую жизнь как на индивиду-
альном, так и  на общественном уровне, остаются 
прежними со времен Сенеки и Шекспира: “Мир во 
зле лежит”. В мире постоянно противодействуют 
силы добра и  зла, попеременно одерживают по-
беду то одна, то другая группировка. <…> Человек 
должен исполнять свою земную миссию: добывать 
пропитание себе и  своим близким честным тру-
дом, основать семью, растить детей и этим обеспе-
чивать устойчивость и продолжительность жизни. 
Стоит помнить, что бесчестие и злость никогда не 
обладали созидательной силой» (с. 348).

Самых добрых слов заслуживает издательство 
«Книжный дом» (директор – С. В. Кузьмин), которое 
создало уникальный дизайн книги и  сделало все 
для того, чтобы читатель получил истинное удо-
вольствие от общения с работой известного автора.

А. Н. Данилов1
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В жизни встречается немного людей, о которых 
говорит одна только фамилия. Ученый-социолог 
с мировым именем, член-корреспондент Россий-
ской академии наук, доктор философских наук, 
профессор Жан Терентьевич Тощенко из их числа. 
3 января он отметил свой 85-летний юбилей. В Бе-
ларуси хорошо знают и искренне уважают Жана 
Терентьевича за его преданность науке и своим 
идеалам, достижения в социологии, порядочность 
и бескомпромиссность, редакторский талант. 

От имени белорусских социологов всех поколе-
ний искренне поздравляем Вас, дорогой Жан Те-
рентьевич! Только как-то не верится, что эти юби-
лейные цифры относятся к Вам. С тех давних пор, 
когда мы впервые встретились, Вы совсем не из-
менились. Все так же по-профессорски задумчивы, 
немногословны, внешне бодры, по-спортивному 
подтянуты, спокойны и юношески увлечены лю-
бимой наукой. И непременно на Вас берет, легкое 
пальто или куртка, и неважно, какая погода на ули-
це. Понимаем, что после сибирского периода жиз-
ни, морозы Вам нипочем. В Сибири Жан Терентье-
вич закалился, как сталь...

Внешне спокойный Ж. Т. Тощенко – современ-
ный Павка Корчагин с железной силой воли, ре-
шительный и убежденный в правильности своих 
поступков и избранного им жизненного пути. Но, 
прежде чем выстроить собственную систему миро-
понимания, он определил ценностные приорите-
ты в труде, товариществе, дружбе. И теперь никто 
и ничто не заставит ученого свернуть с этого пути, 
предать идеалы своей юности. 

Жан Терентьевич – человек во многом пара-
доксальный. Неспешный труженик науки, он про-
шел непростой путь романтического восприятия 
жизни, накопил огромный социальный опыт и те-
перь, твердо став на ноги, выпускает одну за другой 
книги, каждая из которых наполнена глубочайшим 
знанием жизни. Содержание и глубина осмысления 
поднятых ученым проблем очень точно подтверж-
дают статус автора – председателя научного сове-
та при Отделении общественных наук Российской 
академии наук «Новые явления в общественном 
сознании и социальной практике».

Все, кто знает Жана Терентьевича, отмечают, 
что он – человек с характером! Имя революцион-
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ное он получил не зря: рано стал самостоятельным, 
упорным и непокорным. Жан Терентьевич необык-
новенно трудолюбив, честен, отзывчив, надежен 
в дружбе. Талантлив в своем умении работать без 
надрыва, уважительно и достойно выстраивать от-
ношения с людьми. Сколько он сделал добрых дел, 
просто не счесть... Вот несколько фактов биографии 
Жана Терентьевича: с отличием окончил сельскую 
школу, где помнят его расстрелянного фашистами 
отца; поступил в ведущий советский универси-
тет – МГУ имени М. В. Ломоносова; отверг пригла-
шение в  аспирантуру и поехал «за туманом и за-
пахом» тайги на ударную комсомольскую стройку 
в Сибирь. В 25 лет стал первым секретарем обкома 
комсомола, а когда начали поступать предложения 
и дальше двигаться по комсомольско-партийной 
линии, круто поменял вектор своей жизни и с го-
ловой погрузился в новую для многих науку – со-
циологию. Сколько людей сегодня благодарят Жана 
Терентьевича за участие… Мы из их числа.

Достижения Ж. Т. Тощенко общеизвестны. Он 
из плеяды первопроходцев возрождающейся со-
ветской социологии, разработчиков теоретико-ме-
тодологических проблем социологической науки, 
социологии труда и управления, политической со-
циологии, методологической парадигмы социоло-
гии жизни, концепций общества травмы, парадо- 
ксального человека, кентавр-проблемы, которые 
во многом позволяют объяснить сложные процес-
сы, происходящие на постсоветском пространстве. 
Работы Жана Тереньевича – не надуманные умо-
заключения, а плоды исследовательской практи-
ки, большого жизненного опыта, желания понять 
и  объяснить происходящие вокруг перемены. Как 
настоящий ученый, осмысливая прошлое, позна-
вая настоящее, он необыкновенно строг и внима-
телен к историческому источнику и пониманию 
закономерностей. 

Создается впечатление, что Жан Терентьевич 
всегда четко знает, что делает, никогда не тратит 
время на ненужные споры, он – человек абсолютно 
неконфликтный, умеющий создавать дружескую 
рабочую атмосферу. Ж. Т. Тощенко тонко чувству-
ет новое, свежее, рациональное, поддерживает та-
лантливых, одержимых наукой молодых исследо-
вателей, даже если их точки зрения на изучаемый 
предмет не совпадают. И возраст, регалии, статус, 
былые заслуги здесь ни при чем. Жан Тереньевич – 
яркий пример русского интеллигента, призвание 
которого – критическое осмысление происходяще-
го в обществе.

И конечно, необходимо упомянуть детище 
Ж.  Т.  Тощенко, его боль и труд, радость служения 
и восхождения на олимп – академический журнал 
«Социологические исследования». Издание всегда 
на острие научного поиска, оно стремится показать 
все новое, что появляется в теории, социальной 
практике в стране и мире, но в то же время не по-
терять накопленные в прошлом знания. В журнале 
рады материалам от людей с разными взглядами. 
Требование у главного редактора одно: выводы 
должны быть обоснованными. Может, именно по-
этому журнал, который на протяжении 25 лет бес-
сменно возглавлял Жан Терентьевич, стал ведущим 
периодическим изданием, значительно опередив-
шим по своему научному авторитету многие дру-
гие научные журналы не только по социологии, но 
и по другим социальным наукам. 

Профессор Ж. Т. Тощенко – истинный патриот. 
В  его сердце, душе хранится очень глубокая вну-
тренняя вера в победу добра и справедливости, 
восприятие своей научной жизни как части жизни 
общества и оценка своей полезности в нравствен-
ном и духовном выздоровлении социума.

Примечательны наши недавние предновогод-
ние встречи с Жаном Терентьевичем в Минске. 
Просто поражают и искренне удивляют его рабо-
тоспособность, трудолюбие и понимание времени. 
Он интересен молодежи, его знания, исследования, 
прогнозы и оценки востребованы аудиторией, но-
выми поколениями преподавателей, студентов, 
аспирантов. В свои 85 лет он необыкновенно со-
временен, открыт новому, предлагает актуальные 
идеи, пути решения остро стоящих проблем, ищет 
ответы на вызовы времени. Он и сегодня такой же 
первопроходец, как и полвека назад… Все так же 
смущается от похвалы, внимателен и сосредоточен.

Считаю подарком судьбы, что однажды мы встре-
тились с этим удивительным человеком, серьез- 
ным и ответственным, порядочным и добрым, ду-
шевным и неравнодушным. Будучи из семьи сель-
ских учителей, он через всю жизнь пронес желание 
учиться и учить. Спасибо, Жан Терентьевич, за все, 
что делаете для людей, для нашей социологической 
науки. Для многих Вы – настоящий Учитель!

Иногда мне кажется, что Вы, дорогой Жан Терен-
тьевич, без недостатков. Видимо, так оно и есть… 
Я лично в это верю! 

Поздравляем с юбилеем! Здоровья Вам, новых 
книг и талантливых учеников!

А. Н. Данилов



130
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Петру Семеновичу Карако, известному белорус-
скому ученому, специалисту в области философии 
и  методологии науки, социальной экологии, док-
тору философских наук, профессору кафедры фило-
софии и методологии науки факультета философии 
и социальных наук Белорусского государственного 
университета 8 января исполнилось 80 лет. Трудно 
даже представить, что за плечами нашего юбиля-
ра почти полстолетия безупречного труда в стенах 
родной alma mater. Столько довелось ему повидать 
на своем веку, но никогда Петр Семенович не по-
зволил себе усомниться в правильности избранно-
го пути. Философия и родной университет стали 
для него судьбой, и поэтому вполне закономерно, 
что присвоение ему почетного звания заслуженно-
го работника БГУ (2015) стало для ученого высшей 
наградой за поистине подвижнический труд на 
ниве науки и образования.

Родился Петр Семенович в д. Сведское Речицко-
го района Гомельской области в большой трудолю-
бивой крестьянской семье, где было шестеро детей. 
Дети в таких семьях рано начинают помогать ро-
дителям по дому, приобщаются к работе на земле, 
уходу за скотом. Так что трудолюбие, крестьянская 
сметка, удивительная настойчивость и целеустрем-
ленность у П. С. Карако с детства. Учеба всегда да-
валась ему легко, и вполне закономерно, что после 
окончания школы он решил продолжить обучение 
в Шанталовском сельскохозяйственном техникуме 
на Смоленщине. После получения профессии, до 
призыва на срочную службу, Петр Семенович еще 
успел несколько месяцев поработать агрономом в 
колхозе «За Родину» Краснинского района Смолен-
ской области. Затем последовали три года срочной 
службы в Красноярске-26 и наконец – биологиче-
ский факультет Белорусского государственного 
университета, который П. С. Карако с отличием 
окончил в 1969 г. Сейчас Петр Семенович является 
его почетным выпускником.

Путь П. С. Карако в философию оказался не так 
долог, но труда стоил большого. Жизнь в столице 
и учеба в ведущем белорусском университете стала 
для уже достаточно зрелого студента большим ис-
пытанием и счастливейшим периодом приобще-
ния к миру науки. Тогда многого не хватало (хотя 
кто об этом тогда думал), и вечно голодным студен-
там частенько приходилось выбирать между ма- 
териальной и духовной пищей. Петр Семенович 
всегда выбирал книгу… Уже на 4-м курсе он стал 
лауреатом Всесоюзного конкурса студенческих ра-
бот по гуманитарным наукам. Тема его победной 
работы была действительно интересной и необыч-
ной: «Соотношение внутренних и внешних проти-
воречий в процессе фотосинтеза». Материалы его 
дипломной работы были опубликованы в журнале 
«Доклады АН СССР» (1968).

Философия в конце 1960-х гг. искала свое новое 
прочтение на междисциплинарном проблемном 
поле, притягивая внимание талантливых людей 
других специальностей. Научная биография Петра 
Семеновича – яркое тому подтверждение. Биолог 
по образованию, под влиянием таких выдающих-
ся учителей, как профессор В. И. Степанов, он на-
шел себя в философии и стал ее достойным пред-
ставителем. После победы на упомянутом конкурсе 
философия уже не отпускала начинающего учено-
го. За свои научные успехи в студенческие годы он 
был награжден грамотой Министерства высшего 
и среднего специального образования СССР и гра-
мотой Министерства высшего и среднего специ-
ального образования БССР. После триумфального 
окончания университета профессор В. И. Степанов 
пригласил П.С. Карако в аспирантуру при кафедре 
философии (1968–1971), по окончании которой 
Петр Семенович стал преподавателем этой кафе-
дры. С 1971 г. по настоящее время он беспрерывно 
работает в Белорусском государственном универ-
ситете. Петр Семенович прошел все ступени не-
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легкого педагогического роста от преподавателя до 
профессора. 

В 1973 г. П. С. Карако успешно защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Проблема детер-
минации онтогенеза», по материалам которой 
в  1974  г. была опубликована его первая моногра-
фия «Философские аспекты индивидуального раз-
вития организма» (Минск, 1974). В 1982 г. выходит 
следующая монография – «Революция в современ-
ной биологии и ее социальные аспекты». В 1990 г. 
Петр Семенович защитил докторскую диссерта-
цию «Революция в современной биологии и ее 
социальные аспекты (философско-методологиче-
ский анализ)». 

После реорганизации гуманитарных кафедр уни- 
верситета бывшая кафедра философии естествен-
но-научных факультетов была преобразована в ка-
федру философии и методологии науки, название 
которой предложил Петр Семенович. Он и  стал 
первым ее заведующим, занимая эту должность 
до 1991 г. Это было революционное время: мир 
менялся буквально на глазах. Усилиями заведу-
ющего началась серьезная перестройка учебного 
процесса, вводились новые курсы, модернизиро-
вались учебные планы, приглашались преподава-
тели. Сам Петр Семенович читал курс «Социальная 
экология», основанный на анализе теоретических 
представлений академика В. И. Вернадского. Мате-
риалы этого курса легли в основу монографии «Фи-
лософия и методологии науки: В. И. Вернадский. 
Учение о биосфере и ноосфере» (2008). 

По жизни П. С. Карако не расстается с книгой, 
много читает и сейчас. Он, пожалуй, самый актив-
ный читатель университетской библиотеки. В са-
мом начале 1990-х гг., уже после чернобыльской 
трагедии, ученый занялся разработкой философ-
ских оснований проблем экологии. В результате 
вышли его книги «Природа в художественной лите-

ратуре» (2009), «Социальная экология: экологиче-
ское сознание» (2011), «Эстетика природы» (2012), 
«Природа и нравственность» (2013), «Философия 
природы: прошлое, настоящее, будущее» (2016). 
Сейчас Петр Семенович поглощен исследованием 
русского космизма, раскрытием вклада в изучение 
этой проблемы сподвижников В. И. Вернадского. 
Много читать – это привычка из детства. Ни одна 
новинка не проходит мимо внимательного взгляда 
профессора. Неслучайно так бережно и вниматель-
но работники библиотеки готовили юбилейную 
выставку его работ. Здесь Петру Семеновичу есть 
чем гордиться. Сегодня на счету маститого ученого 
уже почти десяток монографий и более 200 науч-
ных публикаций.

Профессор П. С. Карако – доброжелательный, 
отзывчивый человек, взыскательный и принципи-
альный эксперт. Он более десяти лет плодотворно 
работал в экспертном совете ВАК Республики Бе-
ларусь, является членом Совета по защите доктор-
ских диссертаций при БГУ по философским наукам, 
входит в состав редакционных коллегий научных 
журналов. Петр Семенович – постоянный автор на-
шего журнала. Его статьи всегда отличаются логич-
ностью изложения, широтой проработки источни-
ков и хорошим литературным стилем.

Профессор П. С. Карако удостоен нагрудного 
знака Министерства образования Республики Бе-
ларусь «Отличник образования» (2000), он заслу-
женно пользуется высоким авторитетом среди на-
учной общественности страны.

Примите, дорогой Петр Семенович, наши самые 
искренние и сердечные поздравления с юбилеем! 
Здоровья Вам, счастья, благополучия, новых твор-
ческих свершений, хороших книг и высокорейтин-
говых статей!

А. Н. Данилов1
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