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Георгий Петрович 
ДАВИДЮК 

Georgii Petrovich 
DAVIDYUK

10 ноября 2020 г. закончил свой жизненный путь 
патриарх белорусской социологии Георгий Петро-
вич Давидюк. Он ушел от нас на 98-м году жизни, 
тихо, умиротворенно, с чувством исполненного дол-
га. Жизнь Георгия Петровича – правдивый учебник 
истории Отечества. Ученый стал человеком-леген-
дой, старейшиной среди белорусских гуманитариев. 
Ни одно важное событие в жизни страны не минуло 
его. Вот уж действительно – воин, труженик, учи-
тель. 

Сегодня очень много людей, которые, вспоминая 
Георгия Петровича, искренне, от всей души говорят 
своему учителю простое человеческое «спасибо», 
восхищаясь его жизненным подвигом, самоотвер-
женностью, человеческой отзывчивостью и учас-
тием. Несмотря на различные невзгоды, трудности 
и лишения военного лихолетья, Георгий Петрович 
никогда не изменял своим принципам, был целе-
устремлен и настойчив в отстаивании правды жиз-
ни, никогда не терял присутствия духа, стремился 
жить с радостью, заряжать коллег оптимизмом. 

Родился Г. П. Давидюк 5 июня 1923 г. в белорус-
ской крестьянской семье в д. Камень-Шляхетский 

Кобринского повета (ныне Кобринский район Брест-
ской области). С малых лет на собственном опыте  
Георгий Петрович познал тяжелый крестьянский 
труд, в школу ходил, когда позволяла работа. До 
войны он окончил шесть классов польской обще-
образовательной школы. В неполные 20 лет стал 
командиром роты партизанского отряда. Воевал от-
чаянно и храбро, был трижды ранен. После войны 
одновременно работал и учился: закончил Минский 
государственный педагогический институт имени 
А.  М.  Горького, работал в партийных структурах 
Брестской области, ЦК КПБ, окончил Академию об-
щественных наук в Москве, защитил кандидатскую 
диссертацию, трудился в Институте философии 
и права Академии наук БССР. В 1969 г. Г. П. Давидюк 
защитил докторскую диссертацию по философским 
наукам, в 1970 г. ему присвоено звание профессора. 

С 1972 г. жизнь Георгия Петровича была связана 
с Белорусским государственным университетом, 
куда его пригласили в качестве руководителя кафе-
дры философии гуманитарных факультетов, где он 
организовал сектор прикладной социологии, раз-
работал систему социологических исследований 



Памяти ученого
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на предприятиях страны, создал условия и подго-
товил кадры для эффективной работы заводской 
социологии, руководил Проблемной научно-ис-
следовательской лабораторией социологических 
исследований, ставшей впоследствии широко из-
вестной в стране и далеко за ее пределами. 

Георгий Петрович попал в первый призыв со-
циологов. Социологической науке он посвятил 
себя полностью. В 1960-х гг. еще многих руково-
дителей надо было убеждать в важности этой нау-
ки, доказывать свою правоту, подчас ставя на кон 
собственный авторитет и высокое служебное по-
ложение. Но он шел на все, без всяких колебаний. 
Здесь надо было знать Георгия Петровича! Как 
и в годы войны, молодой партизанский командир 
шел в бой с открытым забралом, получал ранения, 
но никогда не оставлял своих бойцов и не покидал 
поля боя. Белорусским социологам очень повезло 
в том, что за возрождение этой науки с трудной 
судьбой взялся Г. П. Давидюк. Пройдя через многие 
испытания, неприятности, упреки коллег и непо-
нимание друзей, он достойно выполнил свою мис-
сию – создал белорусскую социологическую школу. 
Себя Георгий Петрович никогда не щадил, никому 
не жаловался на трудности и непонимание, просто 
делал что мог, отдавая всего себя любимому делу.

Георгий Петрович поставил на крыло первое 
поколение профессиональных социологов в Бела-
руси, много сделал для утверждения социологии 
в Академии наук БССР, Белорусском государствен-
ном университете, и высшей школе в целом, на 
промышленных предприятиях республики. Высо-
кий научный авторитет Г. П. Давидюка в обществе 
был основан на профессионализме, принципиаль-
ности и ответственности ученого. Он на равных 
говорил в любых, даже самых высоких кабинетах. 
И всегда добивался своего. Такая была эпоха, такие 
были люди. Иначе социология сама по себе никог-
да бы у нас не прижилась и не заняла бы сегодня 
столь высокого положения в белорусской науке. 
По инициативе профессора Г. П. Давидюка было 
создано Белорусское отделение Советской социо-
логической ассоциации, которое Георгий Петрович 
возглавлял долгие годы. Он автор первых учебни-
ков по прикладной социологии, под его редак цией 
вышел первый в ССCР «Словарь прикладной со-
циологии». Ученый активно участвовал в развитии 
социологического образования, открытии перво-

го в стране социологического отделения, кафе-
дры социологии Белорусского государственного  
университета.

Профессор Г. П. Давидюк вывел белорусскую со-
циологию на международный уровень. Своим при-
мером он доказал важность развития научного со-
трудничества с другими странами, необходимость 
обмена опытом, эффективность совместных иссле-
дований и изданий коллективных монографий. 
Многим успешным исследователям он открыл до-
рогу в большую науку, всячески поддерживал их 
стремление к достижению международного при-
знания. 

Характер Георгия Петровича был под стать эпо-
хе: строг, но справедлив. Сам профессор Г. П. Дави-
дюк очень много работал и поэтому имел мораль-
ное право строго спрашивать с коллег, когда этого 
требовали обстоятельства и интересы дела. Однако 
Георгий Петрович всегда проявлял исключительно 
бережное отношение к людям, их здоровым амби-
циям и потребностям. Уже повзрослевшие и давно 
остепенившиеся ученики всегда добрым словом 
вспоминают своего учителя и атмосферу совмест-
ной работы. Их много, а если считать с учениками 
учеников, то это и есть практически все белорус-
ское социологическое сообщество.

Георгий Петрович всю жизнь трудился на род-
ной белорусской земле, любил свою небольшую, 
всегда ухоженную и возделанную загородную дачу. 
А когда полностью вышел на пенсию, переехал из 
столицы в старинный белорусский город Заславль. 
Крестьянская натура Георгия Петровича не дава-
ла ему ни минуты покоя, он использовал каждый 
свободный момент для работы в огороде и очень 
гордился полученными большими урожая ми. 
Г. П. Давидюк говорил на разных языках, в послед-
нее время больше на родном, белорусском. Всег-
да подтянутый, с иголочки одетый, он с удоволь-
ствием носил национальную одежду.

Сегодня мы прощаемся с классиком социо-
ло гической науки, создателем белорусской со-
циологи ческой школы, нашим учителем. Светлая 
память о Георгии Петровиче Давидюке навсегда 
останется в наших сердцах.

А. Н. Данилов,  
председатель Белорусского 

 социологического общества1

1Александр Николаевич Данилов  – член-корреспондент НАН Беларуси, доктор социологических наук, профессор; 
заведую щий кафедрой социологии факультета философии и социальных наук Белорусского государственного универ-
ситета.

Alexander N. Danilov, corresponding member of the National Academy of Sciences of Belarus, doctor of science (sociology), 
full professor; head of the department of sociology, faculty of philosophy and social sciences, Belarusian State University.
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ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИДЕИ ПРОГРЕССА

В. Э. СМИРНОВ1)

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

Представлено одно из важнейших направлений онтологического обоснования идеи прогресса, касающееся взаи-
моотношения человека и природы и способности человека преобразовывать ее во вторую природу в целях обеспече-
ния комфортного и безопасного проживания на планете. Подвергаются критике современные подходы к трактовке 
идеи прогресса, показана ее объективная необходимость как на уровне познания, так и для реализации на практи-
ке. Критикуется также старый аргумент, вменяющий идее прогресса представление о неизменной направленности 
прогрессивных преобразований. Утверждается, что традиционные современные подходы к нему никогда не были 
прямолинейны, так как включали в понимание прогресса и движение вперед, и отход назад – регресс. Кроме того, 
показано, что данное направление и сегодня определяет стратегию исторической науки, которая отказывается от 
представления о так называемых темных веках, трактуемых в категориях регресса, что говорит о неоднозначном 
и конкретно-историческом характере соответствующих оценок. Предлагается понимание прогресса в его онтологии 
как способа и формы духовно-практического отношения человека и природы. Критикуются существующие спеку-
ляции на этой проблеме, в частности провозглашающие связь идеи прогресса с идеологически окрашенным его об-
винением в загрязнении природы, глобальном потеплении или похолодании, появлении озоновых дыр, остановке 
Гольфстрима и т.  п. Обосновывается мысль, согласно которой человечество уже не в  состоянии существовать вне 
прогрессивного развития и без влияния идеи прогресса, что в каждой исторической эпохе имеет своеобразное идей-
ное воплощение. Представлены ответы на волнующие человечество вопросы о том, ведет ли прогресс к ухудшению 
состояния окружающей среды, гибели экологии и разрушению ноосферы или, наоборот, улучшает ее, изменяет в со-
ответствии с потребностями личности, а также о том, кем является человек – покорителем природы или созидате-
лем новой, социоприродной реальности. Автор анализирует и обосновывает объективно обусловленную и жизненно 
укорененную способность человечества к длинным проектам, видя в них пусковой механизм социального прогресса. 
Утверждается, что становление человека происходит одновременно с созданием второй природы и социальных от-
ношений как среды, обеспечивающей локальные зоны комфорта в целях выживания в условиях враждебной при-
родной среды. Критикуется распространенная трактовка окружающего мира – природы, из материала которой че-
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ловек строит вторую природу – очеловеченный мир, как исключительно дружелюбного. В результате именно вторую, 
очеловеченную, природу стали часто воспринимать как первую. Согласно такому «экологическому» видению сформи-
ровалось представление о том, что именно человек агрессивно врывается в природу, разрушая среду своего обитания, 
именно он враждебен ей. Однако нельзя забывать, что природа также не добра к человеку, и именно этот урок препо-
дала человечеству последняя пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. На примере исторического прошлого 
и настоящего показано, что стремление человечества, пусть бессознательное, к длинным проектам представляет собой 
суть человеческого общежития, основу социальности и создания условий для сохранения человека как вида. Анализи-
руются различные социальные сферы как результаты реализации длинных проектов на пути прогрессивного развития.

Ключевые слова: прогресс; человеческая деятельность; природа; свобода человека; длинные проекты; субъект; 
объект; вторая природа; культура.
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One of the directions of ontological substantiation of the idea of progress is presented, which concerns the relationship 
between man and nature and the ability of man to transform it into a second nature in order to ensure a comfortable and 
safe life on the planet. The article presents a critique of modern approaches to the interpretation of the idea of progress, 
as well as justifies its objective necessity, both in knowledge and for implementation in practice. The author criticizes the 
old argument that imputes to the idea of progress the idea of the unchangeable direction of progressive changes, arguing 
that the traditional modern ideas about it have never been straightforward, since they included in the understanding  
of progress both forward movement and backward movement that is regression. In addition, it is shown that this idea of 
progress still determines the strategy of historical science today: the very fact that modern historical science rejects the idea 
of the so-called «dark ages», interpreted in terms of regression, indicates the ambiguous and concrete historical nature of  
the corresponding assessments. The article offers an understanding of progress in its ontology as a way and form of spiritual 
and practical relations between man and nature. Existing speculations on this issue are criticized, in particular, proclaiming 
the connection of the idea of progress with its ideologically coloured fault in nature pollution, global warming or cooling, 
ozone holes, stopping the Gulf stream. The author substantiates the idea that humanity is no longer able to exist outside 
of progressive development and under the influence of the idea of progress, and has a unique ideological embodiment in 
each historical epoch. Answering the question that concerns humanity, whether progress leads to the deterioration of the 
environment, the death of ecology and the destruction of the noosphere, or improves it, changes it in accordance with 
human needs, and who is man – the conqueror of nature or the Creator of a new, socio-natural reality, the author analyzes 
and justifies the objectively determined and vitally rooted ability of humanity to long projects, seeing them as a trigger 
for social progress. It is argued that human development occurs simultaneously with the creation of a second nature and 
social relations as an environment that provides local comfort zones in order to survive in a hostile natural environment. 
The current interpretation of the environment – nature, from the material of which a person builds a second nature – the 
humanized world, is criticized as exceptionally friendly, so much so that the line between the first nature and the second, 
humanized nature is significantly blurred. As a result, it was the second one that was often perceived as the first. According 
to this «ecological» vision, the idea was formed that it is man who aggressively breaks into nature, it is he who is hostile to 
it, destroying the environment of his habitat. The author warns that we must not forget that nature is also not kind to man: 
she is indifferent to him and ruthless, and therefore can be both cruel and hostile. The author warns that one must not forget 
that nature is also not kind to man: she is indifferent to him and ruthless, and therefore can be cruel and hostile. And it is 
this lesson that the latest pandemic, COVID-19, taught humanity. Using the example of the historical past and the present, 
it is shown that the desire of humanity, albeit unconscious, for long projects is the essence of human community, the basis 
of sociality and the creation of conditions for the preservation of man as a species. Various social spheres are analyzed as the 
results of the implementation of long-term projects on the path of progressive development. 

Keywords: progress; human activity; nature; human freedom; long projects; subject; object; second nature; culture.

Критика идеи прогресса не нова. Эту идею об-
виняли в  том, что она представляет собой все го 
лишь светское изложение еврейского мессиан-
ства, что является европоцентричной и  игнори-
рует человеческую волю. Ф. Теннис акцентировал 
в дан ной идее прогрессирующее отчуждение меж-
ду людьми, что, по его мнению, ухудшало жизнь 

человека в его движении от традиционного к сов-
ременному обществу. Русский философ В. Ф.  Эрн 
обращал внимание на то, что конкретные куль-
туры и цивилизации как расцветают, так и уга сают, 
а с прогрессом технических средств, но без мораль-
ного роста страдания людей только увеличивают-
ся [1]. После Второй мировой войны критика идеи  
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прогресса только усилилась, причем основаниями 
для нее стали не столько ужасы войны, сколько си-
туация общего кризиса капиталистического миро-
устройства. В частности, представители Римского 
клуба в онтологии че ловеческого бытия обнаружили 
так называемые пределы роста: не бесконечные за-
пасы сырья, экологические ограничения, попросту 
размеры планеты в соотнесении с растущей числен-
ностью населения, недостаток пресной воды и дру-
гие аналогичные барьеры [2]. Нужно заметить, что 
у всех подобных теорий существует одна важ ней шая 
деталь, которая обычно умалчивается. Речь идет 
о том, что социальный прогресс в таких теориях, по 
су ще ству, подразумевает, что в обозримом будущем 
капиталистический рынок будет доминирующей 
формой хозяйствования на земле, поэтому связан-
ные именно с ней труд ности выдаются за проблемы 
человеческого раз вития вообще.

Впрочем, основная атака на идею прогресса 
была осуществлена в  рамках постмодернистской 
традиции. Здесь можно упомянуть таких авторов, 
как М. Арчер, У. Бакли, И. Валлерстайн, Р. Нисбет 
и др. Под знаменем обращения к человеку, его са-
мостоятельной воли и деятельности они пришли 
к отрицанию объективных факторов человеческой 
истории. Прогресс для постмодернистов есть лишь 
некоторая возможность в  каждом конкретном  
слу чае, единичная вероятность, не более. Причем 
такой взгляд на самом деле весьма пессимистичен 
с  точки зрения идеи прогресса, ибо, рассматри-
вая его возможность как сумму вероятных выбо-
ров, нельзя не заметить, что, бросая монетку, не-
возможно каждый раз обратно получать орла. Если 
человеческие потенции к  прогрессивному раз-
витию, которые у названных авторов свя заны со 
способностью к  инновациям, будут реали зованы, 
а это, по мнению М. Арчер и других исследовате-
лей, связано с состоянием социальных институтов  
(шко ла, семья или государство), то прогресс может 
состояться. Но этого не случится, если названные 
социаль ные институты будут недостаточно хороши. 
А. Этциони и вовсе видит источник совершенствова-
ния ин ститутов общества в «са мозапускаемой пре-
образовательности», кото рая, по его мнению, им ма-
нентно присуща людям. Впрочем, она реали зует ся 
только в так называемом активном обще стве, обла-
дающем рядом свойств. А вот почему складывают-
ся такие общества, не вполне понятно [3]. При этом 
можно вести бесконечный спор по поводу предло-
женных аргументов, начиная с содержания поня-
тий, как, напри мер, И. Валлерстайн в своей работе 
«Миросистем ный анализ. Введение». Ав тор повто-
ряет старый аргумент, вменяющий идее прогресса 
пред ставление о неизменной нап равленности про-
грессивных преобразований, притом что история, 
по мнению И. Валлерстайна, дает немало примеров 
регресса и деградации [4].

Во-первых, странно было бы полагать, что 
классические апологеты идеи прогресса не имели 
представления о  периодах регресса. Совершенно 
очевидно, что их взгляды на прогресс не так прямо-
линейны. Во-вторых, что весьма любопытно, имен-
но современная историческая наука от ка зывает-
ся от представления о  так называемых тем ных 
веках, трактуемых в категориях регресса, говорящих 
о социальной деградации в разные исторические 
эпохи. Напротив, речь идет о смене форм развития.

Вопросы развития общества и, в частности, про-
гресса стали предметом дискуссий и прак тически 
определили главные направления не только идей-
ной, но и  политической борьбы. При этом само 
представление о  благости прогресса некоторыми 
политиками воспринималось как само собой раз-
умеющееся. Однако сейчас нередко можно встре-
тить подходы, в  соответствии с  ко торыми идея 
прогресса толкуется как не более чем одна из воз-
можных парадигм, исторически не только прихо-
дящая, но и переходящая, причем на наших глазах. 
Допускает ся, что если существовали общества, в ко-
торых идея прогресса не только не господствовала, 
но и не существовала вовсе, то и в дальнейшем от 
нее можно отказаться. Более того, современная эпо-
ха – это именно то время, когда от идеи прогресса 
можно и нужно отказаться, ибо в ней зачастую ви-
дят идеологического виновника загрязнения при-
роды, глобального потепления или похолодания, 
возникновения озоновых дыр и остановки Гольф-
стрима (люди быстро забывают свои страхи, но тут 
же выдумывают новые). Однако задача данного 
исследования состоит не в критике всевозможных 
взглядов на идею прогресса, ее эволюцию, а в обо-
сновании ответа на вопрос о том, отражает ли эта 
идея реаль ность мира людей, их жизнедеятельность 
и историческое развитие социумов, а также о том, 
как воздействует она на этот мир. И здесь можно 
обнаружить, что, сколько ни рассуждай об актуаль-
ности или, наоборот, устарелости понятия прогрес-
са, человечество уже не в состоянии существовать 
вне прогрессивного развития и без влияния идеи 
прогресса, существующей в каждой исторической 
эпохе в своеобразном воплощении.

Иначе говоря, отказаться от идеи прогресса, ко-
нечно, можно, но как быть с объективными процес-
сами, лежащими в основе прогрессивного развития 
социума? Чтобы ответить на этот вопрос, опять же 
необходимо вернуться к рассмотрению самого поня-
тия прогресса, причем не к тотальному переосмыс-
лению его содержания как процесса освобождения 
человека в целом, а изучить одну грань прогресса, 
на которую в последнее время стали обращать недо-
статочно внимания, более того, резко критиковать 
с экологической точки зрения. Речь идет об отно-
шениях человека и  природы. Ведет ли прогресс 
к ухудшению состояния окружающей среды, гибели 
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экологии и разрушению ноосферы или улучшает ее, 
изменяет в соответствии с пот ребностями человека? 
И кем является человек – покорителем природы или 
созидателем новой, социоприродной реальности?

На мой взгляд, если не иметь в виду наиболее экс-
тремальные и даже разрушительные формы этого 
«покорения», в данном представлении о прогрессе 
ничего ужасного нет. Речь скорее идет о создании 
и укреплении так называемой второй природы. Дело 
в том, что «естественный» человек, в данном случае 
c биологической точки зрения, может существовать 
в крайне узком диапазоне жизненных условий. Соб-
ственно говоря, на планете Земля этим условиям со-
ответствует субэкваториальная зона, или, еще уже, 
граница тропических джунглей и  саванны. Толь-
ко там люди могут существовать как животные, не 
создавая между собой и природной средой так на-
зываемой второй природы (она включает прежде 
всего одежду, огонь, запасы воды и разнообразные 
орудия, причиной и результатом создания которых 
выступает человеческая социальность, которая яв-
ляется следствием и одновременно источником со-
циальных отношений). Соответственно, чем дальше 
от этой идеальной зоны поместить нашего условного 
«естественного» человека, тем скорее он погибнет.

Я намеренно уточняю условность представления 
о «естественном» человеке. Такого человека никогда 
не было. В животной естественности существовали 
предки homo sapiens. Само становление человека 
происходило одновременно с  созданием второй 
природы и социальных отношений как среды, в ко-
торой осуществляется ее производство. Но как бы 
то ни было, одна из двух основных граней челове-
ческого существа есть постоянное воспроизводство 
второй природы из материала природы первой 
прежде всего в целях обеспечения локальной зоны 
комфорта для выживания в условиях враждебной 
природной среды.

Сегодня само понятие «враждебная окружающая 
среда» сделалось чем-то неприличным. Природа, из 
материала которой человек строит вторую природу, 
как очеловеченный мир настолько стала представ-
ляться дружелюбным, весьма лояльным к человеку 
естественным окружением, что в  существенной 
степени стерлась граница между природой первой 
и  природой второй, очеловеченной. В  результате 
вторую часто стали воспринимать в качестве пер-
вой. Согласно такому «экологическому» видению 
сформировалось представление о том, что именно 
человек агрессивно врывается в природу, именно 
он враждебен по отношению к ней, разрушая среду 
своего обитания. 

Глупо было бы отрицать зачастую губительную 
для природы деятельность человека. Однако нельзя 
забывать, что природа также не добра к людям: она 
безразлична к ним и безжалостна, а потому может 
быть и жестока, и враждебна. И именно этот урок мы 

обязаны помнить после последней пандемии коро-
навирусной инфекции COVID-19. Это именно урок, 
поскольку на самом деле данная пандемия мини-
мально опасна, вирулентность заболевания не очень 
высока, а смертность относительно низкая. Но точно 
так же природа может явиться в наш дом в куда бо-
лее опасной и жестокой форме. 

Само понятие второй природы довольно слож-
но. Часто культуру, следуя за Демокритом, который 
рассуждал о второй натуре, определяют как вторую 
природу. Но, во-первых, само понятие культуры 
слишком многозначно, чтобы через него определять 
не менее сложное понятие, а во-вторых, хотелось бы 
обратить внимание на другие аспекты этих поня-
тий, в частности, на то, что феномен культуры ско-
рее связан с алгоритмами деятельности, главным 
образом регулирующими сферу взаимоотношений 
людей, так или иначе закодированными в культур-
ных артефактах. А вторая природа – это плод чело-
веческой деятельности, среда, тот самый «дом», 
который человек в меру своих сил воспроизводит 
в разнообразных географических и климатичес ких 
условиях. С некоторых пор культуру и приро ду пы-
таются совместить в понятии культурного ландшаф-
та (А. А. Шишкина, А. Г. Исаченко, М. В. Ладухина, 
И. Т. Фролов, В. К. Королев). Но в дан ном случае ли-
шаются достаточной полноты и понятие культуры, 
и понятие второй приро ды. Не нужно забывать, что 
вторая природа – это все же природа, среда обитания 
человека – биологического, природного существа, 
причем ком фортная для него среда. С помощью 
процесса труда человек превращает «естественные» 
ресурсы в удобную для потребления форму. Напри-
мер, обрабатывая мясо огнем, он получает жаренное 
или вареное мясо, которое ему удобно потреблять 
ввиду недостаточно сильных челюстей. Согревая 
жилище или даже просто одеваясь, человек создает 
в доме или под одеждой комфортную температуру 
воздуха, условно говоря, ту самую, которая соответ-
ствует тропическому, субэкваториальному климату. 

Собственно, даже лес, в котором производится 
отстрел чрезмерного и опасного для человека ко-
личества хищников, есть элемент второй при роды. 
И при этом он включен в природу первую. Челове-
ческая деятельность вторгается в есте ственные при-
родные процессы и преобразует их в соответствии 
с потребностями субъекта этой деятельности. Посте-
пенно человек освоил для жизни практически все 
климатические пояса, создавая все более сложные 
средства трансформации естественной среды в ис-
кусственную – во вторую природу. В этом смысле 
крайне значимым стало событие, произошедшее 
12 апреля 1961 г. Речь идет о первом полете совет-
ского космонавта Юрия Гагарина в космос. Чело-
век впервые ока зался в абсолютно чуждой и враж-
дебной среде, прихватив с  собой кусочек земли. 
Если до тех пор вторая и  первая природы всегда  
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сосуществовали для бытия человека, то теперь на 
относительно короткое время и  в ограниченном 
объеме была создана область второй природы, ми-
нимально связанной с естественной средой. Соб-
ственно, космический вакуум и космический холод 
даже немного странно называть природой. Более 
того, этим полетом и отношением к нему челове-
чество наметило дальнейшее движение прогресса. 
Кстати, именно в России была создана развитая ин-
дустриальная цивилизация в климатической зоне, 
чуть ли не наименее благоприятной для прожива-
ния людей. Все остальные развитые общества суще-
ствуют в куда более благоприятных климатических 
условиях. На этом фоне не удивительно, что первый 
космонавт был советским, русским человеком.

Но вернемся к  пандемии COVID-19. Вирусные 
инфекции – это явления аналогичной категории, 
в  том смысле что это неблагоприятные явления 
внешней по отношению к человеку среды. Конеч-
но, в распространении инфекции опять же можно 
обвинять людей, как это уже делают «экологисты». 
Ведь действительно, широкое распространение 
эпидемии связано с  определенными сторонами 
глобализации, ростом мобильности людей и ком-
муникаций, с тем, что процесс общественного про-
изводства в значительной части стал плане тарным. 
Ровно так же эпидемия черной смерти в  Европе 
была прямо связана с развитием караванной тор-
говли на Востоке (в пределах империи монголов она 
стала безопасной) и итальянской, в первую очередь 
генуэзской, торговли на Средиземном море. Однако 
вряд ли решение проблемы лежит на пути отказа 
от мобильности и коммуникаций в пользу своего 
рода мировой пещеры. Наверное, его следует ис-
кать в другом направлении, а именно в совершен-
ствовании второй природы, что, как уже отмечалось, 
и является одной из важнейших граней процесса, 
известного как «прогресс».

И здесь стоит перейти к следующему аспекту про-
блемы, к тем способам очеловечивания окру жающего 
мира, которые человечество выработало в процессе 
создания и совершенствования второй природы. Ко-
нечно, человек всегда воспроизводит и укрепляет ее 
в процессе трудовой деятельности. Однако труд лю-
дей имеет важнейшую грань – совместный харак-
тер. Собственно, эта способность производить для 
других и вместе с другими порождает все богатство 
человеческой социальности. Однако нас интересует 
определенная и важнейшая для современной жизни 
особенность совместного труда людей, а именно спо-
собность к так называемым длинным проектам. 

Длинные проекты – это особый термин, приме-
няемый в  различных областях знания. В  эко но-
мической науке под ними подразумеваются проек-
ты инвестирования. Это проекты, инвес тиционная 
фаза которых тянется пять, десять и более лет. Для 
них нужны «длинные деньги», причем не очень до-

рогие, поскольку ожидать реализации приходится 
достаточно долго. Я же употребляю данный термин 
скорее в политэкономическом и даже социально-
философском ключе. В этом смысле речь также идет 
о масштабных проектах с долгим сроком реализа-
ции, особенностью которых является то, что польза 
от них для человека здесь и сейчас совсем не оче-
видна, хотя на самом деле она огромна.

Такие проекты известны с глубокой древности. 
Например, это громадные ирригационные системы 
Древнего Египта, Месопотамии или Древнего Китая. 
Нет сомнений, что системная ирригация сыграла 
определяющую роль в существовании этих великих 
цивилизаций и развитии человечества в целом. Од-
нако выгоды общества в целом и даже человечества 
вряд ли были понятны египетскому, шумерскому 
или китайскому крестьянину. Да и государственное 
насилие не имело определяющей роли, как стало 
известно из исторических исследований. У ранне-
государственных образований попросту не было 
сил, чтобы принудить громадные массы населения 
к выполнению таких работ. Скорее, причина лежала 
в особенностях религиозного сознания людей той 
эпохи, когда общая польза, в том числе для буду-
щих поколений, не осознаваемая на индивидуаль-
ном уровне, получала мифологическое, религиозное 
воплощение в представлении о фараоне, живом боге 
или о сыне неба и целых религиозно-философских 
системах. В этом смысле ошибочны разговоры о бес-
смысленности строительства, например, пирамид 
в Египте. Нужно понимать, что пирамиды – это об-
ратная сторона громадных ирригационных систем, 
воздвигнутых на Ниле. И  без одного компонента 
в той конкретной культурной ситуации, возмож-
но, не было бы и другого. Античная эпоха находила 
основания для реализации длинных проектов в по-
лисном сознании людей, их идентичности, сосредо-
точенной на полисе и его жизни. Соответственно, 
любое дело во благо полиса воспринималось как 
res publica, где общая собственность и общее дело 
укрепляют то потенциально бессмертное, в  чем 
античный человек преодолевал свою конечность, – 
полисно-гражданскую общину, с которой индивид 
себя идентифицировал. Долгие проекты Средневе-
ковья нашли свое выражение в строительстве со-
боров. Рекордсмен в данной области – Кёльнский 
собор, который строился с 1248 по 1437 г. Спасение 
бес смертной души – тот узловой элемент, который 
лежал в  основе долгих проектов Средневековья. 
Человеку было неважно, увидит ли он окончание 
строительства, так как само участие в строитель-
стве служило делу спасения его бессмертной души. 
И только Новое время предложило рациональное 
обоснование длинным проектам. Речь идет об идее 
прогресса – представлении о том, что человечество, 
развиваясь, живет все лучше и лучше, и наши дети 
будут жить лучше нас.
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Современные критики идеи прогресса часто ут-
верждают, что она нерациональна, что это всего лишь 
вера, причем зиждущаяся на христианских представ-
лениях о линейном ходе истории. Но с этим сложно 
согласиться. Все же развитие общества реализуется 
через деятельность людей. Понятно, что сама идея 
прогресса в своей наиболее развитой марксизмом 
форме вызревала постепенно, проходя ряд стадий, 
мифологизирующих те или иные сто роны этого про-
цесса, например, так называемый гоббсовский миф 
о естественном человеке, существующем в дикости 
до начала прогрессивного возвышения, или миф 
о  невидимой руке рынка как двигателе прогресса 
и многие другие. Вместе с тем идея прогресса по-
стоянно использовалась разными политическими 
силами в своих интересах. В руках господствующих 
классов и социаль ных сил она зачастую становилась 
элементом идеологии – ложного сознания, поскольку 
ис пользовалась в целях обоснования господства этих 
социальных сил, что оборачивалось своей же про-
тивоположностью, а именно поводом для того или 
иного «конца истории». Так, идею прогресса исполь-
зовали Ф. Фукуяма в своем труде «Конец истории» 
и А. Гор в теории устойчивого развития. Вследствие 
всего этого на идею прогресса ополчились с разных 
сторон, в  том числе господствующие социальные 
силы, полагающие, что они и так хорошо управляют 
и прогресс уже не нужен, а также критики современ-
ного порядка вещей, видящие в идее прогресса лишь 
элемент идео логии господства и не более. К послед-
ним мож но отнести, например, известного ученого, 
Т. Шанина, излагавшего свои критические взгляды 
в статье «Идея прогресса» [5].

Проблема в том, что как бы мы ни относились 
к идее прогресса, она давно стала не просто идеей. 
Она определенным образом организовала жизнь 
всего человечества и таким образом превратилась 
в непосредственный фактор существования. Выше 
я уже писал о том, что идея прогресса послужила 
обоснованием для осуществления длинных прое-
ктов, главным образом в Новейшее время. В част-
ности, речь идет о послевоенных десятилетиях как 
об эпохе длинных проектов, соз давших современ-
ный мир. Например, хотя канализация в  Париже 
в центральной части города была создана во вто-
рой половине XIX в. (если, конечно, не вспоминать 
древнеримскую и  средневековую канализации, 
понятное дело, совершенно другого качества), од-
нако и в предвоенные 1930-е гг. множество домов 
все еще были оборудованы выгребными ямами. 
И только после войны центральной канализа цией 
стали пользоваться все жители города. Система 
здраво охранения – именно как система, а не неко-
торое количество врачей, с большим или меньшим 
успехом излечивающих больных, – также появилась 
в XX в. (в СССР – известная система Семашко). Люди, 
как пра вило, мало понимают, насколько сильно от-

личался мир даже XIX в. от мира, в  котором они 
живут сегодня. И отличия состоят главным образом 
даже не в каких-то технологичных изделиях, кото-
рых раньше не было, а в тотальных системах жизне-
устройства. Можно вспомнить, еще, например, и си-
стему санитарного контроля, ведь порча продуктов 
была в XIX в. обыденным явлением. В кулинарной 
книге издания 1892 г. есть целая глава, посвященная 
описанию фальсификации продуктов и содержащая 
советы, как их избегать [6]. Речь идет о цементе и из-
вести в муке, крахмале в сахаре и др. 

Правоохранительная система в нынешнем виде 
также появляется в XX в. (впрочем, далеко не везде), 
тогда же был принят ряд наиболее значимых эле-
ментов, связанных с принципом ра вен ства граждан 
перед законом, признававшихся всеми странами 
мира. В XX в. произошли также решительные изме-
нения в градостроительстве: стали проектировать 
городское пространство как систему организации 
жизни и труда людей, а не как пространство, раз-
деленное на сферы символической конкуренции 
элит и зоны трущоб для рабочих и обслуживающего 
персонала. Громадную роль в этом процессе сыграл 
советский конструктивизм, что, конечно, прямо свя-
зано с  социально-экономическими из менениями 
в  стране, осуществлявшимися после революции 
1917 г. Электрификация не только производства, но 
и быта применительно к России и другим постсо-
ветским странам – это та самая лампочка Ильича, 
что стала предметом иронии в постсоветскую эпо-
ху. Но мыслимо ли сегодня неэлектрифицированное  
жилье? Промышленность потребовала решитель-
ного изменения системы образования… В общем, 
перечислять можно долго. Все это результат осу-
ществления длинных проектов, и  важнейшей их 
особенностью является то, что «откатить» их об-
ратно невозможно. Вернее сказать, можно, но это 
чревато массовыми страданиями людей, ростом 
смертности, существенным сокращением населе-
ния, т. е. человечество в таком случае должно со-
кратиться в несколько раз.

Собственно говоря, нынешняя пандемия как раз 
и  демонстрирует нам следствия такого «отката». 
В последние десятилетия система здравоохра нения, 
выстроенная с большей или мень шей эффективно-
стью по аналогии с советской системой Семашко 
в  большинстве стран мира, размывалась, возвра-
щаясь к привычной в XIX в. организации, состоящей 
из определенного количества врачей, которые с тем 
или иным успехом лечат больных. Впрочем, в неко-
торых странах, таких как США, эта система и не меня-
лась по большому счету, но в Европе в послевоенные 
годы система здравоохранения все же была создана. 
Временем сокращения и постепенной ликвидации 
этой системы стал ХXI в. Количество коек, под кото-
рыми подразумеваются, конечно, не сами кро вати, 
а весь комплекс оборудования, и в первую очередь  
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специалистов (от  врачей высокого класса до са-
нитарок), уменьшалось. Вернее, «оптимизирова-
лось» – именно так звучит современный эвфемизм, 
озна чающий элементарное сокращение и регресс. 
И грянул гром...

В связи с этим необходимо признать, что отказ 
от прогресса и даже значительное его замедление, 
я уж не говорю о регрессе, будет иметь и имеет край - 
не тяжелые, трагические последствия для чело-
вечества. А замедление прогресса и регресс в ряде 
областей достаточно очевидны, если, конечно, мы 
не станем всю материальную жизнь человечества 
сводить к производству новых гаджетов или делать 
вид, что повторение технологий полувековой дав-
ности, осуществленное с  громадными затратами, 
есть гигантский шаг вперед всего человечества (речь 
о полете к Международной космической станции 
корабля Crew Dragon компании SpaceX).

Необходимо помнить, что создание и укрепление 
второй природы является одной из важнейших черт 
общественного прогресса. При этом стоит осторож-
но отнестись к умильному заигрыванию с природой, 
с которой современный человек по большому счету 
и не сталкивается в своей обыденной жизни. Та при-
рода, с которой он имеет дело, есть давно в той или 
иной мере вторая природа, своего рода парк, соз-
данный человеком для своего удобства и поэтому 
уже имеющий черты некой «доброжелательности» 
к человеку. Оттуда возникают иллюзии, связанные 
с приданием природе черт субъектности, причем 
субъектности приязненной. Так как представления 
о прогрессе связаны с идеей освобождения челове-
ка, то появляются представления о том, что «свобода 
мыслится уже не как овладение и контроль, а как 

установление равноправно-партнерских отноше-
ний с тем, что находится вне человека: с природ-
ными процессами, с другим человеком, с  ценно-
стями иной культуры, с социальными процессами, 
даже с  нерефлексируемыми и  “непрозрачными” 
процессами моей собственной психики…» [7, с. 19]. 
И хотя освобождение человека как его социальное 
освобождение находится вне темы данной статьи, 
тем не менее хочется еще раз подчеркнуть, что раз-
говоры об установлении «равноправно-партнерских 
от ношений» с природными процессами при всем 
благостном их звучании не только разрушают смысл 
категорий субъекта и объек та в практике и теории 
(в частности, философии), но и приводят к проявле-
ниям опасного инфантилизма массового сознания. 

Природа не является субъектом в  практичес-
ком и «эпистемологическом» отношении человека 
и  природы. Природа не другой, с  которым мож-
но разговаривать, общаться. Поэтому и  говорить 
о каком-то отношении к человеку со стороны Все-
ленной можно только в  форме поэтической ги-
перболы или фантастики, как, например, в романе 
«Солярис» С. Лема. Однако не следует забывать, что 
природные процессы, как познанные, так и не по-
знанные человеком, могут с  легкостью смахнуть 
человечество как вид с «лабораторного стола» Все-
ленной в любой момент. И единственное, чем может 
ответить человек, – это овладение и установление 
контроля хотя бы над ближайшей зоной ареала оби-
тания, что человек и делает, создавая вторую приро-
ду. Вторая природа есть плод труда рук и ума чело-
века, плод его овладения природными процессами 
и контроля над ними, и в данном смысле тем более 
это не другой, а часть самого человека.
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УДК 009

ИСТИНА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ: 
 СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

М. Г. ВОЛНИСТАЯ 1), Е. Д. КОРКИЯ 2), А. К. МАМЕДОВ 2)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь 
2)Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, 119991, г. Москва, Россия

Исследуется новый дискурс об изучении истины в современной науке. Дан краткий ретроспективный анализ ос-
новных областей интерпретации истины. Эти направления не просто перечислены, но включены в общую схему 
современной эпистемологии. Показаны объем и относительная ограниченность таких понятий, как теория соответ-
ствия, эволюционная эпистемология, социогуманитарная кибернетика, адаптационизм и неоадаптационизм. Важ-
ное место отводится проблеме истины в художественном творчестве. Представлены устойчивые выводы о полифо-
ничности истины и ее мерцающем характере.

Ключевые слова: эпистемология; знание; истина; мезокосм; социализация; творчество; дизайн; адаптация; со-
гласованность; энактивизм; синергия. 

TRUTH AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON: 
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The history of science in any of its transformations and metamorphoses is, in fact, a search for and definition of the truth. 
As an example, I. Kant’s famous four questions start with the question «What can I know?». Thus, the search for truth as 
a subject of research has been a dominating force throughout human history. Of course, sociology as a social meta-science is 
also involved in this topic. A simple assertion of the existence of three concepts of truth, namely accordance, agreement and 
advantage, does not fully answer the prerequisites of contemporary discourse. The present article analyses a new discourse 
on the study of truth in contemporary science. We give a brief retrospective analysis of the main fields of truth interpretation. 
At the same time, these directions are not just listed but linked into the general outline of contemporary epistemology.  
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Of course, a greater bias is made towards the sciences of the social and humanitarian profile. That, however, does not exclude 
the necessary portion of the data of natural science research. In the article these data are not used as demonstrations, but as 
independent meta-scientific research. We give various examples of the complementarity of different branches of science. In 
particular, we show the scope and relative limitation of such concepts as correspondence theory, evolutionary epistemology, 
socio-humanitarian cybernetics, adaptationism and neo-adaptationism. A significant place in the article is occupied by the 
problem of truth in artistic creation. We also give sustainable conclusions about the polyphonicity of truth and its flickering 
character.

Keywords: epistemology; knowledge; truth; mesocosm; socialisation; creation; design; adaptation; coherence; enacti-
vism; synergy.

The many faces of history show us non-linearity and 
unpredictability of social development. Disillusionment 
becomes more and more common in the very process 
of cognition, in the rationality of reflection. There has 
occurred a certain split in man himself. On one hand 
is our dear physical reality, on the other is our rational 
understanding of it, which is affected by a number of 
ever-changing factors. This splitness puts the ques-
tions of the accuracy of our knowledge at the forefront, 
together with questions on the boundaries of delusion 
and the polyphony of our views. The life of people as 
a social-tribal being with its vicissitudes and a wide 
pa lette of variations is cognition. An individual realises 
their self through evolutionarily developed abilities to 
navigate and adapt (individually or collectively) to the 
environment. The picture of the world, which is con-
structed inside the mind of a man, the knowledge that 
he acquires is not and can be neither a homomorphic 
copy of reality nor the result of an ad libitum conver-
sion. Cognitive skills are involuntarily determined by 
the three-dimensional world, which people learn and 
transform using their natural abilities. The truth, para-
doxically, is corporeal, because it is framed by the pos-
sibilities of human cognition as a mesocosmically real  
being [1]. At the same time, in the cognitive mecha-
nisms of living beings, there is a vector for the ultimate 
freedom of the results of perception from the intro-
duced anthropological factors, and for consciousness, 
this comes from arbitrary or illusory constructs.

In the process of cognition and the corresponding 
cognitive practices, people deal with themselves, first 
and foremost, because any information is received 
through their cultural filters developed in the process of 
searching and developing as people. The world is com-
prehended through complex processes of idealisation, 
abstraction, mortification and coarsening. These mo dels 
are determined by the boundaries of their know ledge in 
a given segment of their social life [2]. This thesis is 
especially relevant for social sciences because here the 
researcher builds a picture of the world, which is deter-
mined, first of all, by its mesocosmic position. It should 
be recognised that people as a whole, by their non-al-
ternative socialness, are always looking for social guide-
lines and ways to adapt to the world. The person looks 
into the world and sees his face: generally speaking,  
the picture of the world to a certain extent bears the 
stamp of the personality of the subject creating it [3]. 

In social cognition, to a great extent (although it’s the 
same in natural sciences), people perceive the world by 
literally letting it pass through their soul (M. Scheller, 
F. Jacobi), their cultural capital. J. Ortega y Gasset no-
ted that Cartesian man was antipathetic to history and 
subjective experience because at the time man did not 
act «more geometrico».

Existential problems are already by definition eter-
nal, they are pondered time and time again depending 
on the needs of the cultural space and the personality 
of the researcher. It is no coincidence that respected 
thinker of the 20th century B. Rassell marked dialogical 
substantivity of philosophy, where the acquired answers 
are not as important as the questions that are generated 
in the process of pondering, in reflection. Humanitarian 
reflection is the answer to eternal questions in a histori-
cal and cultural context. At the same time, scientific 
theories, if they wish to remain scientific at their core, 
are neutral to all kinds of versions of ontology, epis-
temology, and axiology. Thus, depriving themselves of 
the general potency of teleology, the value of interpre-
tation, and hermeneutics, the exact sciences (a term the 
author disagrees with) have substantially constricted 
their field of influence.

In socialisation or self-creation of personality, peo-
ple try to: know him or herself, for they are in search of 
their I, their identity, which simultaneously lies in their 
creative hands and is constantly slipping away from 
them. Secondly, they seek to understand themselves, 
to interpret themselves in the I Am the World system. 
Third, they construct their lifeworld and themselves. 
Every moment of cognition is burdened by the past and 
fraught with future (G. W. Leibniz).

In literary creation, reality undergoes further meta-
morphoses. It is multi-layered and discrete, the past, 
present and future are superimposed on each other, mi-
xing into wonderful metaphorical constructs (M. Proust: 
«Today is yesterday’s tomorrow, or tomorrow’s yester-
day»). A writer, similarly to M. Chagall’s «Blue violinist», 
offers the reader to travel to polyphonic virtual worlds 
of characters, where history isn’t conventional, but fan-
tasy as seen by the writer. Consequently, a single truth, 
as it was in the medieval discourse, does not exist, but 
a multitude of truths are presented. Truth as its product 
is created and arbitrarily declared by the author (for 
example, N. V. Gogol’s devil in «Christmas eve»). The 
narrator departs from reality, but all his fantasies are 
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generated by reality, which means that they are true or 
may be true (S. Dali, «Premonition of civil war»). They 
remain just words, an image and a correlative, and not 
the actual reality. Thus, words are more real than reality 
itself, because words are expressed, published. Mean-
while, the reality is a moment of being, it mimics, can 
be interpreted in different ways and in different systems 
(F. Kafka, «Angels don’t fly»).

The assertion that people design themselves and 
their world inevitably leads to the question about the 
rules and boundaries of free construction of reality. 
Even I. Kant in his «Critique of pure reason» (1781) 
raised the question of the boundaries of the intelligible 
world and further strictly divided the world of noumena 
and phenomena [4].

According to the classical – based in antiquity – 
correspondence theory of truth, the truth is the cor-
respondence (or rather adequacy – authors’ note) of 
knowledge to an object. Knowledge is the cognitive 
attitude of people to their environment. In the process 
of active converter (I. G. Fichte, «Wissenschaftslehre») 
activities, people know the world through transfor-
ming it, when processing information coming from the 
outside (think G. W. Leibniz’s marble analogy). Know-
ledge corresponds, at least it should, to the object, since  
the subject itself is the result and the actor (one of) the 
trans formation of the world, which lets the subject sur-
vive. Acquired human knowledge and experience (reli-
gious and artistic as well) have unconditional adaptive 
value, they form the necessary first social capital and 
skills in search activity and social orientation. Cultural 
practices as an element of practical transforming activi-
ty also become an integral ada ptation segment, through 
games, imitation, and comprehension [5]. Also, even 
religious symbolic actions and rituals (prayer, singing, 
meditation, austerity, etc.) support different systems of 
self-control; awareness of the sacredness of such prac-
tices unites social groups.

Non-adaptationist approach (F. Vuketych, F. Vare-
la and U. Maturana) defines people as an operational-
ly closed system, actively «tasting the world», rather 
than a «claymation», flexible yet passive or a J. Locke 
tabula rasa. It is proclaimed that it is wrong to regard 
truth simply as a form of adaptation, and the result of 
adaptation practices [6], to it we must add the provi-
sions of constructivism. Whilst being one – absolute 
and unchanging – the truth, writes J. Ortega y Gasset, 
cannot be the property of our abilities, perishable and 
transient [7].

E. Oeser, within his paradigm, advocates that evo-
lutionary epistemology is not as adequate as the cohe-
rence theory of truth, defining it as the theory of evo-
lution theory of the truth of coherence, which refers to 
«diachronic coherence of areas of knowledge, which is 
based on the logic of successive cognition processes, 
which precedes the logic of the products of cognition 

1 Hereinafter translated by M. V., E. K., A. M. 

(statements and systems of statements) since it is al-
ready rooted in the structures of the human cognitive 
apparatus as something genetically a priori»1 [8].

According to this position, the reality is fleeting 
and discrete. A subject can only cover a small portion 
of the elusive moment of life, and therefore we are – 
in the sense of coherence theory of truth – never have 
clear unbiased access to the truth. Our knowledge is 
inadequate, it is not a mirror of reality, nor is it isomor-
phic. Therefore, we rely, as there are no other options, 
on the knowledge that has been formed throughout 
the history of man as a species, i.e. on the diachronic 
coherence of the development of knowledge. For each 
individual there is an innate metric of the probabili-
ty of expectations of obtaining a certain knowledge, 
cognitive optics, which developed in the process of 
living and acculturation; this is optimal for the real 
functioning of the cognitive system. Oeser draws on 
H. Lorentz’s fundamental thesis in evolutionary epis-
temology that ontogenetically a priori knowledge is 
phylogenetically a posteriori. Evolutionary epistemo-
logy can be viewed as an attempt to explain the a priori 
structures of our knowledge through evolution and «to 
dynamise» these structures [9].

The classical correspondence theory of truth is 
based, according to A. F. Oeser, on the concept of empi-
rical realism, which is characteristic of the old para-
digms such as the classical mechanics of I.  Newton 
(«Hypo theses non fingo / I frame no hypotheses»). To 
a greater extent, hypothetical realism is removed from 
reality, which presupposes not only the ontological exi-
stence of reality but also the problem of its adequate 
reflection. The following is a position shared by Oeser 
and it is internal realism with the actualisation of the 
coherence theory of truth, which is characteristic of 
theories of nonclassical or post-nonclassical rationality. 

In the scientific matrix of a coherent theory of truth 
and understanding of the conditionality of the results 
of human cognition by its place in the process of cos-
mic evolution, evolutionary epistemology reveals the 
roots of some delusions of the collective human mind. 
It reveals the mesocosmic roots of erroneous conclu-
sions and ideas, cognitive failures (a certain tolerance 
of convention) of the science of that time. It is worth 
noting that even the discarded scientific concepts that 
no longer have the conductive correlate, in reality, can 
hardly be called completely false, because the diversity 
of life (primarily social) provides the researcher with 
a wide range of interpretations and a field of further 
scientific research (Feyerabend’s principle of prolife-
ration).

G. Vollmer, the author of the evolutionary theory of 
knowledge, shows that our perceptual illusions, intui ti-
ve erroneous judgments, and expectations are program-
med mesocosmically. The delusions of the collective  
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human mind, fundamental in the history of science, 
have a mesocosmic origin [10].

From the point of view of evolutionary epistemolo-
gy, the cognitive activity of living beings is determined 
by the peculiarities of their bodily organization. The 
fact that the human mind does not mirror the world 
was shown by F. Bacon in his work «The idols of the 
four idols of the mind criticism». Idols of the genus are 
something present in human nature, in each of us as 
a representative of the species homo sapiens. This is 
due to our certain bodily organization, evolutionarily 
developed adaptation to the world, to the so-called 
mesocosm, as the evolutionary epistemologists of the 
L. Altenberg school of philosophy say; some aspects 
have also been highlighted by the General system theo-
ry creator, L. von Bertalanffy.

The human eye is adapted to a particular optical 
window, which is a quite narrow spectrum of electro-
magnetic waves that can be sensed by the retina of the 
human eye. Likewise, humans hear only in a strictly de-
fined acoustic window; it lacks the potency to perceive 
ultrasonic signals that some animals use in the process 
of communication. A priori knowledge is not arbitrary 
pre-experience knowledge but is a product of historical 
development.

In what is now an in-style book, «Head against the 
wall. Biological limitations of thinking» R. Riedl notes, 
that our cognitive abilities are framed by dynamic 
boundaries of preformed cognitive abilities. R. Riedl 
calls attempts at cognitive leaps Munchausen-esque 
or metaphysical aspirations of epistemological science.

Completeness and successful learning outcomes are 
based not only and not so much on linguistic and logi-
cal coherence, as on the current functional coherence 
abilities of the human brain as a self-referential system. 
That is formed as a result of the evolution of natural 
functional coherence mechanisms and technologies of 
cognition.

One of the most influential modern concepts in cog-
nitive science continues to develop the ideas put for-
ward by the founders of the evolutionary epistemology 
of K. Lorenz’s social circle. We are talking about the 
concept (F. Varela, et al.) of incarnated, or bodily, know-
ledge.

Knowledge is bodily, it is embodied, directly pre-
determined by physical human investment, due to the 
elaborated mesocosm abilities at reflecting reality. The 
known and the how it is known depend on the body 
structure and its specific functional features, social 
orientation and movement in space. There are bodily 
threads that control the mind.

In the matrix of modern epistemological research, it 
is postulated that cognition as a complex process is not 
only the embodiment of the logic of unsurpassed intel-
lectual rigour but also bodily affected and determined 
by bodily capital.

When defending the unity of body and spirit, M. Mer-
leau-Ponty remarked that the spirit is the other side of 
the body. It is firmly embedded in the body, anchored in 
it. People perceive themselves bodily: «I am not in front 
of my body, I am not in my body, rather I am my body».

F. Nietzsche in 1881 emphasised the «human, all 
too human» understanding of the truth: «We philoso-
phers… we must constantly give birth to our thoughts 
out of our pain and maternally endow them with all that 
we have of blood, heart, fire, pleasure, passion, agony, 
conscience, fate, and disaster. Life – to us, that means 
constantly transforming all that we are into light and 
flame, and also all that wounds us; we simply can do 
no other» [11].

The corporality of consciousness is closely related 
to the idea of its situationality. Corporeal means ter-
ritorialised, located in a certain space of life, which is 
topologically and temporally structured. The cognitive 
system is built-in, rooted both internally – in the ma-
terial neural substrate that provides its activity, and 
externally – included in the external situational phy-
sical and socio-cultural environment. It is impossible 
to understand the cognitive and creative activity of 
people, if we abstract from the subject of cognition as 
a living organism, which is included in a certain situa-
tion that has a peculiar configuration, i.e. operating in 
environmentally defined conditions. Every cognitive act 
expands into a certain situation with certain topological 
properties; it is realised here and now.

Body consciousness is not just active, it is enacted: 
consciousness performs its cognitive functions in action 
and through action. Through actions, motor activity, 
the cognitive abilities of a living organism are formed 
both in ontogenesis and in phylogeny.

The sensorimotor meaning of the bodily I is demon-
strated by the psychologist D. Legrand – the bodily I not 
only observes actions from the outside and is not just 
the instigator of actions, it in itself is feeling and action. 
The body is the point at which action and perception 
converge... At the bodily level, having pre-reflective 
self-awareness means experiencing the coherence of 
action and perception.

Cognitive activity in the world creates the environ-
ment itself in relation to the cognising subject – in the 
sense of selection, picking out and by the cognising sub-
ject from the world which corresponds to his cognitive 
abilities and attitudes. F. Varela connects enaction with 
the well-known concept of the event by the German 
thinker M. Heidegger, namely with the double condi-
tioning of the act of birth as being and as historicity. 
Enaction is an event, i.e. joint and coordinated being 
of the subject and the object cognizable by him, their 
coherent and iterative birth and coordinated transfor-
mation.

So, it is impossible to understand the work of the 
human mind, the cognitive abilities of the human 
intellect, if the human mind is abstracted from the  
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organism, its corporeality, the ability to perceive in 
a certain way through the senses, an organism included 
in a special situation, an environment that has a certain 
configuration [9]. The mind exists in the body, and the 
body exists in the world, while the bodily being acts, 
hunts for something, reproduces itself, dreams, ima-
gines.

The world around us, as F. Varela noted, can be 
chara cterised not by means of attributes, but by means 
of potentials that are revealed, actualised by means 
of people’s involvement in the world, the so-called 
ena ction. One of the decisive arguments in defence of 
the plurality of truths and, accordingly, the plurality 
of realities of living beings is based on the idea that 
every living being, and man to the highest degree, 
not only reflects the world but also actively builds 
and constructs it. All this leads us to the problems of 
constructivism – a very relevant topic for reflection in 
philosophy, psychology, psychotherapy, and commu-
nication theory.

Constructivism began to develop actively in the 
theoretical reflections of the Modern Age, in the views 
of G. Vico and G. Berkeley, who have focused on the 
knowing and the thinking subject in the matter. G. Vi-
co’s maxim sounded like this: A person can know only 
what he knows, i. e. in the process of his knowledge of 
the world, a person turns only to his own experience 
and rethinks only this experience. Berkeley, who drew 
attention to the concept of being, or existence, argued 
that «to be is to be perceived», that the subject can only 
access the content of his consciousness, and the world 
of experience is only the world of knowledge. In this 
way, the subjects deal in the process of cognition and 
activity with themselves, they cannot get away from 
themselves. To a certain extent, this fits in with Vol-
taire’s position «I am a body and I think». The subject is 
constantly revolving in the circle of his own experience. 
The German classics I. Kant and J. G. Fichte can also be 
referred to as constructivists. Reason displays, accor-
ding to Kant, spontaneous and autonomous activity: it 
shapes and constructs experience. The I, according to 
Fichte, is busy and active. From the I, on the basis of the I 
appears the non-I; I and not-I combine with each other 
and form each other. The I creates the romantic German 
landscape of forest and mountains that the I perceives, 
but the not-I also creates and shapes the I.  

Representatives of the humanitarian wing (not an 
oxymoron – authors’ note) of cybernetics H.  von Foer-
ster, G. Bateson, P. Watzlavik, and the creator of genetic 
psychology J. Piaget can be seen as successors to the 
ideas of constructivism.This kind of naturalistically 
based constructivism thus arose from evolutionary ap-
proaches in epistemology and cybernetics, especially 
from the so-called cybernetics of cybernetics, or se-
cond-order cybernetics, i. e. cybernetics as a theory of 
knowledge. Since people actively build and create the 
world around them, the idea of truth and its criteria 

changes radically. Truth is what serves the adaptation 
and survival of the human body. That which is viable, 
that which promotes social adaptation and orientation, 
is the truth.

Constructivism as a theoretical concept finds sub-
stantiation in cybernetics, more precisely. The two basic 
concepts of cybernetics – cyclical causality and structu-
ral conjugation of systems – are commonly used in con - 
structing the concept of radical constructivism, in 
the form, for example, as constructed by E. von Gla-
sersfeld. Cyclic causality is the basis of the concept of 
homeostasis, i.e. negative feedback, through which the 
system can return to a state of equilibrium, despite  
the constantly present internal and external disturban-
ces, and maintain its integrity. Homeostasis mecha-
nisms underlie the self-maintenance of a  complex 
human body and the functioning of automata, as 
well as many technical systems studied by cyberne-
tics. Meanwhile, synergetics studies different types of 
connections: not only negative feedbacks that ensure 
self-maintenance and preservation of integrity, but also 
nonlinear positive feedbacks that provide a very rapid, 
avalanche-like development of complex systems. 

Cyclic causality determines the property of self-re-
ference. Any self-organising system of inanimate or li-
ving nature or society organises itself, being separated 
from the surrounding world (maintaining its integrity) 
and built into it, open to it (openness as a condition 
for self-organisation). A living being (a living organi-
sation) realises itself as a living system through the 
production of its operations, it, as causa sui, recrea-
tes itself (autopoiesis). The subject and the object of 
cognition are also linked by feedback, the subject is 
inscribed in the environment, and the environment 
is inscribed in it. They create, and in the process of 
this collaboration create each other. Knowledge flows 
not just from the subject or the object, but from this 
bundle of subject & object.

The second concept, which has received significant 
development in the theory of autopoiesis by H. Matu-
rana and F. Varela, is the concept of structural conjuga-
tion of the organism and the environment of its activity, 
the subject and the object of cognition. In the cyclic 
process of mutual determination, the subject and the 
object of cognition turn out to be mutually adjusted, 
adapted to each other, they have undergone the process 
of co-evolution, otherwise, there would be no survival. 
The subject is not only open to the environment but 
also operationally closed, which enables it to maintain 
its identity [12].

On the basis of these two concepts, the concept of 
H. von Foerster derives radical conclusions that every-
one is in the closed world of their own, because they 
develop and construct their reality, and thus the con-
cept of truth is the invention of a liar. Therefore, the 
goal of cognition is not the search for truth, but its very 
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process, just as dance arises in the process of dancing 
and is a self-fulfilling goal.

The fundamental idea of cybernetic thinking is the 
idea of cyclicity, feedback, self-reference, and self-struc-
turing. No system could survive without the ability to 
maintain and reproduce its behaviour and its organisa-
tion. There is always a cyclical moment in self-organi-
sation: it is, in fact, the organisation of the organisation. 
The consciousness of consciousness is self-awareness, 
and understanding of understanding is self-under-
standing. The world around us in the form in which we 
perceive it is our invention. Instead of worrying about 
external reality inaccessible to us, it is wiser to focus 
attention on the world that we build in the process of 
interaction and communication with other people, on 
the world of our experience.

According to Heinz von Foerster, everything that is 
said is said by an observer (because there is no obser-
vation without the subject). Descriptions are always 
self-descriptions. The question that is asked, as a rule, 
already contains the answer that can be received. There-
fore, he recognises as legitimate only those questions 
that are pure: for him, there is no ready-made answer. 

In 1974 this brought H.  von Foerster to the de-
velopment of the original concept of cybernetics of 
cybernetics, or second-order cybernetics. Indeed, cy-
bernetics is defined by the isolation area of research 
which, unlike traditional disciplinary areas, acquires 
the property of self-applicability. Cybernetics itself 
(a term introduced by the physicist A.-M. Ampère in 
the first half of the 19th century) is the research subject 
in cybernetics. «Cybernetics of the first order separates 
the subject and the object, it points to the supposed 
independent world out there, outside of us», notes 
H. von Foerster. «Cyberne tics of the second order is in 
itself cyclical: people learn to understand themselves 
as a part of the world, of the world that they in tend  
to observe. The whole situation of description shifts to  
another area in which people are suddenly forced  
to take responsibility for their observations» [13]. In 
an effort to develop second-order cybernetics H. von 
Foer ster is, undoubtedly, following the ideas (some-
times quite paradoxical) of G. Pask, whose research 
goal was on the need to humanise cybernetics, actua-
lising it in arts and everyday life.

«We do not reflect, but invent and design the world», 
H. von Foerster notes [10]. «We are not able to find out 
what the reality is. Therefore, we are constantly rein-
venting and reconstructing our reality and our present 
being. Since the world is our invention, each of us is 
cognitively alone, and hopelessly at that. For each of 
us perceives and comprehends the world to the extent 
of our own cognitive capabilities. Everyone masters and 
activates their own world for themselves, constructing 
their own reality. The concept of truth is a real chame-
leon in the history of science, which always takes on dif-
ferent colours – in accordance with the position of the  

one who uses it. Therefore, the goal of cognition is the 
process of cognition itself» [9]. Buddhists are right when 
they say that you pave your path while moving along it 
because the path is not something eternal and prede-
termined. The path appears at the moment of move-
ment, the road is laid in the course of moving along 
it. The constructive theory of knowledge is determined 
by people’s curiosity about the world; it is a doctrine 
of curiosity.

Developing an original cybernetic epistemology, the 
Anglo-American psychologist Gregory Bateson intro-
duced the phenomenon of looping and loop structures. 
The researcher, in practice, substantiates the theory of 
nonlinear cyclical causality, ambiguity and retroactivity 
of relations that are established between the indivi dual 
mind and its environment. With regard to the mea ning 
of the message, he spoke about a  double bond and 
a double order. That is about the text and context of 
messages which can be directly opposite to each other. 
The subject in this case lives simultaneously in two dif-
ferent worlds, operates with two different, sometimes 
directly opposite, truths. 

The individual mind transcends its bodily certain-
ty and dissolves in its ecological environment, in the 
networks of the collective mind. The individual mind is 
immanent, but not only to the body but also to circuits 
and messages outside the body. There is also a great 
Intelligence, in which the individual intelligence is only 
a subsystem. G. Bateson further developed the ideas ex-
pressed by another cyberneticist W. Ross Ashby in the 
1940s. 

P. Watzlawick’s basis for constructivism in «The in-
vented reality» (1984) is usually presented in the follo-
wing quotes. We construct reality while we assume that 
we perceive it. What we call reality (individual, social, 
ideological) is an interpretation constructed through 
communication. The patient is enclosed in a systemic 
structure that makes up their world. Therefore, the-
rapy should be to destroy this structure. By changing 
the way the patient sees the world, other people, and 
themselves, we awaken their strength to overcome the 
disease: It is impossible not to manipulate. The atten-
ding physician also manipulates, destroys the patient’s 
structures, invents a  reality that can become a  new 
positive reality for the patient, in which their health 
condition will improve.

From P. Watzlawick’s point of view, there is no sin-
gle reality. What exists are different versions of reality, 
which may even contradict each other. The proposed 
psychotherapeutic method «Be spontaneous!» means 
a call to play with reality, to soft mutual adjustment to 
the surrounding world, to create oneself and the world 
in order to better adapt to it.

P. Watzlawik built his constructivist theory of com-
munication on the following axioms.

1. It is impossible not to communicate. Every beha-
vioural act entails communication.
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2. Any communication has two aspects: the content 
and the ratio (manner, transmission code). Moreover, 
the second aspect is in a sense metacommunication 
(«the how» of communication is more important than 
«the what» of communication).

3. The nature of the relationship (approval, opposi-
tion, denial) depends on the placement of pauses in the 
sequence of acts of communication between partners. 
To establish a harmonious relationship, one should find 
means to renew the relationship. The most unbearable 
thing is to be ignored.

4. Human beings use two methods of communi-
cation: digital (complex logical syntax with a lack of 
semantics) and analog (using images, personalised sto-
ries, word games, quotations, reformulations with rich 
semantics).

5. Any communicative exchange is symmetrical or 
complementary, depending on whether it is based on 
equality or difference.

The advantage of this position is that constructivism 
expands the space of the possible. It allows us to play 
freely with reality and with our experience, which was 
expressed by I. Kant in his idea of imagination as a pro-
ductive ability of cognition. Imagination opens up a set 
of possibilities in any thing or event, as well as shades 
or perspectives of a different vision. The world appears 
to us in a free suspended state, we can rebuild it at our 
discretion, experiment, and wait for a response from it.

Secondly, constructivism emphasises the impor-
tance of creating meta-reality in the communication 
process (which was pointed out by P. Watzlawick), in 
which the attitude plays a greater role than the content 
transmitted.

Thirdly, constructivism focuses on the possibility 
of constant and active creation of reality and oneself, 
individual emergence, the dissolution of the subject’s 
self in the world around them, in the activity, in the 
communication networks that they create and which 
then create them.

The main drawback of the position of construc-
tivism is that the subject of activity, actively creating 
reality and building themselves in interaction with it, 
does not meet any resistance from reality, it gets stuck 
in reality, without noticing the boundaries between 
own experience and reality as such. It’s not just rea-
lity that gets stuck, but also the human experience. 
Facts, as we all know, are stubborn things, but if people 
question the facts themselves (lat. Factum – something 
is done or made), if facts become hypotheses, then it 
becomes a «do what you want» situation. People can-
not escape from themselves, go beyond the boundaries 
of their experience, their perceptions and thoughts. 
They look into the world, and see in it, as in a mirror, 
themselves, albeit in a different way. Everything is the I 
and everything is not-I, everything is a product of my 
works and imagination. 

The criticism of radical constructivism, on the one 
hand, comes from the position of evolutionary episte-
mology, and on the other, from the position of nonli-
near dynamics and synergetics.

K. Lorenz and his pupils R. Riedl, E. Oeser, G. Vol-
lmer, and F. M. Vuketic showed that knowledge and 
perception are not the result of an arbitrary construct 
of the world. This is a form of adaptation of a living or-
ganism to the surrounding world, developed by a long 
evolutionary path. G. Vollmer, being close to the L. Al-
tenberg circle of evolutionary epistemologists, holds 
the position of hypothetical realism. The window to 
reality that opens to people (a certain optical window, 
a certain dormer window) is a mesocosmic window. The 
mesocosm is a world to which man is evolutively adap-
ted. J. Piaget, too, generally speaking, was not inclined 
towards radical constructivism and called his position 
ontological minimal realism. 

In the very cognitive mechanisms of living beings, 
a vector is laid for the maximum possible purity of the 
results of perception from what is introduced, inclu-
ding concrete bodily factors, and consciousness – from 
its arbitrary, subjective structures. K. Lorenz calls this 
important phenomenon objectification. The possibi-
lity of objectification is a way out of the endless circle 
of recursion and mutual subject-object determination. 
Whene ver we manage to explain the origin of any ele-
ment of our experience through internal, subjective 
processes or states and exclude it from our conside-
ration of super-subjective reality, we in our knowledge 
come one small step closer to what exists independent-
ly of our knowledge. Our picture of objective reality is 
built exclusively from such steps. The material world, 
divi ded into objects which we perceive, arises only 
through the fact that we abstract from the subjective 
and the ac cidental. Something that allows us to believe 
in the reality of things is ultimately the constancy with 
which certain external influences appear at the same 
time and in the same regular connection with each 
other in our experience, despite all the changes in the 
perception of conditions and internal conditions of 
our selves... Therefore, activities related to abstrac ting 
are called objectifying and the act of cognitive activity  
is cal led ob jectivation. K.  Lorenz’s position can be 
summarised as follows, objectivation acts on the pri-
mary level of physiological mechanisms of perception 
and it largely formed conceptually thinking (K. Lorenz, 
«Behind the Mirror»). It is postulated, that the objecti-
fied perception of surrounding space peculiar to man 
is not given a priori, it is formed and determined in the 
process of acculturation of living space.

K. Lorenz also spoke about deliberate rational ob-
jectification, which continues non-reflective physio-
logical objectification, which brings us to the religious 
aspect of the problem, which has not received signifi-
cant inte rest in science. E. Knyazeva notes: «Religious 
asceticism, in our opinion, is not some kind of whim or  
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experimentation with one’s own body, but a reflection 
of a deep spiritual and bodily need of people, which fits 
into the general series of the phenomenon of objecti-
fication and deserves serious consideration within this 
framework. The bodily approach, which has taken the di - 
rection (and rightly) of introducing the body into the fo- 
 cus of analysis; thus, we must take into account this 
need as a significant counterfactor» [9]. 

Criticism of radical constructivism also comes from 
the side of synergetics, where H. Haken designated the 
position as reality-based constructivism or construc-
tivist realism.

According to synergetics, we do have real limitations 
of our potency, not all of us can do deus ex machina-type 
feats in this reality and sculpture it as we please. Reality 
is not infinitely flexible and cannot voluntarily bend 
under the actions of people, but there are boundaries of 
both constructivism, and, moreover, voluntarism. The 
constructive and creative activity of people, in order 
to be successful, must be guided by natural limita-
tions in the form of their own ways of co-evolution of 
complex systems, the spectra of their structures-at-
tractors, which are determined by the internal pro-
perties of the complex systems themselves, the sur-
rounding world itself. It is possible to realise, design, 
build, but only what is determined and consistent  
with internal tendencies.

The synergistic vision of the subject-object connec-
tion is such that the subject of cognition with certain 
attitudes and constructs of consciousness constructs 
the surrounding natural and social world not at ran-
dom, but «hits the keys of the possible». Strikes on 
the keys (according to the established rules) – the car-
ving of new forms, awakening the world to its own new 
life, a trigger for the beginning of the self-organisation 
processes.

Using cognition to try to enter into the nature of  
being, people with their consciousness make irreversi-
ble and inevitable changes to it, as shown in non-clas-
sical science, in quantum mechanics in early and then 
late 20th century, and in nonlinear dynamics and syner-
getics. People become accomplices from the conjugated 
process of the birth of nature, the process of their de-
velopment in it.

The possibility of knowing the world in principle, 
its mesmerizing intelligibility, is connected with the 
fact that all the elements in the Man and the World 
System as a  complex dynamic structure co-evolve 
when ente ring into a complex process of collaboration. 
Adaptation is multivariant and active: man converts, 
probes, samples, and experiences the world and waits 
for a response from it; thus, designing themselves and 
their mesocosm world. Coevolution at the biological 
level is associated with the formation of ecological ni-
ches, and at the level of human cognition and activi-
ty – with the formation of cognitive niches that fit into 
cognitive landscapes.

I. Kant (and before him, Nicholas of Cusa, and then 
mathematician É. Galois wrote about the proportio-
nality of knowledge and ignorance) spoke about the 
impossibility of absolute delusion. All knowledge, our 
knowledge is always enclosed in ignorance, noted Pro-
fessor V. Nalimov [14, p. 19]. Ch. Darwin completed his 
theoretical work by defining the scope of applicability 
of the theory, denoting, in fact, things-in-themselves, 
the border of the intelligible world. Theories and con-
cepts rejected in the course of the historical develop-
ment of science, contain a certain fraction of truth, 
and were applied in human activities. They were the 
primary form of human adaptation to the world and 
its survival in it.

Thinking is nothing other than the adjustable teleo-
logical and evolutionarily asserted delusion. It is in this 
delusion that insight and new viewpoints appear. From 
dead-end branches of knowledge emerge unorthodox 
scientific constructs, a symbiosis of new hypotheses 
(I. Pavlov on the light at the end of the tunnel).

The multivariate process of coevolution, as a result 
of which a stable mechanism of objectification of the re-
sults of cognition has been developed, is subject to con-
stant change, i.e. it evolves and develops in accordance 
with the challenges of the time. The world has become 
more complex and vaster before our eyes. We began to 
suspect that history and life cannot and should not be 
governed by principles, like books on mathematics, said 
J. Ortega y Gasset [7].
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Выявляются социально-философские основания суждения о  феномене инвестиционного гражданства в  креа-
тивном обществе с этической точки зрения. Демонстрируются различные способы оценки развития формы и со-
держания инвестиционного гражданства в  качестве социального и  морального прогресса или регресса. Раскрыта 
парадоксальная природа выбора представителей креативного класса между этически обоснованной возможностью 
инвестирования в выгодное для индивида гражданство и необходимостью его ограничения с моральной точки зре-
ния европейского сообщества, выражаемой в публичном пространстве и официальном политическом дискурсе ЕС.
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THE ETHICAL DILEMMA OF CITIZENSHIP BY INVESTMENT
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The article reveals socio-philosophical basis for judging the phenomenon of the citizenship by investment in the creative 
society from the ethical perspective. Different ways of assessing the development of forms and content of the citizenship 
by investment as social and moral progress or regress are demonstrated. The paradoxical nature of the creative class choice 
between a sound possibility to invest into the beneficial citizenship and a necessity of its limitation from the moral point of 
European community view, expressed in public space and the EU official political discourse, is explicated.
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Введение

Развитие социальной действительности конца 
XX – начала XXI вв. характеризуется противоре-
чивыми стремлениями разрушения и построения 
стен между различными регионами. Мир становит-
ся более открытым для все возрастающего количе-
ства обладателей символического капитала, вошед-
ших в ядро креативного класса. Но в то же время 
появляются и новые непреодолимые препятствия 
для экономических мигрантов в  различающихся 

по качеству жизни странах, в том числе и для креа-
тивной элиты. Одним из возможных инструментов 
пре одоления подобных преград для мобильности 
креативного класса является приобретение граж-
данства, позволяющего беспрепятственно передви-
гаться по большей части государств мира.

В условиях консьюмеризации и последующей креа-
тивизации института гражданства в интересах опре-
деленных социальных групп, демонстрирующих  
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высокий уровень профессиональной и досуговой 
мобильности, зарождается исследовательское на-
правление в теории права, обосновывающее воз-
можность и  необходимость покупки «лучшего 
гражданства» представителями мировой элиты, 
формирующей ядро креативного класса. Одна из 
причин введения новой категории гражданства, 
с точки зрения ее создателей, заключается в том, что 
«большинство гражданств не являются достаточно 
хорошими, оказывают негативное воздействие на 
жизнь их обладателей как внутри, так и вне страны 
гражданства»1 [1, p. 9]. 

Гражданства существенно различаются по каче-
ству, поскольку наделяют каждого индивида опре-
деленным статусом, тем самым предоставляя ему 
разные уровни свободы передвижения и получения 
достойного образования, достижения богатства, под-
держания здоровья и в целом перспектив жизни. Се-

1Здесь и далее перевод наш. – И. М.-Д.

годня активно формируется специализированная 
коммерческая инфраструктура для приобретения 
гражданства, которая не всегда поддается управле-
нию и контролю со стороны как государственных, так 
и международных организаций. Дискуссия о прием-
лемости такой деятельности и поиске аргументов за 
и против нее выходит за рамки национальных и го-
сударственных интересов и оказывается в 2019 г. 
в центре внимания Европейской комиссии [2; 3]. 

Данная статья рассматривает возможность кри-
тически оценивать инвестиционное гражданство 
даже в предельно толерантном креативном обще-
стве. Любая форма жизни поддается аргументиро-
ванной критике [4], а ее оценка может быть обосно-
вана либо опровергнута в той мере, в какой форма 
жизни претендует на валидность, заявляет свое 
право на существование в нормативном поле обще-
ственной жизни.

Клуб «суперграждан»

Изучая топографию «индекса национально - 
с тей» [5], можно прийти к выводу о возможности 
создать универсальную карту «распределения уяз-
вимости», руководствуясь вопросом Дж. Батлер: 
«Чьи жизни больше погружены в ощущение бренно-
сти и ранней смертности?» [6, с. 52]. Выделим одним 
цветом некоторые регионы (обозначим их как как 
«сносная жизнь» [6, с. 44]) , а оставшиеся закрасим 
другим. 

Индекс «качества национальностей» [5], с точ-
ки зрения его создателей, демонстрирует первый 
объективный рейтинг гражданств в мире на ос-
нове компаративного анализа внутренних (таких 
как экономический рост, развитие человеческого 
капитала, обеспечение мира, стабильности и безо-
пасности) и внешних факторов (в том числе без-
визовый проезд в определенное количество стран, 
возможность проживания и  работы за рубежом 
без каких-либо ограничений, касающихся ино-
странцев, и др.). Согласно данным 2018–2019 гг., 
гражданство Республики Беларусь имеет «низкое 
качество», Российской Федерации – «среднее каче-
ство», стран Европейского союза – «очень высокое 
качество» [5]. 

У читателей подобных текстов с  красочными 
графиками, диаграммами и  таблицами между-
народных рейтингов может и должно возникнуть 
ощущение неоправданной дискриминации в поль-
зу искусно подобранных статистических показате-
лей. Но является ли язык статистики достаточным 
обоснованием необходимости покупки «сносной 
жизни»? Международная оценка качества жизни 
в конкретном регионе мира является условной и де-
терминированной социально-культурными антици-
пациями (anticipations), ожиданиями, верованиями 

и традициями [7]. Что касается свободы передвиже-
ния, то едва ли для большинства индивидов наличие 
паспорта стран первой десятки рейтинга является 
гарантией ее обретения. Кроме того, в ситуации ми-
рового экологического кризиса императив гипер-
мобильности все чаще подвергается обоснованной 
критике. Приемлемый аскетизм экоактивистов де-
монстрирует альтернативные способы знакомства 
с окружающим миром и улучшение качества жиз-
ни в определенном месте. Подобный стиль жизни 
предъявляет свои аргументы против инвестицион-
ного гражданства, которое создает дополнительные 
риски для стабильности экосистемы.

В этом контексте возникает вопрос о том, можно 
ли рассматривать продажу гражданства как прояв-
ление эрозии существующего морального и социаль-
ного порядка. Если ее нельзя осуждать с точки зрения 
морали, можно ли подвергнуть ее критике с помо-
щью вкуса? Подобно тому как К. Маркс в третьем 
томе труда «Капитал» называет частную собствен-
ность чем-то безвкусным (abgeschmackt), немец-
кий философ Р. Йегги рассматривает возможность 
оценки некоторых форм жизни с точки зрения вку-
са в категориях вульгарного, пошлого, презренного, 
отвратительного, слегка забавного, несоответствую-
щего, обесцененного, нестильного и др. [8, p. 21–22]. 
Любого рода временное и ситуативное обществен-
ное соглашение, укорененное в этосе, склоняет ин-
дивида к определенному суждению вкуса, являю-
щему не только свою эстетическую природу, но 
и социально-этическую. «В этом смысле обозначе-
ние безвкусный отсылает к этическим основа ниям, – 
к  изменениям в  протоценностях общества и, ве-
роятно, также в их фундаментальной социальной 
онтологии – что делает институты и описывае мые  
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практики возможными или невозможными, вос-
принимаемыми или невосприни маемы ми на ба-
зисном уровне» [8, p. 22].

Речь идет не только об общих эффектах маркети-
зации, о ее справедливости или несправедливости, 
но и о том, что значит быть для продажи или не для 
продажи. Не хотелось бы рассматривать продажу 
гражданства как явно патологический процесс. Но 
на каком основании возможно оценивать вектор та-
кого развития, как изменение к лучшему? 

Ситуация обретения традиционного граждан-
ства чем-то напоминает обряд крещения взрослого 
человека у католиков: нужно предварительно прой-
ти курс катехизиса, индивидуальное собеседование 
с ксендзом, пройти условный тест в вопросах и от-
ветах и только после этого получить свидетельство 
о  крещении, подтверждающее принадлежность 
к католической общине. При крещении младенца 
процедура предельно упрощена: ему не нужно про-
ходить испытание, а необходимо лишь физически 
присутствовать в определенном месте при наличии 
воли родителей. В момент рождения младенец еще 
не становится гражданином по факту одного лишь 
рождения. Чаще всего он становится таковым с мо-
мента получения свидетельства о рождении (хотя 
бывают исключения, например, в случае беженцев 
в  отдельных регионах мира). Наделение кого-то 
гражданством – это практика, которая подчиняет-
ся определенным правилам осуществления данной 
процедуры в юридическом порядке. Данная прак-
тика призвана не только объединять граждан в со-
общество с общими ценностями, но и исключать из 
него чужих, не попадающих под определение имею-
щейся категории, индивидов. 

В этом отношении любой институт граждан-
ства вынужден осуществлять и дискриминационную 
функцию в интересах прав и свобод тех, кого он 
объе диняет. Некоторые исследователи подвергают 
обоснованной критике развитие данного института 
в XXI в., сводя его роль к задаче оправдания власти 
и осуществления давления с его помощью в инте-
ресах определенных социальных групп [1]. Если ис-
ходить из подобной точки зрения, получается, что 
история института гражданства берет начало из ис - 
тории дискриминации индивидов по различным 
критериям и ее оправдания [9].

Нарратив оправдания дискриминации становится 
темой специального изучения в современном дис-
курсе этики миграции [10–19]. На демократические 
страны возлагаются моральные обязательства при-
нимать мигрантов, стремящихся обрести качество 
жизни. Однако философы, политологи и экономи-
сты занимают достаточно противоречивые позиции 
в этом споре [16; 19–22]. 

Американский политический философ М. Уол-
цер, автор концепции справедливой войны, внесшей 
вклад в развитие современной теории коммунита-

ризма, защищает принцип тылового иммунитета 
каждого государства, в том числе и в отношении 
миграционной политики, который может быть 
нарушен лишь в случаях экстренной неотложной 
помощи нуждающейся стороне в зависимости от 
скорости приближения опасности и  ее природы, 
степени устрашающей необычности. Британский 
политический теоретик Д. Миллер [16] высказы-
вает умеренно либеральное мнение частичного 
открытия границы с позиции защиты националь-
ных интересов государства. Турецкий экономист 
Д. Родрик [22], оценивая негативные последствия 
глобализации и все более активное расселение че-
ловечества по разным регионам мира, выступает на 
стороне умеренных космополитов, предлагающих 
открывать границы с учетом последствий увеличе-
ния потока мигрантов для принимающей и отправ-
ляющей стран, устанавливая относительный баланс 
между национальными и глобальными интересами. 
Американский философ Дж. Каренс [13; 23] разраба-
тывает этические аргументы за постепенное откры-
тие границ так называемого либерального мира по 
мере преодоления глобального расслоения север – 
юг и против ограничения выдачи гражданства тем, 
кто в течение длительного времени проживает на 
территории государства.

В ситуации мирового миграционного кризиса 
и отсутствия универсальных способов его преодо-
ления ряд исследователей разрабатывают этические 
нормативы регуляции миграционных потоков, ко-
торые должны касаться в равной степени всех эконо-
мических мигрантов. Р. Баубёк [14; 19] формулирует 
этическую трилемму сохранения уважения к ценно-
стям социальной справедливости, индивидуальной 
свободы и демократического самоуправления в со-
временном мире. Сохранение данных ценностей во 
многом зависит от того, в какой мере будет найден 
баланс между интересами принимающего государ-
ства, страны рождения мигранта и предпосылками, 
которые рассматриваются в качестве личных, по-
будивших индивида отправиться в чужую страну. 
Достижение консенсуса во многом зависит от на-
хождения и обоснования взаимной выгоды в преде-
лах нормативно-ценностного и юридического поля 
обретения гражданства конкретного государства.

Однако такого рода практика нахождения все-
стороннего консенсуса становится все более пробле-
матичной с учетом роста числа мигрантов в мире. 
Среди этих потоков выделяется так называемая эли-
та, которая готова платить за упрощение процедуры 
натурализации. С 2000-х гг. активно формируется 
институт экономического гражданства, дарующий 
его как исключительную привилегию тому, кто 
обладает определенным финансовым и символи-
ческим капиталом. В целом риторика инвестиций 
в гражданство оказывается достаточно упрощенной 
в своем построении и переходит непосредственно  
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к главному тезису, не требующему логически отто-
ченных аргументов: «Супергражданство – не о гра-
ницах, а о вратах возможности» [1, p. 248].

В 2018 г. Европейский парламент впервые озву-
чил свои опасения в отношении продвижения про-
грамм по «золотым паспортам» (инвестиционное 
гражданство) и  «золотым визам» (инвестицион - 
ное резидентство): «Приобретение вида на житель-
ство и (или) гражданства через такие схемы может 
предоставить доступ к благоприятным налоговым 
режимам, оно поднимает вопрос о справедливо-
сти и вызывает обеспокоенность относительно ри-
сков» [24]. Высказывая такого рода озабоченность, 
Европейский парламент отмечает необходимость 

проведения детального исследования экономиче-
ского, социального и политического влияния по-
добных схем и возможных дальнейших действий 
ЕС в данной сфере с учетом сформулированных  
рисков.

С точки зрения представителей индустрии инве-
стиционного гражданства препятствовать данной 
практике на уровне общеевропейских решений 
и консенсусов едва ли возможно, так как ЕС не яв-
ляется сверхгосударством и поэтому осуществить 
такой замысел ему едва ли удастся. Каждое государ-
ство вправе самостоятельно решать, кому, каким об-
разом и в каком количестве продавать (или дарить) 
гражданство.

О прогрессе (регрессе) инвестиционного гражданства

Исследование природы морального суждения 
в этике глобального странствия тесно переплетает-
ся с анализом социальной динамики сквозь приз му 
повседневной практики. Изменения в норматив-
ной оценке могут рассматриваться как эффект эво-
люции всего горизонта социальных практик и их 
трактовок. Моральные действия и их интерпрета-
ции оказывают влияние на весь комплекс социаль-
ных практик, подвергаются их встречному влиянию 
и в этом контексте оформляются. Некоторые прак-
тики, соответствующие друг другу, образуют свое-
образные «созвездия практик» [8, p. 24]. Когда из-
меняются ансамбли практик, моральный институт 
может стать «странным» и начать отвергаться со-
циальными акторами как неуместный. Формирую-
щееся моральное восприятие действительности 
отражает изменения в  окружающих практиках  
и их интерпретациях.

Рассмотрим один из примеров трансформации 
оценочного суждения о возможности реализации 
ряда социальных действий в современном публич-
ном пространстве, когда первоначальная позитив-
ная оценка технологического изобретения, при-
званного предоставить дополнительный комфорт 
в жизни социального субъекта, сменяется осозна-
нием необходимости выработки строгих правил 
его использования. Распространение электросамо-
катов в больших городах сменяется постепенным 
введением официальных и  неофициальных за-
претов на использование подобных транспортных 
средств в ряде публичных пространств мегаполи-
сов. Человеку может быть удобно передвигаться на 
электросамокате, но из-за увеличения числа ава-
рий с их участием и негативных оценок со стороны 
окружающих в некоторых ситуациях, из-за демон-
страции критического отношения общественности 
к данной практике в определенных условиях инди-
вид может отказаться от нее в нормативно очер-
ченном контексте. Данный пример юридического 
ограничения права на использование технологиче-
ского новшества, а также разработки норм и пра-

вил его регулирования в публичном пространстве 
демонстрирует, каким образом социальная прак-
тика, которая может первоначально казаться есте-
ственной и удобной для большинства, постепенно 
превращается в предмет критики с точки зрения 
общественной морали, выявляющей зыбкие ос-
нования социальной солидарности в ситуации все 
возрастающей технологической модернизации со-
циальной действительности, принципов ее упоря-
дочивания и контроля.

Нечто подобное может происходить и с социаль-
но-политическими технологиями, в  том числе 
и с распространяющимися технологиями инвести-
рования в гражданство. Подобно тому как публич-
ные оценки сдерживают кого-то в высказывании 
своих политических или религиозных предпо-
чтений, общественное осуждение высказывания 
в  публичных местах персонального желания ин-
вестировать в  гражданство другой страны может 
сдерживать индивида в демонстрации своей нега-
тивной оценки качества жизни в родной стране или 
ее гражданства. Выражение искреннего намерения 
приобрести второе гражданство может оцениваться 
в ряде случаев как недостаточно тактичное поведе-
ние в отношении окружающих сограждан. Предпо-
лагается определенный род этикета поведения в по-
добных ситуациях.

Изменения происходят на уровне практик и за-
крепляются институционально. Едва ли можно 
сказать, что вначале возник официальный запрет, 
а затем – публичное осуждение, как и наоборот. Эти 
процессы взаимообусловлены. Мораль аккумули-
рует в себе множество правил нашей повседневной 
практики, их переживания и интерпретации, пред-
лагая формы их рациональной и эмоциональной 
оценки. Иногда индивидуальное суждение оцени-
вается общественностью как неправильное с  мо-
ральной точки зрения, но при этом к нему не обя-
зательно испытывают отвращение. Определенная 
эмоциональная окраска появляется в конкретной 
переживаемой ситуации личного опыта. С точки 
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зрения немецкого философа Р. Йегги, одной из чув-
ствительных к  оттенкам социальных изменений 
тео рий морали является прагматистская, так как 
она ищет принципы решения конкретных проблем-
ных ситуаций.

При рассмотрении прогресса в качестве изме-
нения к лучшему необходимо выявить оценочные 
рамки для вынесения подобного суждения, найти 
общие ссылки на разделяемые ценности. Напри-
мер, можно допустить существование разновид-
ности прогресса в форме развития средств для до-
стижения цели. Но как в этом случае соотносится 
социальный и морально-нравственный прогресс? 
Подобно Аристотелю, Р. Йегги полагает, что telos 
социальной жизни – это хорошая жизнь справед-
ливого общества. При этом последнее едва ли под-
дается четкому развернутому содержательному 
определению, так как прогресс – это «аккумуля-
тивный процесс решения разных проблем, кото-
рый не прерывается и не блокируется» [8, p. 29]. 
В этом смысле он всегда является эксперименталь-
ным процессом. Противоположный процесс всегда 
будет выявлять противоречия и герменевтические 
пробелы, обедняющие эксперимент, блокирующие 
его вплоть до отчуждения от коллективного дей-
ствия. Во встречах с препятствиями появляются 
нормативные критерии для оценки и позитивно-
го описания цели прогрессивного развития: «Вещи 
становятся лучше (если становятся) не потому, что 

мы преследуем фиксированную и нормативно про-
демонстрированную цель; скорее, это материя ха-
рактера самого “прогрессирования”» [8, p. 29].

Таким образом, Р. Йегги формулирует «нетелео-
логический подход» к прогрессу как принципу движе-
ния, а не его цели, так как сами проблемы, которые 
необходимо решать, тоже подвержены изменению. 
Отсюда многообразие версий изменений к лучше-
му. Категория прогресса является оценочной кате-
горией, критическим и аналитическим концептом, 
используемым в качестве средства оценки социаль-
ной динамики. Р. Йегги соглашается с Т. Адорно, что 
прогресс – это одновременно и «сопротивление на 
всех стадиях его развития, которое не капитулирует 
перед постоянным восхождением на каждом новом 
этапе» [8, p. 29].

Используя социально-критическую модель про-
гресса Р. Йегги применительно к инвестиционному 
гражданству, можно попытаться сопротивляться его 
развитию с помощью оценочных суждений с пози-
ции общественной морали. Последняя все еще за-
ставляет современных политиков поднимать вопрос 
о допустимости продажи гражданства, несмотря на 
возможные прагматические выгоды от ее реали-
зации для некоторых категорий субъектов [2; 24]. 
Данная проблема возникает не только с точки зре-
ния национальной безопасности ряда государств, но 
и с позиции уважения традиции наследования и при-
обретения прав и свобод европейского гражданина.

Заключение

Таким образом, категория инвестиционного 
гражданства призвана, с одной стороны, преодо-
леть навязываемые первым миром условия дис-
криминации граждан определенных государств, 
но в то же время создает новую неразрешимую 
проблему этического характера: в каких ценност-
но-нормативных рамках допустимо с моральной 
точки зрения продавать гражданство своей стра-
ны? Дальнейшая легализация процедуры инвести-
рования в гражданство в большинстве стран мира 
во многом будет зависеть от их способности найти 
этически оправданные аргументы для обоснования 
своего решения. Аргументация со ссылкой на фор-
мирование глобального креативного класса, миро-

вой элиты «суперграждан» не находит должного 
оправдания в традиционном этическом поле фун-
даментальных ценностей европейской культуры. 
Очевидно, что на данный момент дискуссия в ЕС 
достигает той кульминации, которая должна прояс-
нить, насколько разрешимой является обозначен-
ная этическая дилемма на языке закона и права как 
ЕС в целом, так и каждого отдельного его государ-
ства. Имеющиеся расхождения в трактовке данной 
проблемы на общеевропейском и национальном 
уровнях препятствуют нахождению оптимального 
решения, удовлетворяющего все стороны, вовле-
ченные в данную дискуссию внутри европейского 
пространства.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОКИ СЕМИОТИКИ РИСКА

В. К. ЩЕРБИН 1)

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

Рассматривается структура взаимосвязи между обществом и присущими ему рисками, основными составляющими 
которой являются накопленный обществом опыт предсказания и купирования рисков, непрерывное усложнение совре-
менного общества и порождаемые в связи с этим новые социальные риски. Анализируются причины формирования ука-
занных составляющих, позитивные и негативные результаты их использования обществом. Описываются реакции управ-
ленцев и ученых на существующие социальные риски. Важнейшим отличием данных реакций является диаметрально 
противоположное отношение управленцев и ученых к феномену редукционизма при решении сложных общественных 
проблем. Определяется роль междисциплинарных областей научных исследований – синергетики, системологии, обще-
го социального анализа, науковедения и др. – в решении проблем, связанных с социальными рисками. Предложенная 
А. Г. Теслиновым классификация существующих миров (материальный, социальный, мир идей и мир знаков) соотносится 
с традиционными дисциплинарными классификациями. Устанавливается место нового научного направления (семиоти-
ки риска) в системе существующих наук о рисках, а также среди других искусственных семиотик. Обосновывается вывод 
о необходимости взаимосвязанного развития социальной семиотики и семиотики риска.

Ключевые слова: структура взаимосвязи между обществом и присущими ему рисками; природные опасности; 
социальные риски; система наук о рисках; знаки и знаковые системы; система искусственных семиотик; социальная 
семиотика; семиотика риска.

SOCIAL ORIGINS OF RISK SEMIOTICS

 V. K. SHCHERBIN  a

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

The article examines the structure of the inter-relationship between society and its inherent risks, the main components 
of which are society’s accumulated experience in predicting and mitigating risks, the continuous complication of modern 
society and the new social risks it generates. The reasons for the formation of these components, the positive and negative 
results of their use by society are analyzed. The reactions of managers and scientists to existing social risks are described. 
The main difference between these reactions is the diametrically opposite attitude of managers and scientists to the 
phenomenon of reductionism in solving complex social problems. The article defines the role of interdisciplinary research 
areas (synergetics, systemology, the combined social analysis, science of science, etc.) in solving problems related to social 
risks. The proposed by A. G. Teslinov’s classification of existing worlds (the material world, the world of ideas, the social world 
and the world of signs) correlates with traditional disciplinary classifications. The place of a new scientific direction (risk 
semiotics) in the system of existing risk sciences, as well as among other artificial semiotics is established. The conclusion 
about the need for interrelated development of social semiotics and risk semiotics is substantiated.

Keywords: structure of inter-relationship between society and its inherent risks; natural hazards; social risks; system of 
risk sciences; signs and systems of signs; system of artificial semiotics; social semiotics; risk semiotics.
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Введение

На страницах данного журнала автору уже до-
водилось писать об ускоренном формировании 
в разных странах буквально десятков новых типов 
обществ, наиболее характерной чертой которых 
«яв ляется исключительно высокая роль в их жиз-
ни многочисленных экономических, политичес-
ких, экологических, социальных, инновационных, 
научно-технических, образовательных и прочих 
рис ков, угроз, ошибок, опасностей, вызовов, ущер-
бов, кризисов, дисбалансов, провалов, потерь, пре-
пятствий, неопределенностей, неудач, социальных 
нестроений (беспорядков), структурных диспропор-

ций, дисфункций и иных малоприятных явлений» 
[1, c. 20]. Наличие подобной взаимосвязи у отличаю-
щихся между собой новых типов обществ, с одной 
стороны, и многочисленными рискогенными яв-
лениями, перечисленными выше, с другой, дало 
основания У. Беку, автору монографии «Что такое 
глобализация? Ошибки глобализма – ответы на гло-
бализацию», сделать обоснованный вывод о том, 
что «общество возникает в борьбе с опасностями; 
в  борьбе с глобальными опасностями создается 
гло бальное общество; но не только это дает повод 
говорить о мировом обществе риска» [2, c. 74].

Структура взаимосвязи между обществом и при сущими ему рисками

Сегодня отмеченная выше взаимосвязь между 
обществом и присущими ему рисками имеет на-
много более сложную структуру. Одной из ключевых 
составляющих этой взаимосвязи является нако-
пленный обществом опыт предсказания и купи-
рования рисков. Как справедливо заметил О. Яниц-
кий, «человечество издревле училось предсказывать 
и купировать риски» [3, c. 19]. Именно накопленное 
обществом знание о существующих рисках и опас-
ностях формирует у каждого представителя данного 
общества биологическую готовность адекватно реа-
гировать на ту или иную опасность. Эта готовность 
конкретного индивида позволяет ему «использовать 
чужие знания об опасности в тех случаях, когда их 
получение на собственном опыте может привести 
к летальному исходу. Подготовленный объект (или 
ситуация) – это такой объект, который представлял 
опасность на протяжении человеческой истории 
(например, змеи, пауки или темнота). Если ребенок 
наблюдает, как кто-то другой проявляет страх перед 
таким объектом, то для выработки этого вида страха 
часто достаточно столкнуться с этим объектом один 
раз. Например, у многих видов животных страх пе-
ред ядовитыми змеями не является врожденным,  
но страх перед ними вырабатывается при наблюде-
нии за тем, как подобный страх проявляет другой 
человек» [4, c. 299].

Использование накопленного обществом опы-
та предсказания и купирования рисков имеет как 
позитивные, так и негативные стороны. К числу 
пози тивных можно отнести следующие результаты 
использования указанного опыта: 

1) «социальное копирование страха (т.  е.  не-
осо знанное использование индивидами. – В.  Щ.) 
пси хо логического принципа “бояться всего, чего 
боится твоя социальная группа”, позволяет нам 
узнавать о всех опасностях, не подвергая им себя»  
[4, c. 310–311]; 

2) учет накопленного обществом опыта пред-
сказания и купирования рисков способствует фор-
мированию позитивной культуры ошибок, которая 

приходит на смену негативной культуре таких оши-
бок: «Культура ошибок… характеризует отношение 
индивида или учреждения к ошибкам. Позитивная 
культура ошибок признает ошибки» в целях «изуче-
ния их причин и создания более безопасной среды. 
Негативная культура ошибок скрывает ошибки, 
чтобы защитить себя, выдвигает обвинения вместо 
того, чтобы устранять причины, и обычно повторяет 
те же ошибки в будущем» [4, c. 305].

К числу негативных результатов использования 
указанного опыта можно отнести следующие: 

1) накопленное социальное знание об опасно-
стях, рисках и угрозах делает менее жизненно необ-
ходимым для современного человека аналогичное 
знание, накопленное им лично. По этой причине, 
как считает израильский историк Ю. Харари, «древ-
ний человек обладал гораздо более подробными, 
разнообразными и глубокими знаниями о своей 
среде обитания, чем ныне его потомки. Большин-
ство граждан индустриальных стран прекрасно вы-
живают в невежестве. Много ли нужно знать о при-
роде, чтобы стать компьютерщиком, страховым 
агентом, преподавателем истории или рабочим на 
фабрике? Мы должны всерьез разбираться в соб-
ственной узкой специализации, но в большинстве 
вопросов – жизненно-насущных – мы слепо по-
лагаемся на помощь других специалистов, знания 
каждого из которых ограничены такими же шорами. 
В совокупности коллектив людей накопил сегодня 
гораздо больше информации, чем было у древних 
родов и племен, однако на индивидуальном уров-
не древние собиратели и охотники заслуживают 
звания самых эрудированных и умелых людей 
в истории. <…> Выживание в древности требовало 
величайшего интеллекта. С появлением сельского 
хозяйства и промышленности образовались и ниши, 
где могли приткнуться “дурачки”. Появилась воз-
можность выжить, трудясь, например, водоносом 
или на конвейере, и передать другим свои “глупые” 
гены» [5, c. 62]. Для сравнения: «Охотники и собира-
тели… различали самые тихие шорохи – не ползет 
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ли в траве змея. Сквозь густую листву деревьев их 
зоркий взгляд различал плоды, птичьи и пчелиные 
гнезда. Сами люди передвигались бесшумно и эко-
номно, они умели сидеть, ходить и бегать так, что-
бы тратить минимум сил с максимальной отдачей. 
Живя в  постоянном движении, они становились 
крепкими, словно марафонцы, и приобретали такую 
гибкость, о какой современный человек не может 
и мечтать. Даже после многолетних занятий йогой 
или кунг-фу» [5, c. 63];

2) уменьшение объема лично накопленного каж-
дым индивидом знания о современных ему опас-
ностях, рисках и угрозах приводит к снижению об-
щей рисковой грамотности современного общества. 
Как справедливо заметил Г. Гигеренцер, «проблема 
заключается не в том, что отдельные люди глупы 
или безграмотны, а в том, что общество в целом 
безграмотно по отношению к рискам. <…> Рисковая 
грамотность – это базовое знание, необходимое для 
выживания в современном технологическом обще-
стве. В XXI веке, когда технические инновации по-
являются с головокружительной быстротой, риско-
вая грамотность становится столь же важной, как 
умение читать и писать в предыдущие века. Если 
вы ею не владеете, вы не только можете оказаться 
во власти необоснованных страхов или надежд, но 
и поставите под угрозу и свое здоровье, и свои день-
ги. Возможно, кто-то решит, что основам рисковой 
грамотности и так уже достаточно обучают. Однако 
вы будете тщетно искать эту дисциплину в учебных 
планах большинства технических, юридических, ме-
дицинских и прочих учебных заведений. В резуль-
тате большинство людей остается безграмотным 
в этой области» [4, c. 10].

Более того, ситуация с рисковой грамотностью 
современного общества с каждым годом постоянно 
ухудшается в силу ускоренного формирования дру-
гой составляющей взаимосвязи между обществом 
и присущими ему рисками – непрерывного услож-
нения современного общества и порождаемых 
им новых социальных рисков. В основе процесса 
формирования указанной составляющей лежат до-
статочно объективные причины, к числу которых 
можно отнести следующие:

1) создание сложных социальных структур, обу-
словленное необходимостью обуздания агрессивной 
природы человека. Как свидетельствует Юваль Хара-
ри, «многие антропологические и археологические 
исследования указывают, что в простых аграрных 
обществах, где еще не имелось социальных структур 
выше деревни и племени, насилие было причиной 
примерно 15 % всех смертей (25 % смертей среди 
мужского населения). У земледельческого племени 
дани на Новой Гвинее насильственная смерть уно-
сит 30 % мужчин. У другого племени, энга, – до 35 %. 
В Эквадоре вероятность насильственной смерти для 
мужчины из племени узорани составляет 60 %. По-

степенно с хищной природой человека удалось от-
части совладать, выстроив более сложные социаль-
ные структуры: города, царства, империи. Но на 
создание эффективных социальных и политических 
структур ушли тысячелетия» [5, c. 101];

2) технологизация современного общества, уси-
ливающая социальное неравенство. По мнению 
В. Оноприенко, «по мере развития общества, осно-
ванного на высоких технологиях, возрастает риск 
исключения из социальной жизни многих слоев 
населения. Прежде всего это малообеспеченные 
граждане, которые просто не могут позволить себе 
получить качественное образование, приобрести 
новую цифровую технику и работать в компьютер-
ных сетях. Вместе с тем существует и такая пробле-
ма, как нежелание или неумение пользоваться но-
выми информационными и коммуникационными 
технологиями, требующими от потребителя новых 
качеств – высокого уровня абстрактного мышления, 
готовности к постоянному повышению образова-
ния» [6, c. 85]. Сходную мысль высказывает также 
итальянский исследователь Э. Руллани: «Индивиды, 
фирмы и целые регионы не застрахованы от оши-
бок, когда они пытаются сориентироваться в слож-
ных ситуациях, в которых сохранение стоимости их 
собственного ресурса не гарантируется. Преследуя 
цель минимизировать риск, они сокращают инве-
стиции в новые знания и таким образом сталкивают 
сами себя на обочину процесса социального обуче-
ния и производства стоимости» [7, c. 69];

3) стремительное усложнение современной тех-
ногенной цивилизации (хоррификация): «Сейчас 
по всей Америке стреми тельно проходит процесс 
хоррификации самых обычных предметов и ору-
дий цивилизации, их превращение в  источник 
ужаса. И чем больше цивилизации здесь и сейчас, 
тем она опасней. Нью-Йорк и Вашингтон опаснее, 
чем маленькие городки Среднего Запада. Бурля-
щие стадионы, многолюдные моллы, аэропор-
ты, вокзалы опаснее, чем тихие полудеревенские 
пригороды. Цивилизация становится особенно 
грозной в местах своего скопления. Цивилизация 
определяется проникаемостью своих коммуника-
тивных сетей, своей прозрачностью, подвижно-
стью, транспортабельностью, в ней все связано со 
всем. А значит, и запущенные в нее частицы заразы 
скорее растворяются в жилах столь совершенно-
го организма. Кто, из каких мест и с какой целью 
рассылает бактерии сибирской язвы – остается 
все еще неизвестным после усилий целой армии 
лучших сыщиков, а почему? Потому, что такая не-
уследимость, свобода входов и выходов встроена 
в саму структуру цивилизации, которая озабоче-
на тем, чтобы быть эффективной и проницаемой, 
пересылать каждый день 700 миллионов почтовых 
отправлений (только в США)» [8, c. 766–767]. По-
явилась даже новая научная дисциплина (хорро-
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рология), специализирующаяся на изучении ужасов 
и ловушек современной цивилизации: «…хорроро-
логия (horrorology) – нау ка об ужасах цивилизации 
как системе ловушек и о человечестве как залож ни-
ке сотворенной им цивилизации. Термин “хор ро-
рология”, конечно, ужасен, но не более, чем обозна-
чаемый предмет, а значит, по-своему точен. <…> 
Хоррорология – нау ка о саморазрушитель ных меха-
низмах цивилизации, которые делают ее уязвимой 
для всех видов терроризма, включая био логический  
и компьютерный. Хоррорология – теневая наука 
о цивилизации, это минус-история, минус-культу-
рология, минус-политология. Все, что другие науки 
изу чают как позитивные свой ства и структурные 
призна ки цивилизации, хорро рология изучает как 
растущую возможность ее самодеструкции, самовы-
читания» [8, с. 766];

4) вступление современной человеческой циви-
лизации в эпоху кардинальных перемен. Вот как об 
этом писал российско-белорусский философ акаде-
мик РАН В. С. Стёпин: 

«Сегодня цивилизация вошла в эпоху новых ра-
дикальных перемен. Эти перемены охватывают все 
основные сферы социальной жизни. Причем, в от-
личие от предыдущих эпох, они протекают в уско-
ряющемся темпе. Мир меняется буквально на наших 
глазах. Информационные технологии изменили со-
циальную жизнь вплоть до политики, которая сей-
час не может обойтись без того, чтобы не отреаги-
ровать на Интернет и другие социальные процессы, 
порожденные внедрением новых информационных 
технологий…

Социальные перемены происходят в глобальном 
масштабе. В процессе этих изменений усложняется 
структура общества. Возникают новые социальные 
институты и типы социальных взаимодействий.

Глобализация по-новому организует взаимовлия-
ние различных обществ и культур. Все эти процес-
сы протекают на фоне обостряющихся глобальных 
кризисов, которые изначально придали рискам не-
виданные ранее масштабы негативных последствий 
для всего человечества» [9, с. 26–27].

Реакция политиков и ученых на социальные риски 

На перечисленные выше объективные причины 
непрерывного усложнения современного общества 
и порождаемых им новых социальных рисков пред-
ставители мировой управленческой элиты и миро-
вого научного сообщества реагируют по-разному. 
Управленцы, к примеру, демонстрируют склонность 
к редукции (упрощению) сложных общественных 
проблем и к ручному управлению сложными со-
циально-экономическими механизмами. Подоб-
ная редукционистская традиция решения указан-
ных проблем сложилась еще несколько столетий 
назад. По свидетельству американского философа 
А. Лавджоя, «деятели Просвещения семнадцатого 
и восемнадцатого столетий... отличались явно 
выраженной склонностью к простым решениям» 
[10, с. 13]. К сожалению, указанная редукционист-
ская традиция решения сложных проблем имеет 
свое продолжение и в управленческой практике 
XX в. В 1989 г. газетой «Правда» был опубликован 
дневник украинского кинорежиссера А. Довженко, 
в  котором были зафиксированы следующие на-
блюдения ав тора: «Я заметил, что характерной 
чертой тупых людей, занимающих иногда ответ-
ственные должности, является умение быстро при-
нимать кардинальные решения по всякому вопро-
су. Тут актом действия компенсируется пустота. 
Это есть твердость. Отсюда до гибкости большая 
дистанция» [11, c. 4].

Под влияние указанной редукционистской тра-
диции решения сложных проблем порой попа дают 
и представители науки. Ярким примером этого 
может служить монография доктора технических 
наук А. И. Добролюбова «Государственная власть как 
техническая система: о трех великих социальных  

изобретениях человечества», в  которой осущест-
влена попытка описать тайны «технологии вла-
сти», а «создание в будущем глобального надгосу-
дарственного органа управления» представлена 
автором в  качестве «третьего социального изо-
бретения че ло вечества» [12, c. 203] (наряду с иерар-
хической структурой общества и государства, 
а также периодической обновляемостью вершины 
пирамиды власти, которые выделены как первые 
два социальные изобретения [12, c. 156–158]). 

В этом редукционистском контексте не вызы-
вает особого удивления тот факт, что «даже сам риск 
рассматривается часто как особая «социальная тех-
нология», которая служит преодолению опасностей. 
В самой реальности нет никаких рисков. Риск – чис-
то социальный конструкт; все, что угодно, может 
быть рассмотрено с точки зрения риска. В нашей 
современной жизни все больше и больше решений 
каждого принимается в форме взвешивания рисков. 
Однако ожидание от таких социальных технологий 
того, что они способны сделать технологические 
опасности и катастрофы точно калькулируемыми, 
принципиально неверно. Они предполагают широ-
кий диалог создателей техники, ее потребителей, 
государственных структур и общественности, экс-
пертов и тех, кого штатное или нештатное функцио-
нирование затрагивает или может затронуть в слож-
ном процессе общественного взаимного обучения 
всех участвующих в нем сторон, формирования их 
коллективного взаимопонимания. Социальные тех-
нологии обращения с технологическими рисками 
направлены на преодоление неопределенности бу-
дущей эксплуатации новой техники с помощью уче-
та опасностей от внедрения инноваций» [13, c. 133].
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Более того, существующие риски и угрозы не-
редко используются в  политических целях. По 
мнению российского политолога О. А. Толпыгиной, 
«активное использование рисков и угроз в полити-
ке объяс няется и многими другими инструменталь-
ными возможностями, которыми они обладают. 
Например, это эффективное средство упрощения 
социальной реальности, ее сведения к наглядным 
и  эмоциональным формулам. <…> Таким обра-
зом, риски и угрозы как социальные конструкты 
являются эффективным политическим инстру-
ментом» [14, c. 121]. Однако рисками и угрозами 
инструментарий, используемый в социально-эко-
номической сфере, не ограничивается. Как пока-
зало изучение деятельности международных эко-
номических убийц, проведенное Дж. Перкинсом, 
«их инструменты – это фальсифицированные фи-
нансовые отчеты, сфабрикованные выборы, взят-
ки, вымогательство, секс и  убийство» [15, c. 13]. 
Именно эти древнейшие и максимально упрощен-
ные подходы являются основой так называемого 
ликвидкома (термин предложен С. Е. Ку ргиняном 
и обозначает форму господства над объек том, 
которое покупается ценой разрушения этого  
объекта). 

По мнению С. Е. Кургиняна, «борьба с ликвидко-
мом начинается с протеста против “редукцио низ-
ма”. Вышеописанный “фарш” (социум, пропу щен- 
ный через мясорубку двух социальных машин –  
комфорта и страха. – В. Щ.)… вообще не замечает 
этой прогрессирующей редукции. Он просто про-
грессирующе тупеет вместе с прогрессирующей 
редукцией (притом, что в воронку редукции втя-
гиваются все новые и новые системы – не только 
СМИ, но и система публичных партийных и граж-
данских дискуссий, научных обсуждений, экспер-
тиз и прочего). Незаметность этого прогрессирую-
щего оту пения не отменяет его воздействия на 
общество. Именно так, почти незаметно для самих 
себя, и  гибнут цивилизации. Конечно, если вну-
три них не возникает эффективного противодей-
ствия. Противодействие возникает. Оно не может 
не возникать. Никакое общество нельзя низвести 
целиком до фарша. Всегда остаются группы (или 
отдельные особи), которые хотят понять, что имен-
но происходит. Судьба этих групп и судьба нашей 
цивилизации суть синонимы» [16, c. 40–41]. Поэто-
му даже политологи, изучающие феномен власти 
и в силу этого максимально приближенные к ней, 
рассматривают в  качестве основы для выполне  -
ния властных функций истинные, исчерпывающие, 

а  не редуцированные знания: «Чтобы достойно 
властвовать, надо обладать истинными знаниями, 
постоянно их накапливать, глубоко обдумывать, 
эффективно использовать в анализе, синтезе, прог-
нозе. В противном случае придется творить про-
извол, хитрить, бесчинствовать, быть деспотом 
и узурпатором» [17, c. 189].

В целом же для мирового научного сообщества 
грех редукционизма в решении сложных социаль-
ных проблем свойственен в меньшей степени, не-
жели для мировой управленческой элиты. В отличие 
от представителей последней ученые твердо убеж-
дены в могуществе науки и научно-технического 
рационализма: «Беспощадно и зло отсекая потуги 
на всезнание, всевидение и всемогущество, наука 
вводит разум в жесткие рамки возможного, вероя-
тного и достижимого. Это происходит в большом 
и малом. …Мир становится все более нетерпимым 
к восторгам и экстазам воинствующего невежества, 
и в этом, в растущей строгости мира, “повинна” пре-
жде всего наука. Проводя исследования, формулируя 
законы существования и направленного изменения 
окружающей нас действительности, наука задает че-
ловеческим действиям исходную определенность. 
И всякий нарушитель ее законов оказывается в не-
завидном положении человека, который пытается 
говорить без грамматики и считать без таблицы 
умножения» [18, c. 192].

Именно накопленное научное знание о су щес-
твующ их социальных проблемах и рисках позволяет 
ученым глубоко проанализировать и осознать свя-
занные с ними опасности. В свою очередь, по мне-
нию У. Бека, «осознанные опасности, по-видимому, 
разрушают автоматизм принятия общественных 
решений за плотно закрытыми дверьми. То, что 
втайне от общественности обсуждалось и прини-
малось менеджерами и учеными, должно теперь 
получать свое оправдание с учетом последствий 
в острых публичных дискуссиях. Там, где конкрет-
ные законы развития раньше вступали в силу как 
бы сами по себе, теперь появляются ответственные 
лица, которые под давлением общественности мо-
гут признать свои ошибки и назвать упущенные 
альтернативы. Подводя итог сказанному, можно 
утверждать, что создающая опасности технократия 
невольно производит противоядие от собственных, 
пущенных на самотек дел: опасности, которые во-
преки утвержде ниям ответственных лиц, что у них 
все под контролем, осознаются общественностью, 
открывают простор для политического дейст - 
вия» [2, c. 80–81].

Междисциплинарные области научных исследований и их роль 
 в решении проблем, связанных с социальными рисками

В свое время американский футуролог А. Тоф-
лер констатировал следующую ситуацию: «Верти-
кальные иерархии бюрократии разбиваются при 

столкновении с новыми технологиями, новыми 
знаниями и общественными переменами. То же 
происходит и с территориальными иерархиями,  
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кото рые до сих пор делят людей по профессиональ-
ным качествам. Старые связи между специально-
стями рушатся. Человек обнаруживает, что решение 
новых задач находится за пре делами узких дисци-
плин» [19, c. 111]. Проведенное ранее исследование 
по данному вопросу позволило сделать вывод, что 
«решение предельных проблем различных отрас-
лей знаний, связанных с изу чением рискогенной 
составляющей жизненного мира личности и обще-
ства, требует обязательного использования междис-
циплинарных подходов, которые сформировались 
в рамках таких комплексных научных дисциплин, 
как синергетика, системология, общий социальный 
анализ, науковедение и др.» [1, c. 28]. Тема данной 
статьи требует расширить приведенный выше пере-
чень междисциплинарных областей научных иссле-
дований с учетом классификации основных родов 
объектов исследования, представленной в  книге 
А. Г. Теслинова «Концептуальное проектирование 
сложных  решений» [20].

 В частности, автор предполагает, что «основны-
ми родами объектов исследования выступают:

• материальный мир, мир “вещей”, который мы 
можем наблюдать;

• мир идей – абстракции, образы, представления 
и все прочее, что способно порождать наше созна-
ние. Психический мир этот постигается лишь по-
средством выражения его различными средствами;

• социальный мир – бездна отношений, вы-
страивае мых людьми в коллективном бытии, по-
стигаемых не столько наблюдением, сколько непо-
средственным проживанием;

• мир знаков как свидетельств первых трех ми-
ров, независимо от того, вещи они или что другое. 
Как писал Августин Блаженный: “Знак есть вещь, 
которая не только сообщает свой вид чувствам, но 
еще и вводит с собою что-нибудь в мышление”. Это 
все то, что указывает нам на исследуемую реаль-
ность. Эти различения полезно знать хотя бы для 
того, чтобы, приступая к концептодеятельности, 
быть готовым к особенным способам работы с раз-
ными “отрезками” реальности, с разными мирами 
данностей» [20, c. 30–31].

Если соотнести уже существующие дисципли-
нарные классификации с выделяемыми А. Г. Тес-
линовым четырьмя мирами, то достаточно оче - 
видным будет то, что материальный мир изучает-
ся естественными и техническими науками, мир 
идей – точными и гуманитарными, социальный 
мир – социальными, а мир знаков – различными на-
правлениями такой междисциплинарной науки, как 
семиотика. Причем если среди естественных наук 
к числу междисциплинарных областей исследова-
ний следует в первую очередь отнести такие, как 
естествознание, науки о хаосе и нелинейных систе-
мах, синергетику, экологию и др., среди точных и гу-
манитарных наук – философию, системологию, то-
пологию, культурологию, науковедение и др., среди 
социальных наук – социологию, общий социальный 
анализ и социологию социобиотехнических систем, 
то среди семиотических направлений наибольшей 
комплексностью характеризуются общая семиоти-
ка, киберсемиотика, лингвосемиотика, семиотика 
риска и социальная семиотика.

Место семиотики риска в системе наук о рисках

В последние годы среди исследователей, изуча-
ющих различные рискогенные явления (кризисы, 
опасности, вызовы, угрозы, дисбалансы, риски, ло-
вушки, ошибки и др.), особый интерес вызывают 
способы символического представления этих ри-
скогенных явлений в виде международных знаков 
опасности (эти знаки могут иметь значения «высо-
кое напряжение», «купаться запрещено», «непитье-
вая вода», «радиация» и др. [21, c. 382]); симптомов 
глобального кризиса («формы дезорганизации, 
смещения, несогласованности в социальной струк-
туре или культуре» [22, c. 8]); апокалипсических 
(религиозных) символов (бифуркации, переход-
ные процессы к иным режимам бытия, догмы этики 
и моральные заповеди, выраженные в Апокалипси-
се на языке символов [23, c. 130–131]); логических 
символов (графем) правовой аналитики аварий, 
катастроф, опасностей, рисков, угроз (см., напри-
мер, [24, c. 27–33]) и иных семиотических средств.

По справедливому замечанию В. В. Кима, «все, 
с чем имеет дело человек во всех сферах своей дея-
тельности, так или иначе им обозначено и пред-
ставлено, – в  одних случаях в  разнообразных  

образах, в других – в понятиях, но в любом случае  
все это осуществляется в  знаковых структурах. 
В  этих семиотических средствах представляется 
мир, через их посредство понятия и образы фикси-
руют единство, целостность и разнообразие пред-
метного мира, в котором осуществляется человече-
ская деятельность. Следовательно, все, что доступно 
человеческому мышлению, что отражается в нем, 
непременно образует семиотическое поле мышле-
ния» [25, с. 384].

Иными словами, разнообразные знаки и симво-
лы позволяют обозначить и разграничить в нашем 
мышлении миллионы существующих предметов, 
процессов, явлений, а также их качеств, характери-
стик, свойств и иных атрибутов, делая тем самым 
возможным само мышление. Совокупность этих 
знаков и символов образует особый вид реально-
сти – мир знаков и символов, который обозна-
чается в специальной семиотической литературе 
посредством термина «знаковая реальность», имею-
щего следующую дефиницию: «Знаковая реаль-
ность – это исторически возникающая благодаря 
деятельности людей и объективно существующая 
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совокупность знаков и знаковых систем, представ-
ляющая собой материальные формы выражения 
и  закрепления систем идей (понятий, знаний) 
и сред ство приобретения, хранения и передачи этих 
идей в человеческих коллективах» [25, с. 52].

О том, насколько значимым для развития челове-
ческого мышления и социального познания является 
мир знаков и символов, свидетельствует следующая 
мысль В. М. Ивинса: «Наука и технология продвига-
лись вперед прямо пропорционально развитию спо-
собности человека изобретать методы, с помощью 
которых феномены, известные только благодаря 
осязанию, слуху, вкусу и обонянию, были помещены 
в серию визуальных узнаваний и измерений и ста-
ли объектом логической символизации, без которых 
невозможны рациональная мысль и анализ» (цит.  
по: [26, c. 107]). Чем сложнее становятся наука и нау-
чное познание, тем больше требует ся для их нор-
мального функционирования различных специально 
созданных знаков и знаковых систем (групп знаков, 
таких, например, как цифры и алфавит). Соответ-
ственно, растет и количество искусственных семио-
тик, изучающих эти специально созданные знаки 
и знаковые системы. Причем процесс создания таких 
искусственных семиотик всегда носил достаточно 
стихийный характер.

По свидетельству Н.  Б. Мечковской, «стихия 
в  мире искусственных семиотик проявляется не 
только в далекой истории древнейших символов, но 
и в сегодняшней наблюдаемой жизни искусствен-
ных знаковых систем. Функционирование в совре-
менном мире тысяч (!) искусственных семиотик 
отнюдь не до конца поддается целенаправленному 
регулированию и упорядочению. Чем шире при-
меняются искусственные языки, в том числе такие 
сугубо специальные, как языки программирова-
ния, тем больше в их жизни обнаруживается неза-
планированных стихийных (самопроизвольных) 
процессов, связанных с “человеческим фактором”. 
Например, в языках программирования возни кают 
“диалекты”, развивается вариантность записей, 
синонимия и омонимия и даже свои средства экс-
прессии (не говоря об эмоциональных «разрядках» 
в текстах программ и сообщений). Сама многочис-
ленность искусственных языков напоминает ско-
рее последствия стихии, чем плановой работы…» 
[21, c. 380–381].

Например, еще «в середине прошлого века уче-
ные испытывали эйфорию от побед на физико-
математическом фронте, в которых значительная 
роль принадлежала быстро развивавшейся мате-
матической логике. Последняя казалась многим 
универсальным ключом для открывания всех еще 
запертых дверей на пути познания. Увы, универ-
сальных ключей не существует. И задачи развет-
вленной семиотики – помогать в поиске ключей 
самых разнообразных конфигураций» [27, c. 165]. 

Именно этим обусловлено появление все новых 
и новых «ответвлений» семиотики (ср.: «В конце 
ХХ – начале XXI в. наблюдается дальнейшее раз-
витие семиотики, появляются новые направления: 
политическая семиотика, социальная семиотика, 
когнитивная семиотика, визуальная семиотика, ор-
ганизационная семиотика, киберсемиотика и др.» 
[28, c. 404]).

Свое место в существующей системе наук о  ри-
сках (сегодня к их числу относятся «кризисное обще-
ствоведение, кризисный менеджмент, кризисология, 
теория кризисов, синдиника, хоррорология, риско-
логия, общая теория рисков, риск-менеджмент, со-
циология риска, социологическая рискология, пси-
хология риска, эвентология, рискография» [29, c. 44]) 
должно занять и такое новейшее научное направле-
ние, как семиотика риска. Во всяком случае, без его 
помощи подобрать знаковые «ключи необходимой 
конфигурации», способствующие трансферу знаний 
между перечисленными выше науками о рисках, 
вряд ли получится. А без налаживания широкого 
трансфера знаний между различными областями 
социальной деятельности нельзя будет обеспечить 
«процесс интеграции человечества в единый кол-
лективный сверхразум, способный в короткие сроки 
решить множество кажущихся сейчас неразреши-
мыми проблем. Такая интеграция, однако, не будет 
ограничивать индивидуальность и свободу каждо-
го отдельно взятого человека, но, напротив, сможет 
способствовать максимальному творческому раз-
витию и раскрытию безграничного потенциала. 
В этом заключается адекватный ответ мыслящего 
человечества на вызовы, кризисы, риски и угрозы 
современности» [30, c. 10–11].

Для осуществления вышеуказанной интеграции 
человечества в единый коллективный сверхразум 
более всего подходит, по мнению Г. Л. Тульчинско-
го, семиотика, которая «обладает колоссальным 
потенциалом интеграции мультидисциплинарного 
анализа. Прежде всего речь идет о процессах смыс-
лообразования и осмысления, учете как их со-
циально-культурных контекстов, так и роли лично-
сти как источнике, средстве и результате динамики 
смысловых структур и культурного опыта. <…> Та-
кие возможности заложены как в традиционных 
концепциях семиотического “мейнстрима”, так 
и в концепциях, выводящих семиотику в более ши-
рокий и глубокий контекст. Экстракция содержания 
обозначенного круга идей позволяет систематиче-
ски представить структуру смыслового содержания 
социального опыта, как включающего в себя мате-
риаль ную форму знака, предметное и функцио-
нальное социальное значение, а также личност-
ный смысл (эмоционально-оценочное отношение 
и переживание). Речь идет не просто о компонентах 
смыслового содержания социального опыта, а о си-
стеме их взаимосвязи и взаимообусловленности. 
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Переход от материальной формы знака к предмет-
ному и функциональному социальному значению 
и далее к личностному смыслу, вплоть до пережива-

ния, демонстрирует процесс усвоения социального 
опыта, его субъективацию, распредмечивание, по-
нимание» [31, c. 115]. 

Семиотика риска среди других искусственных семиотик

Ускорить формирование семиотики риска можно 
путем изучения уже существующих искусственных 
семиотик разных типов и максимального исполь-
зования накопленного в рамках данных научных 
направлений знания о знаках и знаковых системах, 
применяемых в процессах изучения разнообразных 
рискогенных явлений. Например, какую пользу для 
семиотики риска, казалось бы, может оказать зна-
ние о религиозных символах и идеях, накопленное 
религиоведением и социологией религии? Однако 
террористический акт, осуществленный против 
зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 
дает, по мнению Дж. Сакса, однозначный ответ на 
подобный риторический вопрос: «Трагедия 11 сен-
тября ужасает своим символизмом. Две иконы гло-
бального капитализма – авиалайнер и небоскреб – 
были превращены в  орудия уничтожения.  <…> 
Методы террористов были чрезвычайно современ-
ны, но их религиозные идеи – тысячелетней дав-
ности. <…> Внезапно религия предстала миру не 
столько тающим ледником, сколько пожаром, вы-
рвавшимся из-под контроля» [31, c. 23].

Еще большее значение для создания семиоти-
ки риска могут иметь знания рискового характера, 
аккумулируемые в рамках формирующейся на на-
ших глазах социальной семиотики, поскольку, во-
первых, данное направление семиотики изучает 
наиболее сложную из существующих в настоящее 

время естественных систем (человеческое обще-
ство со всеми характерными для него социальны-
ми рисками) , во-вторых, в качестве центрального 
понятия социальной семиотики выступает мульти-
модальность, представляющая собой определенный 
вызов для мира семиотики в целом. По свидетель-
ству Г. Кресса, «мир семиотики, который мы все еще 
воспринимаем нормальным, изменяется очень бы-
стро. “Язык”, со всей уверенностью считающийся на 
“Западе” гарантом того, что определенно яв ляется 
человеческим, рациональным, необходимым для 
рефлексии, способным выразить любой аспект че-
ловеческого существования, оспаривается в этой 
занимавшейся им до сих пор центральной пози-
ции другими средствами конструирования смыс-
лов. Соответствующий вызов известен под именем 
мультимодальности, и он будет иметь далеко иду-
щие последствия для эпистемологии и онтологии 
в целом, а с ними и для всех аспектов культуры. <…> 
Мульти- в слове мультимодальность предполагает, 
что существует целый ряд модусов, общедоступ-
ных для воспроизводства всеми членами общества. 
Многие (хотя и не все) модусы встречаются в ши-
роком диапазоне сообщений: таковы, например, 
письменность, жесты, изображения. С другой сто-
роны, устная речь является модусом, недоступным 
для членов сообщества людей “с нарушениями ре - 
чи”…» [32, c. 77, 84].

Выводы

Проведенное исследование процесса накопления 
социальных знаний о таких феноменах, как природ-
ные, технологические и социальные риски и иные 
рискогенные явления, а также формы символиче-
ского представления этих знаний при помощи мно-
гочисленных знаков и знаковых систем, позволяет 
сделать ряд выводов:

1. Обобщив накопленный человечеством опыт 
преодоления последствий природных, техногенных 
и социальных катастроф, экономических и политиче-
ских кризисов, современная система семиотических 

исследований должна институционально обогатить-
ся за счет формирования двух новейших направле-
ний – семиотики риска и социальной семиотики.

2. В сложившейся иерархии искусственных семио-
тик социальная семиотика должна занимать доми-
нирующее положение из-за постоянно растущего 
катастрофизма изучаемых ею социальных рисков.

3. Укреплению позиций социальной семиотики 
в системе существующих направлений семиотиче-
ских исследований будет способствовать ее взаи-
мосвязанное развитие с семиотикой риска.
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СИСТЕМНЫЙ РАСИЗМ США  
И ПРОБЛЕМА ПОЛЯРИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

И. И. АНТОНОВИЧ 1)

1)Независимый исследователь, г. Москва, Россия

Проанализирована суть радикальных протестов афроамериканского населения США, которые обострили кри-
зис общественной системы государства и оказывают негативное влияние на социальное равновесие в странах 
Панатлантического сообщества. Сделана попытка проследить негативное влияние неуправляемых стихийных ра-
дикальных протестов на глобальные процессы. Утверждается, что США не хватает внутреннего ресурса для реали-
зации мироуправленческих задач, оказавшихся непосильными для систем политической власти, основанной на 
идеологии либерализм, не хватает экономического, социального и даже нравственного ресурса, чтобы решать ак-
туальные задачи, которые встают перед миром. Показано, что политическая поляризация и экономический кризис 
стали серьезной угрозой самому функционированию и существованию американского государства, а колоссаль-
ные дисфункции демократических процедур, растущая идеологическая непримиримость партийных программ, 
рост числа безработных, разорение малого и среднего бизнеса придают социальному протесту форму политиче-
ского противостояния.  

Ключевые слова: США; современное общество; кризис общественной системы; идеология либерализма; систем-
ный расизм; социальная поляризация; бедность; новые формы сотрудничества; Трансатлантическое сообщество.
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SYSTEMATIC RACISM IN THE USA AND THE PROBLEM  
OF POLARIAZATION OF SOCIETY

I. I. ANTONOVICH а

аIndependent researcher, Moscow, Russia

The article analyzes the essence of the radical protests of the African American population of the USA, which exacerbated 
the crisis of the state social system and have a negative impact on social equilibrium in the countries of the Pan-Atlantic 
Community. There was made an attempt to trace the negative impact of uncontrollable spontaneous radical protests on 
global processes. Over the course of two decades of the 21st century, it has become obvious that the USA does not have enough 
internal resources for the implementation of world-governing tasks, which turned out to be unbearable for the systems of 
political power based on the ideology of liberalism. There is not enough economic, social and even moral resources to solve 
the urgent problems facing the world. Political polarization and economic crisis have become a serious threat to the very 
functioning and existence of the American state. Colossal dysfunctions of democratic procedures, the growing ideological 
intransigence of party programs, the growing number of unemployed, the ruin of small and medium-sized businesses give 
social protest the form of political confrontation. There is talk of a second civil war in the USA. Moreover, it is difficult 
to say whether the ideology of black racism will be less radical than the ideology of white. African American Democrats, 
who encouraged spontaneous riots in many cities, accuse Republicans of initiating social protests. Democrats blame the 
Republicans for failing to create an effective governance system that would prevent such social explosions and growing 
discontent. Radical African American protest is becoming a structural component of USA public life. It was introduced 
into the system of public relations at all levels, paralyzing the activities of state institutions, systems of legal support for 
everyday existence, destroying the established value systems and the very practice of rule of law, which constituted the basis 
of American statehood. What is happening in America is having a negative impact on the entire Transatlantic community.

Keywords: USA; modern society; crisis of the social system; ideology of liberalism; systemic racism; social polarization; 
poverty; new forms of cooperation; Transatlantic community.

Со времени окончания Первой мировой войны 
США сохраняют свое положение самой крупной 
в индустриально-техническом отношении державы 
мира. Используется эта уникальность историческо-
го положения для реализации целей американского 
лидерства, которые в практической политике при-
нимают достаточно упрощенные модели строитель-
ства миропорядка по стандартам американской де-
мократии, распространения американского образа 
жизни, системы идей и мышления, максимально 
отвечающих мироуправленческим целям и страте-
гии США. 

Геополитическим началом этой стратегии послу-
жили тезисы президента США В. Вильсона, сформу-
лированные им после окончания Первой мировой 
войны. Их центральная идея заключалась в том, 
чтобы «делать мир безопасным для демократии». 
Эта в общем безобидная фраза сопровождалась не-
сколькими уточняющими положениями, согласно 
которым интересы США совпадают с интересами 
всего мира. Понятно, что в пропагандистском обо-
сновании геостратегических устремлений США эта 
формула стала постепенно приобретать более праг-
матичный характер: интересы всего мира должны 
быть подчинены интересам этой страны. После 
Второй мировой войны в  условиях биполярного 
противостояния геополитические императивы США 
существенным образом сдерживались, корректиро-
вались геополитическими целями и задачами СССР 
и его союзников. С начала XX в. мировое развитие 
опосредовалось двумя противостоящими уни-

версальными идеологиями: идеологией свободы 
предпринимательства, разработанной президен-
том В. Вильсоном, и идеологией революционного 
преобразования мира, провозглашенной В. И. Лени-
ным, – что вылилось в стратегию панамериканизма 
и мировой гегемонии. 

Интересно отметить, что до идеологического про-
тивоборства, которое в значительной степени стало 
формировать геополитическую ситуацию в мире на 
протяжении всего XX в., США и Россия умели налажи-
вать дружеские, иногда, можно сказать, партнерские 
отношения. Известна переписка императора Алек-
сандра II с А. Линкольном. Показательно, что истори-
ческий факт освобождения рабов в ходе Гражданской 
войны в США в какой-то мере был параллельным де-
крету императора Александра II о ликвидации кре-
постничества. Еще интереснее, что и А. Линкольн, 
и Александр II заплатили своей жизнью за эти вели-
кие нововведения. 

Известен факт американо-российского сотруд-
ничества по итогам Русско-японской войны 
1904–1905 гг. Переговоры о перемирии состоялись 
в американском городе Портсмуте под явным ку-
рированием и давлением со стороны президента 
США Т. Рузвельта. В результате японцы с удивле-
нием обнаружили, что Россия, побежденная в ходе 
этой воен ной акции, вроде бы выходила победите-
лем с минимальными потерями. В американо-рос-
сийских отношениях всегда довлеющим являлся 
нацио нальный интерес. Активное участие Т. Руз-
вельта в ходе российско-японских переговоров на  
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американской территории было мотивировано 
главной задачей: не дать японцам утвердиться 
в Тихом океа не в качестве господствующей силы. 
Американцы уже тогда, как и сейчас, считали Ти-
хий океан «американским озером» (American pacific 
lake). Достоянием истории стало и уникальное со-
трудничество США и СССР в годы Второй мировой 
войны, которое сделало возможным победу над Гит-
лером. Изучение архивов Второй мировой войны 
говорит о том, что между двумя лидерами ведущих 
государств, СССР и США, утвердилось взаимопони-
мание о  необходимости тесного сотрудничества. 
В результате возникла ООН, а также целая система 
иных международных организаций, которая хотя 
и находится сегодня в несколько угнетенном, дор-
мантном состоянии, но все же представляет собой 
единственную всемирную правовую систему регу-
лирования глобальных процессов. 

В ходе биполярного противостояния СССР и США 
по итогам Второй мировой войны в критические 
минуты взаимоотношений лидеры стран всегда 
умели остановиться, сменить острую конфронтацию 
на политику переговоров. Обращает на себя вни-
мание эпоха разрядки напряженности в 1990-х гг., 
когда были достигнуты важнейшие международные 
договоренности о контроле над вооружениями, ис-
ключении возможностей неожиданного термоядер-
ного конфликта и др. Распад СССР, ставший неожи-
данностью для элит влияния и власти в США, создал 
у них иллюзию того, что сейчас можно править ми-
ром в одиночку, используя в несколько преобразо-
ванном виде старую добрую формулу президента 
В. Вильсона. 

В борьбе за демократию в мире президент Дж. 
Буш – старший после распада СССР заявил о созда-
нии нового миропорядка, в котором США намерены 
единолично осуществлять роль мирового лидера. 
Почему-то преемник Дж. Буша – старшего и Б. Клин-
тона на президентском посту США Дж. Буш – млад-
ший счел необходимым начать строительство одно-
полярного миропорядка с военных действий. Была 
предпринята серия военных авантюр в Ираке, Ливии, 
Сирии, и обнаружилось, что объявить о мировом ли-
дерстве несколько проще, чем реализовать его в кон-
кретных геополитических шагах и проектах. 

На протяжении двух десятилетий XXI в. стало 
очевидным, что США не хватает внутреннего ре-
сурса для реализации мироуправленческих задач, 
оказавшихся непосильными для систем политиче-
ской власти, основанной на идеологии либерализма  
(американская система – наиболее полное выра-
жение этой политической философии). Не хватает 
экономического, социального и даже нравственного 
ресурса, чтобы решать актуальные задачи, которые 
встают перед миром. Попытка реализовать их си-
лой и заставить мир подчиниться в страхе потерпе-

ла полный провал, о чем свидетельствуют неудачи 
воен ных стратегий США на Ближнем Востоке. 

Как-то незаметно для политических элит влия-
ния и власти США свершился разрыв между поли-
тическими структурами либеральной демократии, 
осуществляющей власть в странах Атлантического 
сообщества, и экономической стратегией частно-
го капитала. Две декады XXI  в. ознаменовались 
мощным аутсорсингом, выводом промышленного 
произ водства из ведущих капиталистических стран, 
особенно из США, в страны Азии с дешевой рабочей 
силой – Китай, Индию, Южную Корею, Малайзию, 
Таиланд. Политические структуры лишились важ-
ной финансово-экономической подпитки частного 
капитала для решения социальных задач внутри 
своих стран, что вызвало усиление социального 
протеста, требования реформ и перемен. 

Эти события обнаружили себя в США с особенной 
четкостью и выразились в недоверии к системе по-
литического лидерства и очевидной устарелостью 
структуры политической власти. Президентские 
выборы 2000 г. впервые серьезно обнажили также 
архаичность политической модели управления. 
Избирательная кампания ознаменовалась проти-
востоянием двух кандидатов – представителя Де-
мократической партии вице-президента А.  Гора 
и республиканца Дж. Буша – младшего. А. Гор по-
бедил по количеству голосов, однако за Дж. Буша 
проголосовало большинство выборщиков. Это мало-
известная у нас избирательная система, корректи-
рующая возможные неугодные правящим кругам 
общенародные волеизъявления в ходе свободных 
выборов. Каждый штат пропорционально числу на-
селения выдвигал представителей – выборщиков, 
которые утверждали решение президентских вы-
боров. Поскольку количество выборщиков опре-
делялось численностью населения штатов, систе-
ма работала довольно бесперебойно до той поры, 
пока не начались колоссальные демографические 
передвижения внутри штатов. Изменение (в од-
ном случае увеличение, в другом – уменьшение) 
численности населения штатов не сопровождалось 
соответствую щей корректировкой количества вы-
борщиков. К тому же отдельные штаты приняли ре-
шение, по которому победитель получает все, и это 
окончательно нарушило соответствие количества 
поданных голосов в ходе выборов числу голосов вы-
борщиков, утверждающих их результаты. 

По итогам избирательной кампании 2000 г. была 
проведена серьезная корректирующая проверка 
в одном из штатов – Флориде, где, кстати, губерна-
тором являлся младший брат Джорджа Буша – Джеб 
Буш. Были выявлены колоссальные нарушения тех-
нологий избирательной системы. Это настолько 
обеспокоило правящие элиты, что решение о том, 
кому стать президентом, было принято Верховным 
судом США, присудившим победу Джорджу Бушу. 
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И, хотя за это он получил титул «случайный прези-
дент», в тот раз конфликт был исчерпан. 

В ходе избирательной кампании 2016 г. ситуация 
повторилась. В этом случае кандидат от Демократи-
ческой партии Х. Клинтон, которая была слишком 
уверена в своей победе и всячески это демонстриро-
вала, получила на 3 млн голосов больше, чем канди-
дат от Республиканской партии Д. Трамп, который 
победил по числу голосов выборщиков и был про-
возглашен президентом, на сей раз без вмешатель-
ства Верховного суда США. 

По стране прокатилась мощная волна социаль-
ных протестов. Они не утихали долго и по сценарию 
событий во многом напоминали цветные револю-
ции, которые США с успехом использовали на пост-
советском пространстве для навязывания силой 
угодных им политических режимов. Свершилось 
своего рода возмездие: то, что США готовили для 
мира, пришло к ним самим. 

Однако глубинные причины социального про-
теста в США избранный президент Д. Трамп раз-
глядеть не сумел. Пропагандистская машина, об-
служивающая его интересы, интерпретировала это 
как козни демократов. На самом деле ситуация была 
гораздо более серьезной: в движение в США пришли 
социальные слои и силы, долго ощущавшие вопию-
щую несправедливость. Раньше симптомы этой 
несправедливости прорывались наружу во время 
избирательных кампаний со времен М. Ромни, кан-
дидата от Республиканской партии, сражавшегося за 
президентский пост против президента Б. Обамы 
в 2012 г. Тогда он впервые признал, что 45-миллион-
ное население США живет на социальные пособия. 
Это практически означало, что для 45-миллионно-
го массива граждан государству не удалось создать 
условия для нормальной жизни. Богатейшая стра-
на мира так и не сумела решить проблему массовой 
бедности. 

Политические элиты США не придали этому 
должного внимания. Борьба обострилась лишь за 
высшие должности в  системе американской по-
литической власти. Противостояние демократов 
и  республиканцев приняло характер неприми-
римой борьбы и в ходе президентской кампании 
2020 г. приобрело скандальные формы. Давление 
на оппонентов оказывается с использованием всех 
имеющихся средств: от дискредитации Д. Трампа 
до попыток помешать исполнению обязанностей 
всей структуры федеральной власти. Демократы не 
брезгуют подкупами, обвинениями, шантажом. Из-
вестный дипломат и общественный деятель США 
У. Бёрнс стал говорить о том, что политическая поля-
ризация представляет собой прямую угрозу внутри- 
и внешнеполитической стратегии США. В одной из 

1Бёрнс У. Вирус поляризации. Как США преодолеть партийный раскол во внешней политике // Московский Центр Кар-
неги [Электронный ресурс]. URL: https://carneigie.ru/commentary/82319. (дата обращения: 27.07.2020).

2 Там же.

публикаций он писал: «Считается, что общенацио-
нальные кризисы должны сплачивать американцев. 
Но сегодня, когда страна под руководством крайне 
противоречивого президента столкнулась одно-
временно с небывалой пандемией и обострением 
застарелых проблем расизма и неравенства, раскол 
в американском обществе глубок как никогда. Не-
гативные последствия этого раскола проявляются не 
только внутри страны, но и в ее внешней политике. 
Из внутренней политики поляризация проникла 
и в американскую дипломатию. Партийные склоки 
дезориентируют внешнюю политику. Каждая новая 
администрация меняет прежние международные 
обязательства, институты политизированы, а раз-
ногласиям не видно конца. Неспособность достичь 
компромисса внутри страны начинает предопреде-
лять поведение США за рубежом. Раньше осознание 
общей цели, к которой движется страна, придава-
ло устойчивости американской внешней поли-
тике, но сегодня оно отсутствует, и это ослабляет 
дипломатию»1. 

Межпартийные дискуссии У.  Бёрнс называет 
проявлением шизофрении: «Противостояние меж-
ду партиями достигло дна, но президент Дональд 
Трамп сумел это дно пробить – как бывает почти 
во всем, что он делает. Став президентом, он при-
нялся бодро и весело разрывать одно соглашение 
за другим, не предлагая никакой альтернативы. 
В мусорное ведро полетели ядерная сделка с Ира-
ном (“недоразумение”), Парижское соглашение 
по климату (“очень несправедливо”) и Транстихо-
океанское парт нерство (“насилие над нашей стра-
ной”), над которыми работала предыдущая демо-
кратическая администрация. Недавно президент 
вышел из Договора “открытого неба”, следующим 
может стать договор СНВ-III. Тем временем админи-
страция угрожает возобновлением ядерных испы-
таний и развязыванием новой гонки вооружений, 
которая “пустит по миру соперников США”»2.

У. Бёрнса как видного отставного дипломата ин-
тересуют негативные последствия прежде всего для 
внешней политики США, однако фактом внутрипо-
литической жизни он признает, что двухпартийный 
консенсус размыт, возможность примирения пар-
тий не предвидится, кризис политической системы 
становится перманентным явлением. Никто из ны-
нешних политологов, пытающихся найти ключ к це-
лой серии политических неурядиц США, не принял 
во внимание предупреждения одного из известных 
американских исследователей Р. Д. Каплана, кото-
рый говорил о том, что причина нынешнего кризиса 
заключается в социальном расслоении и социаль-
ной поляризации, являющихся наиболее очевидным 
продуктом процессов глобализации: «Чем более  
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динамична капиталистическая экспансия, тем бо-
лее неравным становится распределение богатства 
как среди стран, так и среди индивидуумов. В ходе 
всего этого возникают два новых класса: прямые 
продукты глобализации – новые богатые из класса 
предпринимателей и, что гораздо более серьезно, 
новый субпролетариат. Миллиарды работающих 
и неработающих бедняков»3 [1, p. 5]. 

Исследователи считают, что по мере распростра-
нения интернета информация о  неблагополучии 
и несправедливости, социальной поляризации не-
равенства и массовой бедности в ведущих странах 
мира станет значительной угрозой общественному 
равновесию не только внутри этих стран, но и во 
всем мире. США фиксировали целый ряд негатив-
ных явлений в процессах распределения богатства. 
В частности, достоянием общественности стал тот 
факт, что в течение первой декады XXI в. стагниро-
вала заработная плата среднего класса и количество 
бедных в стране не уменьшалось, но в стиле аме-
риканской пропаганды, приписывающей все беды 
и  проблемы кому угодно, только не самим себе, 
фиксация неравенства обличалась лишь в стане ев-
ропейских союзников и приуменьшалась по своему 
значению в самих США. 

Правда, Д.  Трамп сумел сделать эту проблему 
основным содержанием к  своей избирательной 
кампании 2016  г., обратившись к  «белому боль-
шинству», якобы испытывающему самые большие 
экономические трудности, с обещаниями ситуацию 
улучшить. Эта позиция была с энтузиазмом принята 
в ряде штатов с большой концентрацией предста-
вителей профессионального сословия, белых и го-
лубых воротничков, живущих на заработную плату. 
Надо отдать должное Д. Трампу: благодаря целому 
ряду реформ ему удалось оживить производство, 
увеличить число рабочих мест, ослабить недоволь-
ство определенных слоев общества, но концентра-
ция на белом населении дала обратный негативный 
и непредвиденный эффект: взорвалось обиженное, 
неудовлетворенное своим положением, все более 
остро ощущающее несправедливость по отношению 
к себе афроамериканское меньшинство США. 

Как правило, в таких случаях достаточно одного 
события, банального по своему характеру, чтобы ак-
тивизировать лавину общественного недовольства. 
Таким событием стало то, что полицейский букваль-
но задушил афроамериканца Джорджа Флойда, че-
ловека, шесть раз судимого, наркомана, которого по 
сигналу из магазина полиция арестовала за то, что 
он за фальшивую банкноту приобрел пачку сигарет.  
Когда ему предложили ее вернуть, он отказался, 
полиция применила силу. Само по себе событие 
являлось достаточно обыденным. Буквально каж-
дую ночь в США убивают кого-нибудь из афроаме-
риканцев, подозревая, что у него есть оружие, или 

3 Здесь и далее перевод наш. – И. А.

опасаясь, что он может применить насилие по от-
ношению к полицейским. У полицейских есть раз-
решение стрелять, когда они ощущают угрозу своей  
жизни. Это толковалось ими, как правило, очень 
свободно, и за такие убийства в разных городах США 
полицейские не подвергались юридической ответ-
ственности: даже если расследование проводилось, 
они избегали наказания. 

На сей раз, однако, насилие над Дж. Флойдом 
приобрело особо очевидные формы: на глазах мас-
сы прохожих, под телекамерами, даже несколько 
рисуясь, полицейский наступил коленкой на шею 
задержанному, пренебрегая криками о  пощаде 
и призывами прохожих не делать этого. Дж. Флойд 
скончался. Афроамериканское население США взор-
валось революцией, которой до сих пор страна не 
знала. Революция приобрела затяжной характер. 

Как всегда, протесты начинает радикальное 
меньшинство, к нему присоединяются массы моло-
дежи, незанятого населения. Бунты сопровождаются 
грабежами магазинов, насилием над прохожими. На 
сей раз, однако, революционное движение приоб-
рело характер противостояния всей общественной 
системе. В разных регионах протестующие начали 
сносить памятники Христофора Колумба, первоот-
крывателя для европейцев Америки, Джорджа Ва-
шингтона, командовавшего добровольцами США 
в борьбе против английского владычества, а также 
ряда других деятелей, которых афроамериканцы 
стали воспринимать как символы угнетения и ко-
лониализма. 

Мощные социальные бунты в ведущих городах 
США приобрели постоянный характер, слившись 
в одну массу радикального противостояния совре-
менной системе политической власти страны, всему 
общественному устройству. Демократическая пар-
тия, желая любой ценой взять реванш за свое по-
ражение на президентских выборах 2016 г., попы-
талась использовать начавшиеся протесты в своих  
интересах, организовав ряд пропагандистских ак-
ций сочувствия бунтующим, однако растущий ради-
кализм заставил демократов приумолкнуть. 

Весь мир увидел, как бунтовщики заставляют 
становиться на колени белых граждан США, цело-
вать их обувь, как афроамериканские студенты ста-
ли требовать к себе особого отношения во время 
учебы, работники предприятий – особых условий 
и оплаты труда. В бунтующей черной Америке поя-
вились свои лидеры с радикальными программами, 
которые сравнивают происходящее с Американской 
антиколониальной революцией XVIII в. Свою лепту 
внесла и пандемия. Цифры смертей, ужасающие об-
разы фургонов с мертвыми телами в пластиковых 
пакетах, переполненные госпитали и  морги раз-
рушили остатки той общей цели, которая все еще 
оставалась. На смену единству пришла яростная  
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поляризация, еще один вирус, для лечения которого 
в США пока нет вакцины. Нельзя даже всерьез об-
судить, что можно сделать, чтобы эта политическая 
эпидемия угасла. 

Многие исследователи едины в том, что поля-
ризация американского общества свершилась пре-
жде всего в политической области. Колоссальные 
дисфункции демократических процедур, растущая 
идеологическая непримиримость партийных про-
грамм, неумение остановиться, ставшая привычкой 
предвыборная кампания не как борьба программ 
по развитию страны, а как противостояние фи-
нансовых структур, которые хотят отвоевать пра-
во преимущественного влияния на политическую 
власть – все это ставит под сомнение возможность 
выживания нынешней политической системы. 

Ситуация политического кризиса в  США усу-
губляется, безусловно, экономическим кризисом, 
вызванным пандемией. Рост числа безработных, 
разорение малого и среднего бизнеса добавляют 
к бастующим сотни тысяч белых. Социальный про-
тест получает, таким образом, форму политическо-
го противостояния. Поначалу американские СМИ 
делали попытки возложить вину за «возбуждение 
расовой проблемы США» даже на союзников стра-
ны. Вспомнили, что сразу после Второй мировой 
войны в Европе активизировалась критика расово-
го неравноправия в США. Критика американского 
расизма из Европы тогда не особенно была заме-
чена США, хотя, например, выдающийся француз-
ский мыслитель Ж.-П. Сартр в своем эссе «Черный 
орфей» говорил о том, что рано или поздно черный 
гигант США проснется и  заявит о  своих правах. 
Выступления французского публициста Ф. Фанона 
против французского колониализма и западной по-
литики в значительной степени были использованы 
движениями за социальные права в США. Предста-
вители афроамериканской интеллигенции, такие 
как Р. Райт, М. Дейвис, Н. Симон, вынуждены были 
эмигрировать в Европу, чтобы спастись от расизма 
в своей собственной стране. В этой среде выдели-
лась группа исследователей, подвергших особенно 
острой критике американский расизм. В их числе 
выделяются Х. Арендт и Г. Маркузе. Ряд афроамери-
канских интеллектуалов нашли убежище и в после-
военной Германии. Так, известный деятель А. Дэвис 
защитила докторскую диссертацию в Берлине, после 
этого присоединилась к Партии черных пантер, что 
закончилось для нее длительным тюремным заклю-
чением. Однако сегодня в общем движении черные 
жизни имеют значение (black lives matter) критика 
американского расизма европейскими мыслителя-
ми используется в качестве одного из обоснований 
современного социального протеста. Нынешнее 
движение сопровождается рядом публикаций, на-
полненных изложением обид на то, что почти все 
американские исследователи называют системным 

расизмом США, а в качестве причины происходя-
щих событий указывается «все еще присутствующее 
наследие рабства в Америке, которое и есть систем-
ный расизм» [2, p. 158].

Сегодня американская власть не может найти 
слов, которые были бы услышаны протестующими, 
чтобы хотя бы частично успокоить их. Более того, 
протестующие обращают внимание на то, что по 
мере приобретения протестом общенациональ-
ного характера президент Д. Трамп стал осторож-
но говорить о  существовании несправедливости 
в обществе. Американский социолог Дж. Уорланд 
писал: «Власть не хочет видеть, что речь идет ни 
о чем большем, кроме как о ярости против недав-
них примеров полицейской жестокости. Столетия 
расистской политики открыты и закрыты. Они при-
вели к тому, что черные американцы жили в пыли 
и пренебрежении физически, эмоционально и эко-
номически. Официальная власть говорит о том, что 
США сбросили иго рабства в мусорную яму истории 
после Гражданской войны, однако страна так и не 
провела необходимую работу, чтобы ликвидировать 
его травматичные последствия. Это и оставило те 
гроздья гнева, которые дискриминируют черных 
американцев: медицинское обслуживание низкого 
качества, которое делает их более уязвимыми для 
болезней, и экономика, которая не дает возможно-
сти миллионам негров получить нормальный зара-
боток. <…> Политики, активисты и обычные люди 
так и не знают, что делать с этой реальностью, но 
эта реальность в томах конкретных исследований, 
фактических описаний, не говоря уже об опыте мно-
гих американцев, страдающих каждый день, впол-
не очевидна. Историческим этот момент делает то 
обстоятельство, что за истекшие недели и месяцы 
(протеста. – И. А.) большая часть американцев осоз-
нали реальность проблемы». [3, p. 16, 18]. 

Суть этой реальности, по утверждению автора, 
в том, что понимание системного расизма, которое 
раньше было просто достоянием дебатов в акаде-
мических кругах, стало частью общественного со-
знания Америки. Более того, сегодня оно овладело 
и умами ведущих общественных деятелей США: как 
известных политиков прошлого, в частности кон-
серватора Дж. Буша, так и тех, кто хотел бы занять 
Белый дом, – Дж. Байдена и Д. Трампа. Дж. Уорланд 
не думает, что сработают попытки объяснить массо-
вый социальный протест отдельными частными слу-
чаями несправедливости и вернуть протестую щим 
назад состояние до массового бунта. Он говорит 
о том, что истина глубже: «Происхождение неспра-
ведливого американского расового порядка уходит 
своими корнями в одно из самых жестоких инсти-
тутов порабощения, которые когда-либо испыты-
вали люди. Более 12 млн африканцев самого раз-
ного возраста, закованных в кандалы, сброшенных 
в трюмы пароходов, были проданы в пожизненное  
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вынужденное рабство, которое сопровождалось 
непрерывным насилием и стратегической дегума-
низацией. Свидетельством этого являются актовые 
записи о прибытии, купле, продаже этих рабов. На 
основе этого “особого института” мыслители вы-
строили бесчеловечную идеологию, оправдываю-
щую такую жестокость, использующую религиозную 
риторику с псевдонаучной рационализацией обра-
щения с людьми, как со скотом. После Гражданской 
войны структура рабства, имевшего правовое обо-
снование, была заменена другой организованной 
и уже не правовой структурой террора. Линчевание, 
лишение гражданских прав, рабство – все в какой-
то мере сохранило расовую иерархию из периода 
реконструкции до середины XX в.» [3, p. 19].

Сегодня США осознают всю несправедливость 
сложившегося положения, но, похоже, осознание 
это пришло намного позже того периода, когда еще 
можно было исправить ситуацию. Сейчас вырисо-
вывается достаточно консистентная философия об-
личения системного расизма США. Она подвергает 
серьезной критике весь исторический нарратив 
страны, суть которого, как мы знаем, заключается 
в том, что группа энтузиастов, страдателей за веру, 
явилась на американские берега, чтобы строить там 
новое будущее как образец для всего мира, «город  
на холме», «новый Иерусалим» и т. д. Афроамери-
канские исследователи Ф. Уильямс и  М. Хэрриот 
жестко заявляют, что первые пароходы, которые 
в 1607 г. доставили первых поселенцев на берега 
Северной Америки, везли не борцов за свободу или 
справедливость. Они были представителями вир-
джинской коммерческой компании, задача которой 
состояла в освоении богатства американского кон-
тинента для обеспечения прибыли дома. Суть этой 
акции была только одна – колониализм: «В течение 
более 400 лет единственным путем к американской 
мечте была частная дорога с ограниченным досту-
пом и частнособственническим владением. Черным 
американцам никогда не удавалось насладиться 
плодами американского изобилия, даже учитывая 
то, что основную часть работы делали они. Обеспе-
чение каждого гражданина возможностью успеха 
и процветания независимо от класса, пола или цвета 
кожи является столь же патриотичным принципом, 
как и заявление о том, что без представительства не 
может быть и налогообложения. Это единственный 
способ гарантировать жизнь, свободу и стремление 
к счастью» [4, p. 28].

Консерваторы из числа белых называют эту по-
зицию негритянского меньшинства черным расиз-
мом. Они не предлагают решения возникших острых 
социальных проблем и  конфликтных ситуаций  
в американском обществе, надеясь, что, как и в про-
шлом, эти конфликты утихнут сами. Нынешний со-
циальный протест привел к идеологическому раско-
лу общества, американские социальные структуры 

сейчас в значительной степени начинают опреде-
ляться расовой идеологией. Английский журнал The 
Economist характеризует ситуацию так: «Американ-
ская проблема расизма может быть разделена на две 
части. Одна содержит все мириады несправедливо-
сти, которая по-прежнему угнетает афроамерикан-
скую жизнь 150 лет спустя после формального унич-
тожения рабства. Другая состоит в том, что правые 
фракции эксплуатируют расовый разлом как поли-
тический инструмент. Примером первого является 
убийство на одной из улиц в Миннеаполисе Джор-
джа Флойда белым полицейским. Примером другого 
является ситуация, когда 3 июля на горе Рашмор, 
где находятся скульптуры выдающихся амери-
канских президентов, во время выступления До - 
наль  да Трампа афроамериканцы попытались про-
рваться, уничтожить эти статуи и навредить самому  
Трампу» [5, p. 7].

Трудно сказать, будет ли идеология черного ра-
сизма менее радикальной, чем идеология белого 
расизма. Во всяком случае, ее господство над толпа-
ми участвующих в социальном протесте очевидно, 
и это плохой симптом для будущего американской 
политической системы. Либеральные элиты США, 
увлеченные идеей толерантности, как-то незаметно 
попали под влияние агрессивных меньшинств. На-
чалось с феминизма, особых прав ЛГБТ, трансген-
деров. Естественно, следовало ожидать, что другие, 
гораздо более угнетенные, более многочисленные 
и готовые к социальным протестам меньшинства 
тоже заявят о себе самым решительным образом. 
Когда-то за день до своей смерти от пули белого ра-
систа Мартин Лютер Кинг, известный борец за граж-
данские права афроамериканцев, говорил, что он на 
самом деле боится того, что когда-нибудь афроаме-
риканцы объе динятся и выступят против столетий 
презрения, эксплуатации, нищеты. В таком случае 
произойдут колоссальные потрясения мирового 
масштаба. Многое указывает на то, что если нынеш-
ние социальные протесты обретут столь всеохваты-
вающие глобальные последствия, то закончится все 
самым трагическим результатом для США. 

Сегодня многим кажется, что этого и следовало 
ожидать. Начиная с 1960-х гг. жизненный уровень 
афроамериканцев неизменно падал. Средняя аф-
роамериканская семья зарабатывала только 60 % 
от суммы, которая составляла доход белой аме-
риканской семьи. Только 10 % афроамериканских 
семей имеют сбережения (против 75 % белых се -
мей). Растет число афроамериканцев, содержащихся 
в тюрьмах: в период с 1960 по 2010 г. оно увеличи-
лось втрое. По статистике, один из трех афроаме-
риканских мальчиков, родившихся в 2001 г., может 
быть уверен, что хотя бы один раз в своей жизни 
он подвергнется тюремному задержанию (среди 
белых – один из 17). «Экономическое неравенство, 
которое испытывают афроамериканцы, по многим 
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измерениям такое же, каким оно было 50 лет назад. 
Средний доход на афроамериканскую семью такой 
же, как в  1968  г. Высокий уровень преступности 
и тюремного задержания – постоянная особенность 
черной жизни, свидетельствующая о неизменном 
расизме. Изменения в  индивидуальном поведе-
нии и экономическом положении афроамерикан-
цев играют главную роль в их движении протеста. 
Самым важным фактором является колоссальная 
концентрация нищеты в афроамериканских гетто, 
которые исключают возможность его жителям поль-
зоваться благами американской жизни» [6, p. 9].

Характерно, что потоки информации об имуще-
ственном, социальном и моральном неравенстве 
афроамериканцев в  современном американском 
обществе публикуются европейскими журналами. 
Издание The Economist представляет консерватив-
ную часть английского общества, которое всегда 
было на стороне американцев во многих их геопо-
литических и других начинаниях. Тот факт, что даже 
англичане вынуждены указывать на существенное 
моральное расовое неравенство в американском об-
ществе, говорит о масштабах его распространения. 
Американские СМИ, ведущие представители исте-
блишмента очень осторожны в анализе реальных 
причин расового неравенства. Все еще господст вует 
надежда на то, что с  помощью геополитических 
методов и  электоральных манипуляций удастся 
демобилизовать часть лидеров афроамериканско-
го меньшинства и вернуть ситуацию на прежнее 
место. Однако сегодня в  США заговорили о  вто-
рой гражданской войне. Республиканцы обвиняют 
в инициировании социальных протестов афроаме-
риканцев демократов, которые поощряли стихий-
ные бунты во многих городах. Демократы обвиняют 
республиканцев в том, что они не смогли создать 
эффективную систему управления, которая предот-
вращала бы подобные социальные взрывы и рост 
недовольства. Происходящее в США оказывает не-
гативное воздействие на все Трансатлантическое 
сообщество. Болгарский исследователь В. Апосто-
лов пишет: «Последние события в США настолько 
абсурдны, показательны и опасны, что нам нужно 
ещё раз повторить, что произошло. Совершенно 
серьёзно и осознанно гигантские коммуникацион-
ные платформы будут писать о чернокожих “Black”, 
а о белых – “white”. Этнорафический символизм, 
из-за которого выглядывает обиженная, озлоблен-
ная ненависть к себе, замаскированная в нелепую 
реваншистскую форму антирасизма. Антирасизм, 
расистский по своей природе, становится новой 
религией, партийной линией, культурной догмой 
и тиранической тоталитарной социальной структу-
рой в свихнувшемся, но влиятельном мире так на-
зываемых либеральных элит» [7, c. 16].

4 Латынина Ю. Кризис западной культуры // Новая газ. 2020. 1 июля. С. 4.
5 Там же.

Российские исследователи на этот счет более 
категоричны. Известный публицист Ю. Латынина 
в «Новой газете» дает американским радикалам без-
жалостное определение: «Все эти борцы за светлое 
будущее являются худшим видом расистов – темпо-
ральными расистами. Они испытывают презрение 
по отношению ко всему прошлому человечества. За-
чем им читать Аристотеля и Маркса, если у Аристо-
теля не было айфона. Они могут посмотреть видео 
длиной в две минуты и затравить всех, кто с ними 
не согласен»4. Ю. Латынина по-своему объясняет это 
массовое движение афроамериканского протеста: 
«В течение многих десятилетий (и особенно после 
кончины СССР) система всеобщего избирательно-
го права, левая идеология, бюрократия государства 
умножала число люмпенов, живущих за счёт того, 
что они называли вэлфером, и что на самом деле 
является социализмом, а потом, решив ту или иную 
категорию населения стимулов к работе в обмен на 
нищенскую, как всегда при социализме, халяву, 
объясняли стремительный рост безработицы, не-
грамотности и преступности тяжёлым наследием 
расизма и колониализма»5.

Это, конечно, полемические оценки. В любом слу-
чае в них обращает на себя внимание одно важное 
обстоятельство. В течение двух десятилетий XXI в., 
когда крупный капитал стал уходить из ведущих ка-
питалистических государств в регионы с дешевой 
рабочей силой, обедняя государственную казну, со-
кращая количество рабочих мест, увеличивая армию 
незанятых и безработных, единственным средством 
лечения создававшихся социальных проблем стали 
всевозможные социальные выплаты – от пособий по 
безработице до продовольственных талонов. Сокра-
тившиеся доходы государств ввиду непоступления 
значительной части налогов от деятельности уда-
лившегося за рубеж бизнеса, не обладали ресурсами 
для проведения экономических реформ, создания 
новых рабочих мест, компенсирующих потери в ре-
зультате деиндустриализации. Оставалось только 
платить скромное содержание незанятым на уровне 
прожиточного минимума, хотя в общем очень не-
плохого: на пособие по безработице в США можно 
снять двухкомнатную квартиру, купить подержан-
ный автомобиль и т. д. Понятно, его не хватает на то, 
чтобы дать нормальное образование детям или обе-
спечить такой же образ жизни, как у работающего 
большинства. Это, как уже отмечалось, значительно 
увеличило незанятую маргинальную массу, которая 
смотрит на существующую реальность американ-
ского общества как на неблагоприятную и видит 
в истеблишменте основной инструмент их угнете-
ния. Незанятость огромных масс трудоспособного 
населения становится подлинной проблемой со-
циальной стабильности и равновесия в обществе, 



47

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

сравнимой только с  растущей эксплуатацией на 
частных предприятиях. 

В Европе американские проблемы пытаются объ-
яснять последствиями коронавируса, хотя и здесь 
авторы недалеки от признания того, что это лишь 
обнажило брутальное неравенство, которое давно 
стало структурным компонентом американского 
истеблишмента. Директор Института Макса Планка 
ФРГ Й. Бекерт рисует такую картину американской 
жизни в условиях пандемии коронавируса: «Богатые 
бегут из Нью-Йорка, бедные встают в очередь за бес-
платным супом. Пандемия показала: Соединенным 
Штатам нужно новое начало» [8, S. 19]. Автор весь-
ма осторожен в оценке социально-экономических 
причин и последствий ситуации, но дает зарисовки 
положения в отдельных городах, индустриальных 
и культурных центрах США, которые представляют 
собой ужасающую картину: «Нью-Йорк является 
штатом исключительных социальных противоре-
чий. Здесь живет почти 100 миллиардеров. Однако 
более 100 тыс. детей школьного возраста не име-
ют постоянного жилья. Коронавирус является той 
призмой, в которой отразилось неравенство и осо-
бенно процесс его дальнейшего обострения. Перед 
вирусом все оказались равны. Он не делает разницы 
между бедными и богатыми, и все же богатые обла-
дают гораздо большими возможностями получить 
необходимую информацию, медицинские услуги, 
чтобы защитить себя от болезни, а бедные беспо-
мощны» [8, S. 22].

Социальный протест радикализуется, принимая 
порой абсурдные формы. Ряды радикалов вырастают 
в американском протесте, и вовсе не за счет озабо-
ченных социальной ситуацией. Наоборот, они ока-
зывают все возрастающее давление на обществен-
ные институты в целях получения для себя особых 
привилегий. Из университетов увольняют препо-
давателей, которые отказываются ставить на экза-
менах «необидные» оценки чернокожим студентам, 
которые якобы переживают тяжелую травму расиз-
ма. Одного из профессоров престижного Калифор-
нийского университета в Лос-Анджелесе уволили за 
то, что он, будучи белым, зачитал студентам письмо 
Мартина Лютера Кинга, в котором употреблялось 
слово, по произношению похожее на запретное «ни-
гер». Общественное радио Америки (National Public 
Radio) предложило «деколонизовать» книжную 
полку, изъяв из обращения в библиотеках и мага-
зинах литературу, в которой описано тяжелое под-
невольное положение афроамериканцев. Появилось 
организованное движение Новых красных, которое 
исповедует левый радикализм, цель которого не за-
щита жертв расизма, а фактическое уничтожение  
свобод и достижений открытого общества. Для этого 
вербуются союзники и беспощадно отметаются все 
те, кто выступает против. Речь идет о реализации 

«черной политической воли и власти». В их про-
граммах ставятся следующие условия:

1) обеспечение безопасности людей, недавно вы-
пущенных из заключения (чернокожие составляют 
всего 13 % населения США, но 42 % заключенных; 
в 2018 г. чернокожие преступники совершили 53,3 % 
всех убийств в США); 

2) репарации за столетия эксплуатации, за про-
шлый и продолжающийся вред; 

3) компенсация за системный отказ в доступе 
к высококачественным образовательным возмож-
ностям в форме бесплатного поступления всех чер-
нокожих (включая лиц без документов в настоящее 
время, а также бывших заключенных) в  государ-
ственные общественные колледжи и университеты 
и получения ими технического образования (тех-
нологии, торговля, сельское хозяйство); реализация 
программ поддержки образования, ретроактивные 
прощения студенческих ссуд и поддержка программ 
обучения; 

4) компенсация за продолжающиеся отчужде-
ние, дискриминацию и эксплуатацию чернокожих 
сообществ в форме гарантированного минимально-
го приемлемого дохода для всех афроамериканцев 
с четко сформулированными правилами; 

5) расширение всех существующих программ 
обслуживания и  поддержки для людей с  низким 
доходом; обеспечение доступа к основным потреб-
ностям, включая продукты питания для всех;

6) создание специального федерального инве-
стиционного пакета стоимостью 2 трлн долл. США 
для решения этих задач [9, p. 24].

Иначе говоря, речь идет не о преобразовании 
производственно-экономической системы США, 
внедрении принципов справедливости в социаль-
ные и межэтнические отношения, а о создании си-
стемы социальной благотворительности, которая 
обеспечила бы безбедную нетрудовую жизнь более 
чем 40 млн нынешних маргиналов. Число их даже 
при частичной реализации всех этих требований бу-
дет, несомненно, увеличиваться. Речь, таким обра-
зом, идет о радикальном социальном ультиматуме 
властям США. Цель его заключается не в изменении 
социального строя, а в обеспечении благополучного 
и безбедного существования на особых правах.

Все это указывает на то, что радикальный афро-
американский протест становится структурным 
компонентом общественной жизни США, внед-
ряется в систему общественных отношений на всех 
уровнях, парализуя деятельность государственных 
институтов, системы правового обеспечения повсед-
невного существования, разрушает сложившиеся  
системы ценностей и саму практику правления за-
кона (the rule of law), составлявшую основу амери-
канской государственности. 

Многое указывает на то, что процесс приобретает 
постоянный характер, и этому есть много причин.  
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Первая состоит в том, что по ходу обострения со-
циального протеста и  обретения им масштабов 
общенационального бедствия создается новый 
нарратив американской истории, полностью 
уничтожающий классические системы, а с  ними 
и  американскую государственность, филосо-
фию, со циальную практику и культурные коды аме-
риканской цивилизации. В этом новом нарративе 
заложена вина всего американского общества по от-
ношению к 13 % чернокожего населения за 400 лет 
эксплуатации. В  нем смещаются акценты, выде-
ляется основная мысль: своим благополучием, бо-
гатством, мощью США обязаны тем, что сначала ис-
пользовали труд нескольких миллионов завезенных 
рабов, а потом чернокожих граждан страны, нещад-
но эксплуатировавшихся на протяжении всего раз-
вития американской цивилизации в силу социаль-
ного и правового неравенства. В ходе социальных 
волнений в афроамериканском сегменте населения 
образовались устойчивые группировки и объедине-
ния, заинтересованные в обострении протеста вви-
ду получения несомненных выгод за счет грабежа 
магазинов и  складов. Формируется радикальная 
масса, которая намерена держать в возбужденном 
состоянии все американское общество путем погро-
мов, убийств, насилия. Афроамериканцам выгодно 
поощрять бездеятельность в  сфере образования, 
производства. Безусловно, черный расизм возбу-
дит белый расизм, который все еще не исчез. Уже 
сейчас в ряде городов, где происходят социальные 
протесты, белые выходят с оружием в руках, что-
бы защитить свое имущество, жилье, детей. С уче-
том концентрации оружия в широких и особенно 
в маргинальных кругах населения все это чревато  
гражданской войной. 

Все гражданские войны начинаются внезапно, 
длятся долго, изнуряя общество. Их последствия, 
как известно, ликвидируются и болезненно в тече-
ние десятилетий. Сейчас в кругах афроамерикан-
ской интеллигенции слышны попытки оправдания 
происходящего. Как уже отмечалось, бунты в горо-
дах называются второй революцией. Указываются 
и основные причины: стремление к экономической 
справедливости, равенству. Афроамериканский 
протест тождественен радикализму движения «Сы-
новья свободы», которое в конце XVIII в. сбросило 
342 ящика чая в Бостонском порту. В истории этот 
инцидент стал известен, как бостонское чаепитие. 
Историки называют его первым бунтом, который 
привел потом к  освободительной войне белых 
поселенцев Северной Америки против владыче-
ства английского короля Георга. Представители  
афроамериканской интеллигенции высказывают 
надежду на то, что в этом современном состоянии 
растерянности надо начинать самоизлечение: 
«Следует убедить людей в том, что если мы не мо-
жем избежать нашего прошлого, то его возможно 

преодолеть, и  если мы хотим мобилизовать на-
цию на самоочищение, ее необходимо заставить 
созидать новое будущее, которое предполагает 
одинаковые возможности богатства, благополу-
чия и успеха, которыми пользуются сегодня те, кто 
в течение длительного времени строил империю на 
нашем рабском труде. Мы заслужили того, чтобы 
получить проценты с  долларов, которые заработа-
ли в конфедерации и которые предоставили нашим 
белым братьям и сестрам в условиях нового курса, 
хотя и находились тогда в угнетенном положении. 
Мы должны получить компенсацию за те сред-
ства, которые направили на обеспечение функ-
ционирования школ, которые были недоступны 
нашим детям. Мы хотим свободы и справедливо-
сти не только для отдельных американцев, но и для  
всех» [9, p. 24].

Этот подход разделяют все лидеры афроамери-
канского социального движения – как радикалы, так 
и более умеренные. Однако обратим внимание на 
то, что серьезных социальных программ у протес-
тующих нет. Все сводится к предложениям «раздать 
и поделить». Это не меняет природы современного 
капитализма и связанной с ним социальной неспра-
ведливости. Общее настроение радикализма не дает 
возможности исследовать проблему межэтнических 
конфликтов на фоне современных миграционных 
процессов, которые обостряются и ускоряются гло-
бализацией. Миллионы людей, передвигающихся по 
миру в поисках лучшего будущего, интегрируются 
в традиционное общество все с большим трудом. 
Пока, кроме чисто организационных попыток со-
кращения числа этих приезжих, современное обще-
ство не предпринимает никаких других мер. Однако 
концентрация мигрантов в развитых и благополуч-
ных обществах государств Панатлантического со-
общества принуждает их к организации для защиты 
своих интересов, которая часто выливается в не-
управляемые стихийные бунты и акты терроризма. 
И то, и другое подрывает социальное равновесие 
в западном мире. 

До сих пор казалось, что устойчивость обще-
ственно-политической и  экономической струк-
туры США – надежная гарантия против того, что 
стихийные протесты не обретут разрушительной 
силы, способной привести к глубинным социаль-
ным трансформациям. Интенсивность новой волны 
радикального афроамериканского протеста показа-
ла всему миру неспособность Америки предложить 
своим союзникам путь социальных реформ, кото-
рый обеспечил бы устойчивость своим обществен-
ным системам. 

Социальный хаос, который порождают неуправ-
ляемые радикальные бунты, становится серьезной 
угрозой современному функционированию циви-
лизации независимо от тех политических оттен-
ков (правого и левого толка), которые характерны 
для лидеров. Речь идет о существенной глобальной 
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трансформации не только современного миропо-
рядка, но и  социальных структур, составляющих 
общую глобальную основу этого миропорядка. 
Современное общество движется к хаотическому 
состоянию, последствия которого предсказать не 
может никто. Это состояние, которое чаще всего 
демонстрирует радикальные протесты, а также не-
способность правительств мира решать крупнейшие 

глобальные проблемы, такие как, например, панде-
мия коронавируса или ухудшение природной среды 
совместными усилиями. Это говорит о том, что че-
ловечеству предстоит найти новые формы сотруд-
ничества и сосуществования, которые сводили бы 
к минимуму негативные последствия хаотических 
социальных взрывов, являющихся симптомами не-
благополучия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ США 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И ЦЕЛЕЙ, СТАВШИХ СЕГОДНЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

А. А. ПЛАЩИНСКИЙ 1)

1)Администрация Парка высоких технологий, 
ул. Купревича, 1, корп. 1, 220141, г. Минск, Беларусь

Рассматривается процесс формирования внешнеполитической стратегии США как инструмента установле-
ния нового мирового порядка после окончания Второй мировой войны. В научный оборот белорусской политиче-
ской науки введен массив информации, состоящий из многочисленных англоязычных источников: документов 
внешней политики США, архивных материалов, мемуарной литературы, специализированных периодических 
изданий и др. На основании изученного материала выделяются и исследуются ключевые факторы, обусловившие 
формирование глобальной стратегии США (военный, стратегический, экономический, политический, ядерный, 
мессианский, личностный, геополитический, фактор внешней угрозы – «образ врага»), а также определяются  
cреднесрочные и долгосрочные цели по отношению к Евразии. Системный анализ аспектов, целей и геополити-
ческих концепций, используемых Белым домом в рамках реализации внешней политики (как в период холодной 
войны, так и после ее окончания), позволяет проследить, каким образом в исторических событиях первых после-
военных лет сформировались основы либеральной модели, ставшей сегодня реальностью. Показано, что расши-
рение парадигмы нового мирового порядка сопровождается перманентной экономической, геополитической 
и воен ной экспансией США, в рамках которой территории современной Беларуси, России и других государств быв-
шего СССР выступают плацдармом, необходимым для достижения мирового лидерства. С этой точки зрения хо-
лодная война не закончилась, изменились ее формы и методы. По этой причине новый мировой порядок предстает 
как многогранный феномен, который проецируется в информационном, экономическом и военно-политическом 
измерениях и направлен на установление в мире глобальной власти США и стоящих за ними сил. Сделан вывод 
о том, что подчинение национального духа интересам внешнеполитической стратегии США является ее главной 
концептуальной целью. Данный факт определяет характер современной войны за сознание. Понимание этих 
процессов необходимо для обеспечения национальной безопасности и преемственного развития белорусского  
государства. 

Ключевые слова: США; внешнеполитическая стратегия; факторы; формирование; реализация; идеология; глоба-
лизм; новый мировой порядок; национальная безопасность; преемственность. 
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FORMATION OF THE USA FOREIGN POLICY STRATEGY IN THE AFTERMATH 
OF WORLD WAR II: THE ANALYSIS OF FACTORS AND GOALS THAT SHAPED 

THE REALITY TODAY

A. A. PLASHCHINSKY  
а

аHi-Tech Park Administration, 
1 Kupreviča Street, 1 building, Minsk 220141, Belarus

The article views the process of formation of the USA foreign policy strategy as being an instrument of establishing a new 
world order in the aftermath of World War II. An array of information, which consists of numerous sources in English, has 
been introduced into the scientific circulation of Belarusian political science and translated by the author himself. These 
are USA foreign policy documents, archival materials, memoirs, specialised periodicals, etc. Based on system analysis of this 
information, the key factors that determined the formation of the USA global strategy have been identified and analysed. 
Among them are the following ones: military, strategic, economic, political, nuclear, messianic, personal, factor of external 
threat («image of enemy »), geopolitical. The medium and long-term goals of the USA foreign policy strategy in Eurasia have 
been identified. The system analysis of the factors, goals and geopolitical concepts used by the White House in realising its 
foreign policy, both during the Cold War and in its aftermath, allows tracing how did the liberal paradigm, which foundations 
had been formed within the historical events of the first post-war years, become a reality today. The article demonstrates 
that the expansion of the new world order paradigm is being accompanied by permanent economic, geopolitical and military 
expansion of the United States. In the framework of that expansion the territories of modern Belarus, Russia and other states 
of the former USSR are the stepping stones necessary to gain world leadership. From this point of view, the Cold War is not 
over. Yet its forms and methods have changed. Therefore, the new world order appears as being a multifaceted phenomenon 
projected into the informational, economic, and military-political dimensions to establish the global power of the USA in 
the world and that of the forces that stand behind it. It is concluded that the obeyance of the national spirit to the interests 
of the US foreign policy strategy is the main conceptual goal of the latter. This fact determines the nature of the modern war 
on consciousness. Understanding the new world order phenomenon as well as the USA foreign policy strategy as being the 
instrument of its establishing is necessary to ensure national security and successive development of the Belarusian state. 

Keywords: USA; foreign policy strategy; factors; formation; implementation; ideology; globalism; new world order; 
national security; continuity.
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Делай, что должен, и свершится, чему суждено.

Марк Аврелий

Введение

Движущие силы и глубинные тенденции ми-
ровой политики невозможно определить без си-
стемного анализа внешнеполитической стратегии 
США и основных закономерностей ее разви тия. 
В  связи с  этим необходимо исследовать факто-
ры, обусловившие ее формирование после Вто-
рой мировой войны, раскрыть цели и механизмы 
достижения. Реа лизация данной стратегии США 
является одним из определяющих аспектов ми-
ровой политики – инструментом установления 
нового мирового порядка. На современном этапе 

этот процесс осуществляется в рамках концепций 
золотого мил лиарда, управляемого хаоса и других 
стратегических доктрин. Закрепление геополи-
тической парадигмы «мира по-американски» со-
провождается радикализацией религиозных, на-
ционально-этнических, территориальных и иных 
противоречий, способствующих столкновению ци-
вилизаций и новому переделу мира. Данный факт 
представляет опасность не только для националь-
ной безопасности, но и для мирового развития  
в целом. 

Основная часть

Проанализированы главные факторы, обусловив-
шие формирование внешнеполитической стратегии 
США и ее реализацию после Второй мировой войны.

Военный фактор сыграл особую роль в возвы-
шении США в мировой иерархии. Страна приняла 
участие в двух мировых войнах и холодной войне, 
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руководствуясь прежде всего стратегическими ин-
тересами. Во-первых, правящей элите в Вашингтоне 
необходимо было ослабить конкурирующие центры 
силы в Евразии. Во-вторых, как отмечается в дирек-
тиве Совета национальной безопасности США 20/1, 
требовалось «свести к минимуму мощь и влияние 
Москвы»1. Россия, будучи мощным субъектом хри-
стианской цивилизации, априори не может быть 
интегрирована в  секулярный мировой порядок, 
поэтому участие в двух мировых войнах должно 
было истощить ее и в конечном счете превратить 
в сырьевой придаток Запада. Президент США Г. Тру-
мэн 24 июня 1941 г. заявил: «Если мы увидим, что 
Германия побеждает, нам следует помогать России. 
Если будет побеждать Россия, нам следует помогать 
Германии. И, таким образом, позволить им убивать 
как можно больше» [1, p. 21–23]. 

Столкновение препятствующих новому миро-
вому порядку центров силы – России и Германии – 
произошло не случайно. Ветеран Службы внешней 
разведки России генерал-майор Ю. И. Дроздов под-
черкивает: «В течение одного столетия дважды 
(в 1914 и 1941 гг.) немцы и русские начинали вой ну 
на взаимное истребление, фактически во имя ин-
тересов американцев и англичан…» [2, с. 4]. Бело-
русский ученый В. Н. Конобеев также справедливо 
отмечал, что «столкновения двух континентальных 
геополитических сил Евразии в первой половине 
ХХ века (России/СССР и Германии) дважды (в 1914 
и 1941 гг.) состоялись в русле реализации англо-аме-
риканских геополитических концепций. И оба раза, 
что тоже общеизвестно, главный финансово-поли-
тический приз доставался Вашингтону. В третий раз 
этот приз США получили в 1991 г., по окончании хо-
лодной войны» [3, с. 58]. Подполковник Военно-воз-
душных сил США в отставке У. Дж. Астор откровенно 
признает, что «постоянная война становится почти 
несомненным фактом для Америки»2. В контексте 
установления нового мирового порядка вооружен-
ное вмешательство США является одним из инстру-
ментов стратегии Вашингтона. 

Стратегический фактор в формировании внеш-
неполитического курса США проявился в радикаль-
ном изменении международно-политической ситуа-
ции и расстановки сил в мире после Второй мировой 
вой ны. Ослабление евразийского центра силы в двух 
мировых войнах создало благоприятные условия для 
трансформации евроцентричной системы междуна-
родных отношений в американоцентричную. США 
получили историческую возможность повлиять на 
мировое экономическое и политическое развитие 
в  выгодном для себя направлении. Руководители 
этой страны считали, что занимается «заря нового 

1 US National Security Council Directive 20/1 (18 August 1948) // Containment: documents on American policy and strategy, 1945–
1950 / T. H. Etzold, J. L. Gaddis (eds). Washington : National Security Council, [1950]. P. 173–203.  (Здесь и далее перевод наш. – А. П.).

2Astore W. J. Hope and change fade, but war endures // History News Network [Electronic resource]. URL: https:// 
historynewsnetwork.org/article/128929 (date of access: 26.11.2020).

мира» [4, p. 182]. Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Д. Ачесон 
и другие политические деятели в Вашингтоне были 
убеждены, что в результате Второй мировой войны 
США превратились в первую державу мира. Им была 
свойственна «эйфория всемогущества». Д. Ачесон 
озаглавил свои мемуары «Присутствуя при сотворе-
нии мира». Он обратил внимание на общее настро-
ение, «которое вдохновляло всех нас в то время… 
каждый из нас понимал, что наступил главный пово-
ротный момент всей американской истории. Произо-
шло слияние воедино определяющих исторических 
тенденций» [5, p. 220]. 

Советники Г. Трумэна по внешней политике до-
кладывали президенту о  коллапсе европейского 
центра силы и необходимости для США заполнить 
вакуум власти на международной арене [6, p. 250]. 
Многие исследователи холодной войны также под-
черкивали ключевое значение послевоенного пери-
ода в истории США. По мнению известного амери-
канского ученого-постревизиониста М. Леффлера, 
слияние традиционных экономических и идеоло-
гических целей вместе со стратегическими и гео-
политическими императивами ознаменовало ре-
шающий, кульминационный момент развития 
американской внешней политики [7]. 

Стратегическая важность данного периода за-
ключалась в следующем. США и СССР закрепили 
раздел Европы на сферы влияния еще в Ялтинских 
и Потсдамских соглашениях. США «заняли» Фран-
цию, Италию, страны Бенилюкса и Западную Гер-
манию, а Советский Союз – всю Восточную и Цен-
тральную Европу, в том числе Восточную Германию. 
С одной стороны, США являлись центром полити-
ко-экономического развития западного мира. Во-
йна укрепила их мощь и международно-политиче-
ское влияние, они овладели атомной монополией 
и  в  перспективе рассчитывали на установление 
нового мирового порядка под своим руководством. 
С другой стороны, советским вой скам принадлежа-
ли важнейшие рубежи в Европе. СССР влиял на вну-
триполитическое развитие в восточноевропейских 
странах и стремился реализовать свои националь-
ные интересы после наибольшего количества  жертв 
во Второй мировой войне. Победа СССР в Великой 
Отечественной войне и революция в Китае (кото-
рый, наряду с  восточноевропейскими странами, 
рассматривался политиками в Вашингтоне в каче-
стве советского сателлита) привели к недопусти-
мому, по мнению американского истеблишмента, 
смещению баланса сил в пользу Москвы. 

Между сверхдержавами нарастали противоречия 
по вопросам послевоенного устройства Германии, 
Японии, Китая, Кореи и  других государств. США 
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особенно беспокоил факт глубокого проникновения 
СССР в Восточную и Центральную Европу: в Юго-
славии и Албании приход к власти коммунистиче-
ских правительств произошел еще в 1943–1944 гг., 
в Болгарии – в сентябре 1944 г., в Венгрии, Румынии, 
Чехословакии, Польше просоветские правительства 
закрепились к 1948 г. Сформировался обширный 
пояс стран народной демократии – основы социа-
листического лагеря и советской сферы влияния. 

Усиление влияния СССР в Восточной Европе, ко-
торая рассматривалась Москвой как пояс безопас-
ности, а также успехи коммунистических партий на 
Балканах и в Китае, рост коммунистического движе-
ния в Западной Европе представляли угрозу планам 
США по созданию «мира по-американски». Вслед-
ствие этого политические и общественные деятели 
в Вашингтоне призывали администрацию Г. Тру-
мэна к ужесточению политики в отношении СССР. 
Один из влиятельных экспертов Госдепартамента 
Ч. Болен писал: «Необходимо заново пересмотреть 
основные цели и задачи нашей внешней политики. 
Вся логика ситуации заключается в том, что весь 
несоветский мир должен как можно сильнее спло-
титься в политическом, экономическом, финансо-
вом и, по последним анализам, в военном отноше-
нии» [8, p. 763–764]. В данном контексте видный 
идеолог холодной войны, американский журналист 
У. Липпман отметил: «Никогда ранее не было так 
необходимо финансировать наши внешнеполити-
ческие инструменты и обязательства. Никогда ранее 
не было так необходимо объединить нашу политику 
в единую стратегическую концепцию и направить 
на ее реализацию всю нашу мощь, престиж, деньги 
и опыт» [9, p. 145].

Еще в  военный период американские анали-
тики подчеркивали, что после падения Германии 
в Европе не будет силы, способной противостоять 
воен ной мощи Советского Союза [10, p. 15]. Данный 
факт вызывал обеспокоенность у правящих кругов 
в Вашингтоне. Оценивая послевоенную расстановку 
сил, известный американский историк В. Гор писал: 
«США были хозяином Земли. Ни Англия, ни Фран-
ция, ни Германия, ни Япония не были способны про-
тивостоять воле Республики. Только таинственные 
Советы могли действовать и повлиять на баланс сил 
в мире» [1, p. 26]. 

В СССР осознавали экспансионистские планы 
США. В  рассекреченном в  1990 г. аналитическом 
обзоре «Внешняя политика США в послевоенный 
период», подготовленном 27 сентября 1946 г. послом 
СССР в США Н. Новиковым по поручению мини-
стра иностранных дел В. Молотова, говорилось, что 
«внешняя политика США характеризуется в после-
военный период стремлением к мировому господ-

3 Черных Е. Почему доллар правит миром? [Электронный ресурс] // Комсом. правда. 2009. 5 марта. URL: http://kp.by/dai-
ly/24255.3/452425/?geo=3 (дата обращения: 11.03.2020).

4 Дьяченко А. Поражение желтого дьявола // Труд. 2000. 6 июля. С. 9.

ству» [11, c. 148]. Далее речь шла о «наступательном 
характере стратегических замыслов США» и «жест-
кой позиции в отношении СССР». Подчеркивалась 
даже «возможность будущей войны с СССР», третьей 
войны с применением атомной бомбы. По мнению 
посла, США рассматривали СССР как «главное пре-
пятствие на пути к мировому господству» [11, c. 154]. 
Такой внешнеполитический анализ представляет-
ся аргументированным и сегодня. Американский 
исследователь Т. Маккормик также признавал, что 
СССР являлся самым большим препятст вием для 
американской гегемонии и  планов США относи-
тельно нового мирового порядка. В результате воз-
никла холодная война [1, p. 32]. 

Влияние экономических факторов на формиро-
вание и  реализацию внешнеполитической стра-
тегии США после 1945 г. заключалось в том, что 
Вторая мировая война не только вывела США из 
Великой депрессии, но и способствовала беспреце-
дентному росту американской экономики. В 1945 г. 
валовой национальный продукт страны превысил 
довоенный показатель более чем в 2 раза и равнял-
ся 220 млрд долл. США (в 1939 г. – по сравнению 
с 91 млрд долл. США). Это составляло около поло-
вины всех товаров и услуг, произведенных в мире 
[12, p. 333]. Бурному экономическому росту в значи-
тельной степени содействовали военные поставки 
союзникам в годы войны Администрацией ленд-
лиза (Office of lend-lease Administration) и Админи-
страцией внешне экономической помощи (Foreign 
Economic Assistance Administration). Только по ленд-
лизу США отправили союзникам вооружение, про-
дукты продовольствия и другие товары на сумму 
48 млрд долл. США3. Предоставление кредитов на 
закупку сырья и оборудования в США обеспечило 
заключение новых контрактов с  американскими 
компаниями и  стимулировало рост экономики. 
Именно аккумулированная в годы войны экономи-
ческая и военная мощь заложила основу для реали-
зации глобальной стратегии. 

В первые послевоенные годы в США было скон-
центрировано более 70 % всех золотых запасов стран 
с рыночной экономикой, а уровень накоплений до-
стиг 136 млрд долл. США [13, c. 337]. Великобрита-
ния, например, уже к 1943 г. отдала весь свой зо-
лотой запас американцам, а к 1949 г. в Форт-Ноксе, 
государственном хранилище, скопилось 21,8 тыс. т 
золота (за всю историю человечества добыто около 
100 тыс. т)4. Обладая такими резервами, США уста-
новили финансовое лидерство в мире. Еще в июле 
1944 г. 44  страны  – участницы Бреттон-Вудской 
конференции признали главенствующее положе-
ние доллара США на мировых финансовых рынках. 
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В Западной Европе, являвшейся одним из важ-
нейших торговых партнеров Вашингтона, наблю-
дался глубокий экономический кризис, характе-
ри зующийся падением темпов произ водства, 
раз рывом традиционных связей, иными словами, 
послевоенной разрухой. Торгово-экономические 
отношения западноевропейских государств с США 
оказались практически заморожены. Многие поли-
тики и экономисты высказывали опасения о воз-
можности повторения новой депрессии, такой, ко-
торая была в 1873–1878 и 1929–1933 гг. [14, p. 235]. 
В своих публичных выступлениях Г. Трумэн акцен-
тировал внимание на том, что США не должны снова 
пройти через тридцатые годы [15, p. 68]. 

Прогнозы американских экспертов о грядущем 
кризисе во многом объяснялись нехваткой дол-
ларовых резервов в Европе и инфляцией в США. 
Американский экспорт в Европу в 1947 г. превысил 
импорт в 7 раз; отрицательное сальдо составило 
20 млрд долл. США [16, c. 254]. Европейские страны 
не могли финансировать импорт из США. Осенью 
1947 г. А. Гарриман отмечал, что в связи с ухудше-
нием экономической ситуации европейские стра-
ны должны ввести государственную монополию 
на торговлю. США будут вынуждены последовать 
этому же примеру. В результате возникнет систе-
ма госконтроля в экономике, которая поставит под 
угрозу американский принцип свободного пред-
принимательства [17]. 

В послевоенных условиях наметилась еще одна 
опасная для мира открытых дверей тенденция –  
движение к национальному капитализму и созда-
нию замкнутых блоковых экономик на базе дву-
сторонних отношений. Страны Западной Европы 
начали создавать протекционистские барьеры 
против американских товаров и все больше ори-
ентировались на внутриевропейские отношения. 
С этой целью заключались двусторонние торго-
во-экономические соглашения (к 1947 г. их было 
200 [18, c. 81]), в том числе со странами Восточной 
Европы и  СССР, обладающим огромным потен-
циальным рынком. 

Вместе с тем осложнение экономической ситу-
ации на центральной арене мира открывало для 
США широкие стратегические возможности: спо-
собность предоставлять кредиты гарантировала 
Вашингтону влияние на политическое и экономи-
ческое развитие государств. В аналитической за-
писке Н. Новикова отмечалось: «Европа вышла из 
войны с  совершенно расстроенной экономикой. 
Такая обстановка открывает перед американским 
монополистическим капиталом перспективу гро-
мадных поставок товаров и  экспорта капитала 
в эти страны, что позволило бы внедриться в их 
народное хозяйство. Реализация этой возможности 
означала бы серьезное укрепление экономических 
позиций США во всем мире и явилась бы одним из 

этапов на пути к установлению мирового господ-
ства» [11, c. 148–149].

Важным политическим фактором, повлиявшим 
на формирование внешнеполитической стратегии 
США, стало закрепление просоветских правительств 
в Западной Европе. Во Франции и Италии коммуни-
стические партии занимали наиболее влия тельные 
позиции. Во Франции, например, в 1945 г. коммуни-
стическая и социалистическая партии были равны 
по численности. В союзе с христианско-демокра-
тической партией они образовали коалиционное 
правительство, которое просуществовало до 1947 г. 
Подобная ситуация наблюдалась и в Италии. Даль-
нейшее ухудшение политического и  экономиче-
ского положения в Западной Европе означало бы 
потерю ключевого для США региона.

Появлялись предпосылки для политических из-
менений во всем мире. Д. Ачесон заявил: «В мире 
сложилась ситуация, наиболее ярко проявившаяся 
в Европе и на Дальнем Востоке, угрожающая осно-
вам и самой сущности мироустройства. Вся Европа 
и Азия созрела для революции. Частная собствен-
ность находится под угрозой. Социально-эконо-
мическая жизнь Европы в тупике» [17]. В докладе 
комиссии Гарримана подчеркивалось, что если 
страны Западной Европы станут коммунистически-
ми в результате экономического кризиса, то Скан-
динавские страны, а также стратегически важный 
север Африки и Ближний Восток будет ожидать та 
же участь. Попадание Западной Европы, второй по 
величине промышленно развитой зоны мира, в сфе-
ру влияния СССР коренным образом изменило бы 
положение США на международной арене. Послед-
ствия для экономической и политической жизни 
этой страны были бы непреодолимыми, представ-
ляя угрозу самой форме правления [7]. 

Ядерный фактор (монополия на атомное ору-
жие) оказал особое давление на трансформацию 
внешне политического курса США. Атомная дипло-
матия во многом предопределила характер миро-
вой политики и способствовала началу холодной 
войны. Во-первых, такая политика послужила им-
пульсом для активизации геополитической экспан-
сии США и раздела мира на два лагеря; во-вторых, 
содействовала формированию западного блока 
государств и зарождению стратегии сдерживания. 
Ее осуществление на фоне нагнетаемой советской 
угрозы значительно облегчило задачу аналитиков 
в Вашингтоне по созданию имиджа США как гаранта 
безопасности Европы, которая в случае сотрудни-
чества с ними оказывалась под ядерным зонтиком, 
т. е. в американской сфере влияния. 

Еще до испытания атомной бомбы Г.  Трумэн 
считал ее средством воздействия на Кремль. Под-
тверждение об успешном испытании ядерного ору-
жия Г. Трумэн получил 16 июля 1945 г., накануне 
Потсдамской конференции. В своем потсдамском 



55

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

дневнике президент записал, что США разработали 
самое опасное оружие в истории человечества. Сло-
жившаяся ситуация, по его мнению, предоставила 
возможность приступить к  созданию нового ми-
рового порядка под руководством США [19, с. 427]. 
Ядерную бомбардировку японских городов 6 и 9 ав-
густа 1945 г. Г. Трумэн назвал «величайшим собы-
тием в истории» [20, c. 266; 21, c. 241]. 

Используя механизмы ООН, США стремились 
закрепить монополию на обладание ядерным ору-
жием. В целях подготовки позиции Вашингтона на 
переговорах с Москвой госсекретарь США Дж. Бирнс 
(1945–1947) утвердил специальный комитет Гос-
департамента под председательством Д. Ачесона 
и консультативный совет под руководством Д. Ли-
лиенталя. В марте 1946 г. они подготовили доклад 
Ачесона – Лилиенталя, ключевым тезисом которо-
го являлся международный контроль над атомной 
энергией. Данный документ был доработан Б. Ба-
рухом, советником президентов США (В. Вильсо-
на, У. Хардинга, Г. Гувера, Ф. Рузвельта, Г. Трумэна 
и  Д.  Эйзенхауэра), и  внесен в  Комиссию ООН по 
атомной энергии 14 июня 1946 г. 

В соответствии с планом Баруха предлагалось 
создать Комиссию ООН по атомной энергии, упол-
номоченную контролировать и лицензировать весь 
добываемый в мире уран, его переработку и ис-
пользование, а также руководить ядерными объек-
тами и инспектировать их. Вашингтон намеревался 
занять ведущую роль в указанной комиссии, по-
этому предложил упразднить право вето великих 
держав в Совете Безопасности ООН, на котором 
настаивал СССР. Очевидно, что «подобный план, 
означающий на деле попытку установления Pax 
Americana, где США останутся единственным обла-
дателем ядерного оружия, был обречен на провал»5. 
Советская дипломатия его отвергла. В своих мему-
арах А. Громыко отмечал, что Вашингтон даже не 
пытался скрывать намерения занять главную роль 
в Комиссии ООН по атомной энергии, чтобы кон-
тролировать все, что имеет отношение к произ-
водству и хранению расщепляемых веществ, и под 
предлогом проведения международных инспекций 
вмешиваться во внутренние дела государств [22]. 
Именно после этой неудачной попытки политиче-
ского давления на СССР Б. Барух впервые употре-
бил термин «холодная война» и заявил 16 апреля 
1947 г. о том, что «мы сегодня в разгаре холодной 
войны…» [23, c. 134]. 

Настойчивость Вашингтона в отношении моно-
полии на ядерное оружие объяснялась главным 
образом стремлением США использовать его как 
мощный аргумент в установлении нового мирово-

5 Ровно 60 лет назад ООН призвала к мирному использованию атомной энергии [Электронный ресурс]. URL: http://www.
pravda.ru/news/world/74665-atom (дата обращения: 06.02.2020).

6 Bolton K. R. Origins of the cold war: how Stalin foiled a «New world order». Relevance for the present // Foreign Poli cy J. [Elec-
tronic resource]. URL: http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/05/31/origins-of-the-cold-war-how-stalin-foild-a-new-world-
order (date of access: 09.05.2019).

го порядка. Известный английский ученый и обще-
ственный деятель Б. Рассел, призывая к созданию 
мирового правительства, 1 октября 1946 г. опубли-
ковал статью в «Бюллетене ученых-атомщиков». 
Редакторами данного издания являлись Б. Барух 
и Д. Лилиенталь, которые обладали значительным 
влиянием в политических кругах США, лоббируя 
интересы «мира по-американски». По согласо-
ванию с ключевыми фигурами в администрации 
США Б. Рассел писал следующее: «На определен-
ном этапе, когда созреют их планы (правительств 
США и  Великобритании.  – А.  П.) по созданию 
международного правительства, им следует пред-
ложить эти планы миру… Если Россия с готовно-
стью уступит и согласится, все будет хорошо. Если 
нет, то надо будет оказать на нее давление, даже 
если в результате возникнет угроза начала войны» 
[24, p. 19–20]. Предлагалось создать мировое пра-
вительство, которое, во-первых, «реально правит, 
а не создает видимость дружелюбия и доброжела-
тельности»; во-вторых, обладает «монополией на 
уран», а также «всем необходимым для обеспече-
ния собственной неодолимости» (далее речь шла 
о создании вооруженных сил мирового правитель-
ства). В статье также отмечалось, что «в ближайшем 
будущем мировая война, какой бы ужасной она ни 
была, скорее всего, закончится победой Америки 
без уничтожения цивилизации в Западном полу-
шарии. Нет сомнений, что победа Америки при-
ведет к  созданию мирового правительства при 
гегемонии США. Я, со своей стороны, буду с энтузи-
азмом приветствовать такой результат» [24, p. 21]. 
Следовательно, идея создания мирового прави-
тельства, обладающего собственной армией и мо-
нополией на атомное оружие, реализовывалась 
отдельными силами в Вашингтоне и Лондоне уже  
в после военные годы. 

Однако этим планам не суждено было сбыться 
благодаря активной внешней политике СССР и лич-
но И. Сталина. Как отмечает К. Болтон, «СССР при 
Сталине помешал созданию мирового порядка, при 
котором нас сразу после Второй мировой вой ны 
вполне могла поработить всемирная власть»6. СССР, 
как подчеркивалось, отстоял инициативу на право 
вето великих держав в Совете Безо пасности ООН 
и разработал собственное ядерное оружие, разру-
шив таким образом планы создания мирового пра-
вительства сразу после окончания Второй мировой 
войны. Попытка правящих кругов в  Вашингтоне 
использовать ООН в качестве мирового парламен-
та также закончилась безрезультатно. Характерно, 
что аналогичные действия предпринимались США 
и после Первой мировой войны в отношении Лиги 
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Наций. По окончании холодной войны Вашингтон 
продолжает политику по адаптации международ-
ных структур к интересам нового мирового порядка. 
Американский экономист Дж. Стиглиц, удостоен-
ный в 2001 г. Нобелевской премии по экономике, 
выступая с лекцией в Университете ООН в начале 
2009 г., сообщил о необходимости реформ мировой 
экономической системы, включая Международный 
валютный фонд, Всемирный банк и др. Подобные 
заявления, поводом для которых послужил очеред-
ной глобальный финансово-экономический кризис, 
последовали от представителей мировой элиты и на 
других международных форумах, в частности в ян-
варе 2010 г. в Давосе. 

Мессианский фактор в  формировании после-
военной стратегии США проявился в исторически 
свойственной правящей элите в Вашингтоне уве-
ренности в  предопределенности судьбы и  наме-
рении взять на себя руководство миром. Именно 
этот фактор в первую очередь обусловливает на-
ступательный характер американской внешней 
политики. В 1993 г. автор концепции сдерживания 
Дж. Кеннан, в целом отрицая идеи мессианства, тем 
не менее признал факт навязывания обществен-
ному мнению в  США мессианских стереотипов. 
Он написал следующее: «Я всецело и категорично 
отрицаю всевозможные мессианские концепции 
о роли США в мире, не соглашаюсь, когда о нас го-
ворят как об учителях и спасителях человечества, 
отклоняю иллюзорные представления о  нашей 
уникальности и  непревзойденных добродетелях, 
домыслы о предо пределенной судьбе и “американ-
ском веке”, – т. е. те самые идеи, которые настой чи-
во внушались американцам всех предшествующих  
поколений» [4, p. 182–183]. 

Высокопоставленные чиновники и государствен-
ные деятели в Вашингтоне традиционно используют 
схожие по содержанию идеологические трафареты. 
Г.  Трумэн подчеркивал ответственность США за 
«судьбы мира» и практически внедрил в американ-
скую внешнеполитическую стратегию идею миссии 
по руководству миром. В последующем ее использо-
вали президенты Д. Эйзенхауэр и Л. Джонсон. Дру-
гие лидеры делали акцент на защите ценностей за-
падной цивилизации и демократии (Дж. Ф. Даллес, 
Д. Ачесон, Дж. Кеннеди, Р. Рейган). Некоторые из них 
откровенно заявляли о том, что движущим мотивом 
внешней политики США является создание нового 
мирового порядка (Дж. Буш – старший, Дж. Картер, 
Р. Никсон, Г. Киссинджер, З. Бжезинский). При этом 
каждая администрация использует лозунг защиты 
свободы, к которому после распада СССР и желез-
ного занавеса добавилась установка на расширение 
демократии (Б. Клинтон, Дж. Буш – младший). Такие 
высказывания лидеров США создают необходимый 

7George Bush: «God told me to end the tyranny in Iraq» // The Guardian [Electronic resource]. URL: https://www.theguardian.
com/world/2005/oct/07/iraq.usa (date of access: 26.11.2020).  

идеологический фон для осуществления глобаль-
ной стратегии и позволяют на основании универ-
сальных демократических ценностей добиваться 
реализации жизненно важных интересов. По сути, 
речь идет о манипуляции общественным сознани-
ем, когда либеральная идеалистическая риторика 
неизменно сочетается с силовыми методами по-
литики, скрывая фундаментальную цель – новый 
мировой порядок. 

Таким образом, идеи мессианства характерны 
для высшего руководства США. Основным отличи-
ем является подход к выбору внешнеполитических 
инструментов для экстраполяции мощи этой стра-
ны на международной арене – от идеологического 
воздействия и программ помощи (мягкое влияние) 
до прямых вооруженных интервенций. Президент 
США Дж. Буш – младший, оправдывая войну в Ира-
ке, как и его некоторые предшественники в Белом 
доме, увидел руку провидения (данный факт от-
мечается в целом ряде источников). Он объяснял 
это так: «Бог сказал мне положить конец тирании 
в Ираке»7. В истории США существует немало при-
меров обоснования вооруженных интервенций 
с точки зрения санкций свыше. 

Личностный фактор в реализации внешнеполи-
тической стратегии США проявляется в историче-
ской роли конкретных представителей руководства 
этой страны и степени их вовлеченности в интересы 
нового мирового порядка. Важной целью внешней 
политики как Ф. Рузвельта, так и Г. Трумэна являлось 
создание «мира по-американски». Однако подход 
Ф. Рузвельта основывался на необходимости уста-
новления баланса сил в мире, а Г. Трумэн предпо-
чел конфронтацию, с помощью которой он также 
рассчитывал поднять свою крайне низкую репута-
цию как президента. А. И. Уткин обратил внимание 
на различия в опыте, окружении, кругозоре и мас-
штабе этих личностей [25, c. 13]. Даже сторонники 
Г.  Трумэна признавали, что он не обладал каче-
ствами и харизмой, достаточными для руководства 
страной. Примечательно мнение самого Г. Трумэна 
о том, что он не слишком разбирается во внешней 
политике, а международные отношения напомина-
ют ему игру в покер, в которую он не даст И. Сталину 
себя обыграть [10, p. 12; 26, p. 36]. 

Ф. Рузвельт был признанным членом политиче-
ского истеблишмента США, получил образование 
в лучших университетах и посвятил себя подготовке 
к занятию высшей государственной должности. Он 
верил в возможность послевоенного советско-аме-
риканского сотрудничества для обеспечения между-
народной безопасности и сохранения мира после 
войны. Президент пытался приступить к  строи-
тельству «мира по-американски» без разрешения 
глубоких политико-идеологических противоречий, 
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разделявших СССР и США. Он считал, что с помо-
щью диалога и компромисса можно свести до мини-
мума разногласия и регулировать расхождения. Как 
подчеркнул известный советский дипломат Г. Кор-
ниенко, Ф. Рузвельт констатировал готовность при 
всех мировоззренческих, социально-экономиче-
ских и политических различиях между США и СССР 
строить «твердые, но дружественные отношения 
с русскими» [27, c. 39]. Нельзя исключать, что дан-
ный факт объясняет внезапную и загадочную смерть 
президента США 12 апреля 1945 г. Последствиями 
этого события явились ужесточение курса в отно-
шении СССР и эскалация напряженности.

Г. Трумэн происходил из среднего класса. Он стал 
продуктом политической машины США. У него была 
совершенно иная политическая установка в отно-
шении СССР, получившая название политики «с по-
зиции силы». В середине 1945 г. президент заявлял 
(еще неофициально), что «русские скоро будут по-
ставлены на место, а США будут управлять миром 
так, как это надо делать» [28, p. 235]. После созда-
ния атомного оружия его политическим кредо была 
следующая установка, озвученная им на одной из 
встреч с  госсекретарем США Дж.  Бирнсом: «Рос-
сии следует показать железный кулак» [21, p. 552]. 
Г. Трумэн решил идти по пути атомной дипломатии 
и конфронтации с СССР. 

В администрации Ф.  Рузвельта активно об-
суждался вопрос предоставления СССР кредита 
на послевоенное восстановление, на который 
страна рассчитывала. Министр финансов Г. Мор-
гентау подготовил соответствующий меморан-
дум и  предложил президенту выделить СССР 
целевой заем на закупку товаров в США в разме-
ре 10  млрд долл.  США под 2 % годовых сроком 
на 35 лет. Первым признаком ужесточения кур-
са со стороны США стало уменьшение в  апре-
ле 1945 г. суммы предполагаемого кредита до 
1 млрд долл. США [29, p. 948–949; 18, c. 76]. Данный 
кредит так и не был предоставлен.

Жесткий курс в  отношении СССР и  поворот 
к  конфронтации был обусловлен и  тем обстоя-
тельством, что с приходом к власти Г. Трумэна на 
политическую арену США стали выходить вли-
ятельные профессиональные военные высшего 
звена, среди них Дж. Маршалл (госсекретарь США 
в  1947–1949 гг.), Д.  Эйзен хауэр (президент США 
в 1953–1960 гг.), Д. Макартур (фактически стал гу-
бернатором Японии), О. Брэдли (начальник Управ-
ления администрации Г. Трумена по делам вете-
ранов), Г. Арнольд (руководитель проекта «РЭНД», 
У. Леги (советник президента по внешней политике) 
и Э. Кинг (советник Главного штаба Военно-мор-
ских сил США) и др. Эти люди стремились создать 
«мир по-американски», полагаясь прежде всего на 
экономическую и военную мощь. С назначением 
Дж.  Маршалла госдепартамент США приступил  

к более активному участию в вопросах стратегиче-
ского планирования внешней политики. 

Фактор внешней угрозы, традиционно выражен-
ный в «образе врага», является системообразующим 
в стратегии США. Несмотря на колоссальную финан-
сово-экономическую и военную мощь, США после 
Второй мировой войны было крайне сложно при-
ступить к установлению «американского века». Во-
первых, ясно прослеживалась неготовность как аме-
риканского, так и мирового общественного мнения 
воспринимать СССР как угрозу. В 1945 г. и амери-
канцев популярность СССР была выше, чем Велико-
британии [15, c. 31]. Во-вторых, осуществление гео-
политической экспансии требовало больших затрат, 
поддержки конгресса и общественности. В-третьих, 
в Вашингтоне не исключали возможности ответных 
действий со стороны СССР. Единственной альтерна-
тивой, которая могла позволить Вашингтону запу-
стить механизм реализации стратегии, оставалось 
создание «образа врага», использование которого 
в политике США имеет глубокие исторические корни 
и является одной из особенностей стратегического 
планирования. Аргументированной представляет-
ся точка зрения известного американского ученого 
Дж. Гэддиса о том, что американская империя вы-
росла главным образом на факторе внешней угрозы 
[30, p. 25, 33, 38]. 

США необходимо было создать международно-
политический климат, позволяющий открывать 
рынки и осуществлять строительство нового миро-
вого порядка, не вступая в открытый вооруженный 
конфликт. Идеологическим инструментом фор-
мирования такого климата стало генерирование 
общей угрозы в лице СССР, от которого США и их 
западные союзники получили вызов и оказались 
обороняющейся стороной. У. Коэн подчеркнул, что 
такой политикой конгресс и американцы были «вве-
дены в заблуждение, однако вряд ли бы нашелся 
иной способ получить деньги от контролируемого 
рес публиканцами конгресса восьмидесятого созы - 
ва» [6, p. 251]. 

«Образ врага» позволил руководству США полу-
чить внутриполитическую поддержку конгресса на 
легитимизацию экспансии, сплотить Запад и напра-
вить имеющиеся ресурсы на устранение основного 
препятствия новому мировому порядку. В данном 
контексте весьма сомнителен ортодоксальный тезис 
о том, что СССР представлял собой непосредствен-
ную угрозу безопасности США. Более убедительным 
является мнение авторитетного члена ревизио-
нистской школы В. Вильямса, который считал, что 
американская система предрасположена к ведению 
холодной войны и, если бы СССР не сыграл в свое 
время роль необходимого противника, на его месте 
оказалось бы другое государство [14]. Достаточно от-
кровенно высказывает свою мысль также Дж. Гэддис 
о том, что если бы коммунизм не существовал, то 
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США должны были бы изобрести его, чтобы возник-
ло чувство крайней необходимости перейти к реши-
тельным действиям [31, р. 28–30, 36]. 

Не удивительно, что многие западные исследо-
ватели холодной войны сделали вывод о том, что 
повод к ее возникновению дал СССР. В частности, 
9 февраля 1946 г. И. Сталин в рамках предвыборной 
речи в Верховный Совет СССР представил краткий 
отчет о  деятельности коммунистической партии 
СССР и  планах ее работы на будущую пятилет-
ку. Основной внутренней задачей страны явилось 
«восстановить довоенный уровень промышленно-
сти и сельского хозяйства и затем превзойти этот 
уровень в более или менее значительных размерах». 
Оценивая развитие международных отношений, со-
ветский лидер подчеркнул, что война является неиз-
бежным результатом развития капиталистической 
системы, а также указал на применение западны-
ми государствами вооруженной силы с целью «из-
менить положение и переделить “сферы влияния” 
в свою пользу». Далее И. Сталин заявил, что «не-
равномерность развития капиталистических стран 
обычно приводит с течением времени к резкому 
нарушению равновесия внутри мировой системы 
капитализма… <…> …В результате первого кризиса 
капиталистической системы мирового хозяйства 
возникла Первая мировая война, в результате же 
второго кризиса возникла Вторая мировая война»8. 

Несмотря на отсутствие в данном выступлении 
враждебности к бывшим союзникам по антигитле-
ровской коалиции, стратеги в США воспользовались 
выступлением И. Сталина для утверждения «образа 
врага» на уровне официальной политики Вашингто-
на. Судья Верховного суда США У. Дуглас назвал речь 
И. Сталина объявлением третьей мировой войны. 
Британский премьер-министр У. Черчилль в при-
сутствии Г. Трумэна и других высокопоставленных 
представителей руководства США в Фултоне (штат 
Миссури) 5 марта 1946 г. провозгласил железный 
занавес. Также он заявил, что «От Штетина на Бал-
тике до Триеста на Адриатике железный занавес 
опустился на континент»9. Это выступление было 
одобрено американской администрацией. На при-
глашении У. Черчиллю, направленном руководите-
лем одного из колледжей в Фултоне Ф. Макклюром, 
президент США сделал следующую пометку: «Это 
прекрасная школа в моем родном штате, и надеюсь, 
что Вы это сделаете. Я Вас представлю. Наилучшие 
пожелания. Гарри Трумэн» [26, p. 190]. 

Политика по созданию «образа врага» пред-
ставляла согласованную платформу лидеров США 
и Великобритании. У. Черчилль и Г. Трумэн рассма-

8 Сталин И. В. Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 
1946 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.marxists.org/russkij/stalin/t16/t16_01.htm (дата обращения: 11.03.2020).

9 Churchill W. The Sinews of Peace (Iron Curtain Speech) // International Churchill Society [Electronic resource]. URL:  https://
winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/the-sinews-of-peace/ (date of access: 06.02.2019).

10 Интервью И. В. Сталина газете «Правда» о речи Черчилля в Фултоне (14 марта 1946 года) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.coldwar.ru/stalin/about_churchill.php (дата доступа: 11.03.2020).

тривали фултонскую речь «как манифест капита-
листического мира». Первый открыто говорил, что 
она имеет «общемировое значение» [32, c. 409]. Об 
общности интересов лидеров англосаксов свиде-
тельствовали также следующие факты. Еще весной 
1945 г. У. Черчилль сформулировал свои взгляды: 
«Во-первых, Советская Россия стала смертельной 
угрозой для свободного мира, во-вторых, нужно 
немедленно создать новый фронт против ее стре-
мительного продвижения, в-третьих, этот фронт 
в Европе должен уходить как можно дальше на Вос-
ток» [33, p. 456–457]. В связи с этим 22 мая 1945 г. 
Объединенный штаб планирования военного ка-
бинета Великобритании утвердил план операции 
«Немыслимое», предусматривающий войну быв-
ших союзников против СССР сразу после окончания 
Второй мировой войны. Советскому Союзу удалось 
предотвратить такое развитие событий главным 
образом благодаря успеху Берлинской наступатель-
ной операции и занятию стратегических позиций 
в Западной Европе. В последующем планы войны 
с СССР, но уже с использованием ядерного оружия, 
разрабатывались в Вашингтоне. 

Ответной реакцией СССР на провозглашение 
железного занавеса стало интервью И.  Сталина, 
опубликованное в газете «Правда» 14 марта 1946 г. 
Советский лидер расценил речь У. Черчилля «как 
опасный акт» и обозначил схожесть позиций «под-
жигателей войны» в  Великобритании и  США. Он 
сравнил высказывания У. Черчилля с расовой тео-
рией А. Гитлера, на основании которой фашистская 
Германия начала мировую войну. Также И. Сталин 
подчеркнул, что «господин Черчилль начинает 
дело развязывания войны тоже с расовой теории, 
утверждая, что только нации, говорящие на ан-
глийском языке, являются полноценными нациями, 
призванными вершить судьбы всего мира». Далее 
он обратил внимание на ультиматум англосаксов: 
«Признайте наше господство добровольно, и тогда 
все будет в порядке, – в противном случае неизбеж-
на война. <…> Вполне вероятно поэтому, что нации, 
не говорящие на английском языке и составляющие 
вместе с  тем громадное большинство населения 
мира, не согласятся пойти в новое рабство. <…> Не-
сомненно, что установка господина Черчилля есть 
установка на войну, призыв к войне с СССР»10. 

Выраженная И. Сталиным позиция означала от-
каз СССР от интеграции в «мир по-американски» 
на условиях англосаксов. Справедлива точка зрения 
о том, что «Запад ненавидит Сталина вовсе не за 
репрессии, в которых его обвиняют наши либера-
лы. Они ставят его на одну доску с Гитлером, чтобы  
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превратить Сталина в символ вселенского зла, чтобы 
обесценить главное событие русской истории – по-
беду над фашистской Германией. Германией, кото-
рая до того смогла захватить всю Европу, раздавить 
все европейские государства»11. В связи с этим не 
удивителен реванш Запада по пересмотру итогов 
Второй мировой войны, а также отдельных полити-
ческих режимов постсоветских государств (Литва, 
Латвия, Эстония, Грузия, Молдова и др.). В частно-
сти, осуждаются репрессии тоталитаризма, вводятся 
дни советской оккупации и т. д. 

Такая политика русофобов по демонизации со-
ветской истории и сверхдержавы СССР направлена 
в первую очередь на то, чтобы вновь представить 
Россию в «образе врага», потребовать от нее репара-
ции за советскую оккупацию и осуществить новый 
передел мира, окончательно аннулировав решения, 
принятые на международных конференциях в Теге-
ране, Ялте и Потсдаме. Это может привести к обо-
стрению территориальных споров и противоречий 
в ядерном мире со всеми вытекающими послед-
ствиями. О возможности мировой войны вследствие 
передела русского наследия еще более века назад 
писал выдающийся русский мыслитель И. Ильин. 
В настоящее время, в условиях очередного кризиса 
капиталистической системы, некоторые аналитики 
предупреждают о третьей мировой войне, подчер-
кивая цикличность мирового развития. 

Геополитические факторы играют важнейшую 
роль в стратегии США. С конца XIX в. геополити-
ческие концепции используются американской 
политической элитой для системного анализа про-
исходящих в мире процессов и формирования внеш-
неполитических приоритетов на долгосрочный пе-
риод. Как верно отметил В. Н. Конобеев, «в основе 
современной геостратегии США в Евразии остается 
известная геополитическая концепция Х. Маккин-
дера – Н. Спайкмена, разработанная этими учеными 
под новую роль США после Второй мировой войны, 
когда Штаты окончательно стали лидерами запад-
ного мира и  одним из центров в  двухполюсном 
мироустройстве. Эту концепцию с поразительны-
ми упорством и целеустремленностью Вашингтон 
реализует в своих внешнеполитических доктринах 
и стратегии и поныне» [3, с. 55]. 

Согласно теории Х. Маккиндера, внутренний ре-
гион евразийского континента (хартленд – «сердце 
земли») представляет собой географическое про-
странство, исход борьбы за которое решит судьбу 
мира: «Тот, кто правит Восточной Европой, вла-
деет Сердцем земли. Тот, кто правит Сердцем зем-
ли, владеет Мировым Островом (Евразией). Тот, 
кто правит Мировым Островом, владеет миром» 
[34, p. 186]. Именно вокруг «географической оси 
истории» происходит пространственная динамика 

11 Добровольский А. Зачем рушат итоги Потсдама? // Комсомол. правда [Электронный ресурс]. 2010. 17 июля. URL: http://
news.km.ru/zachem_rushat_itogi_potsdama (дата доступа: 06.02.2020).

исторического развития [35, c. 166]. Исходя из того, 
что таким осевым государством является Россия, 
Х. Маккиндер обосновал тезис о контроле над харт-
лендом как необходимом условии для достижения 
мировой гегемонии. В данном контексте холодная 
война представляла собой борьбу за преобладаю-
щую роль (господство) в Евразии для установления 
контроля над Россией и ее геополитическим по-
тенциалом. 

Сформулированная Н.  Спайкменом концеп-
ция римленда также служит обоснованием мон-
диалистской формы организации мироустройства 
и основывается на формуле, аналогичной теории 
Х.  Маккиндера. Ключевое значение во взглядах 
американского ученого также отводится Евразии:  
«…Кто господствует в  Евразии – контролирует 
судьбы мира» [36, p. 43]. Однако, в отличие от сво-
его предшественника, Н.  Спайкмен полагал, что 
первостепенное значение для достижения доми-
нирования морской силы в лице США принадлежит 
контролю над римлендом, который представляет 
собой пограничную промежуточную зону между 
морскими и континентальными державами, гигант-
скую геополитическую дугу, окаймляющую конти-
нентальный массив Евразии и включающую в себя 
Европу, Турцию, Иран, Саудовскую Аравию, Ирак, 
Пакистан, Индию, страны Дальнего Востока и Китай.

Развив имеющиеся геополитические концепции, 
Н. Спайкмен сформировал основы американской 
модели мироустройства и  разработал альтерна-
тивный концепции Х. Маккиндера основной закон 
геополитики: «Кто контролирует Римленд – господ-
ствует в Евразии, кто господствует в Евразии – кон-
тролирует судьбы мира». По мнению Н. Спайкмена, 
США должны были в  первую очередь установить 
контроль над римлендом, т. е. защитным поясом 
России. Именно контроль над ним в формате са-
нитарного кордона был необходим для ее геополи-
тического истощения и удушения России. Принято 
считать, что принцип анаконды сформулировал 
адмирал А. Мэхэн исходя из геополитического им-
ператива о вечном противостоянии особых типов 
цивилизации – морской и  континентальной сил 
(впервые он был применен в ходе гражданской вой-
ны в США 1861–1865 гг.). Эта задача соответствует 
и современной геостратегии США, политике по соз-
данию Балтийско-Черноморской дуги и т. д. 

Указанные геополитические концепции в пол-
ной мере отвечали потребностям внешней полити-
ки США после Второй мировой войны и предостави-
ли политической элите в Вашингтоне возможность 
запустить механизм реализации стратегии, в основе 
которого враг в лице СССР, контролирующий харт-
ленд, оказывает давление на римленд и, следователь-
но, бросает вызов американскому лидерству. По этой 
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причине римленд стал основной зоной столкновения  
морской силы (США) и континентальной силы (СССР)  
в ходе холодной войны. 

Следует подчеркнуть, что цели стратегии США 
в отношении России (СССР) были определены за-
долго до начала конфронтации сверхдержав, одна-
ко ресурсы и возможности для их реализации пра-
вящей элите в Вашингтоне удалось мобилизовать 
именно под прикрытием холодной войны. Так, на-
пример, в доктрине Даллеса, сотрудника Бюро стра-
тегических служб США (1942–1945), ставшего затем 
директором ЦРУ (1953–1961), конечной целью борь-
бы против СССР ставилась гибель русского народа: 
«эпизод за эпизодом будет разыгрываться гранди-
озная по своему масштабу трагедия гибели самого 
непокорного народа, окончательного, необратимого 
угасания его самосознания» [37, c. 224]. Несмотря на 
попытки объявить содержание доктрины фальшив-
кой, результаты реализации стратегии (как в период 
холодной войны, так и после ее окончания) соответ-
ствуют поставленным в данной доктрине задачам. 
Деятельность пятой колонны и подрывных сил по 
созданию хаоса в управлении государством после 
распада СССР, изменению сознания общества, раз-
ложению его моральных устоев посредством вне-
дрения стереотипов массовой культуры также под-
тверждает основные положения доктрины, включая 
ее в один логический ряд с ключевыми стратегиче-
скими документами периода холодной войны. 

Стремление США ослабить Россию и подчинить 
ее интересам нового мирового порядка свидетель-
ствует о преемственности фундаментальных целей 
стратегии. Маршалл СССР В. И. Варенников спра-
ведливо отметил, что в современных условиях «враг 
только поменял тактику, изменил свою стратегию, 
поменял наемников… Но цели остались прежни-
ми – низвергнуть Великую Россию»12. Несмотря на 
заверения Вашингтона в перезагрузке отношений 
с Россией, сущность реальной политики США неиз-
менна. Новозеландский ученый К. Р. Болтон откры-
то подчеркнул, что «Россия всегда не очень хорошо 
укладывалась в планы тех, кто стремился навязать 
человечеству единообразную и стандартную систе-
му. Эта страна оставалась неприрученной, с точки 
зрения утонченных западных либералов, пытав-
шихся создать однополярный миропорядок, и была 
похожа в этом на буров, иракцев, иранцев, сербов 
и других. Но разница в том, что русские до сих пор 
представляют собой значимую оппозицию, которую 
необходимо ниспровергнуть»13. 

Вот почему в настоящее время США активно про-
должают реализацию стратегии, но уже в рамках 
гибридной войны. Об этом свидетельствует в том 

12 Варенников В. И. Что ж, судите! (странички из вышедшей книги «Судьба и совесть») // Совет. Россия. 1993. 8 мая. № 54. С. 4.
13 Bolton K. R. Origins of the cold war: how Stalin foiled a «New world order». Relevance for the present // Foreign Policy J. [Elec-

tronic resource]. URL: http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/05/31/origins-of-the-cold-war-how-stalin-foild-a-new-world-
order (date of access: 09.05.2019).

числе смена режимов посредством вооруженных 
интервенций и иных методов (Югославия, Ирак, Аф-
ганистан, Ливия и др.), серия цветных революций, 
организованных на постсоветском пространстве, 
а также планомерная экспансия НАТО на Восток. 

«Кольцо анаконды» продолжает сжиматься по 
периметру российских границ. Справедливо отме-
чает Ю. И. Дроздов: «Со всей очевидностью необхо-
димо признать, что никогда ведущие страны Запада 
не видели в России равноправного партнера. Для 
Англии, США, Франции, Германии, для всей Запад-
ной цивилизации Россия и русский народ были, есть 
и будут разменной монетой, пушечным мясом в лю-
бом, в том числе междоусобном конфликте. Не взи-
рая на все противоречия, все они были и остаются 
спаянными одной целью – господствовать над харт-
лендом, господствовать над Россией. Ради этой цели 
они готовы были воевать между собой, но с одним 
условием: до последнего русского солдата» [2, с. 4]. 

Геополитические цели стратегии в период холод-
ной войны заключались в том, чтобы изолировать 
Советский Союз, максимально ослабить его пози-
ции в  мире и  предотвратить возникновение по-
тенциальных центров силы, способных помешать 
геополитическому контролю Вашингтона в Евразии. 

Во-первых, это объясняется тем, что особую важ-
ность для США имеет доступ к богатейшим природ-
ным ресурсам евразийского континента, значи-
тельная часть которых сконцентрирована в России. 
Координационным комитетом Госдепартамента 
и Министерства обороны США 21 апреля 1947 г. был 
подготовлен доклад, в котором отмечалось: «Важно, 
чтобы в дружественных нам руках находились реги-
оны, в которых имеются месторождения металлов, 
нефти и других ресурсов, регионы, которые пред-
ставляют сами по себе стратегическую ценность, 
имеют значительный промышленный потенциал, 
людские ресурсы и организованные вооруженные 
силы, а также те регионы, которые в силу политиче-
ских и психологических причин позволили бы США 
оказывать большее влияние на мировую стабиль-
ность и безопасность» [38, p. 209]. 

Во-вторых, контроль в Евразии необходим Ва-
шингтону в качестве геополитической основы для 
установления нового мирового порядка. Не случай-
но основополагающим постулатом внешней поли-
тики США с момента их выхода на международную 
арену была следующая аксиома: «Поскольку объ-
единенные ресурсы Евразии могут представлять 
серьезную угрозу Соединенным Штатам, амери-
канский интерес состоит в том, чтобы никакая от-
дельная держава или группа держав, враждебных 
или потенциально враждебных США, не домини-
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ровала в этом регионе или в значительной его ча-
сти» [39, p. 543–544]. По мнению Г. Киссинджера, 
доминирование какой-либо державы в Европе или 
Азии представляет угрозу США, так как значитель-
но уменьшает их возможность «влиять на события» 
[40, c. 813]. Подход Г. Киссинджера созвучен взгля-
дам З.  Бжезинского и  многих других известных 
деятелей в Вашингтоне, использующих в стратеги-
ческом планировании классические геополитиче-
ские концепции Х. Маккиндера, Н. Спайкмена и др. 
Например, З. Бжезинский рассматривает Евразию 
в качестве «центральной арены мира» и «плацдарма 
американского могущества» [41, c. 94, 230]. 

Среднесрочной целью США в  период холодной 
вой ны являлось установление контроля в  Запад-
ной Европе и Азии путем создания геополитических 
плацдармов. Такие действия были предприняты для 
дальнейшего расширения нового мирового поряд-
ка. В Западной Европе такой плацдарм был образо-
ван посредством осуществления доктрины Трумэна 
и плана Маршалла. Закрепив свое влияние в Греции, 
Турции и западноевропейских странах, США полу-
чили выход к Средиземноморью, на Ближний Вос-

ток и в Африку. В Азии приоритетом была Япония. 
Для управления этой страной Вашингтон создал  
военную администрацию. 

Долгосрочной целью стратегии остается контроль 
над хартлендом, т. е. Россией. В связи с этим после 
окончания холодной войны геополитические посту-
латы А. Мэхэна, Х. Маккиндера, Н. Спайкмена и дру-
гих влиятельных геополитиков нашли свое вопло-
щение в современных геополитических концепциях 
США. Среди них – так называемая доктрина Бже-
зинского, согласно которой завоевание и расчлене-
ние хартленда (России) – основная задача и залог 
гегемонии США в мире. Как пишет З. Бжезинский, 
динамика международных отношений после 1991 г. 
определяется вторжением в геополитическое про-
странство бывшего Советского Союза и установле-
нием над ним контроля в целях создания нового 
мирового порядка [41]. Об этом свидетельствует, 
в частности, присоединение Польши, Венгрии, Че-
хии, государств Балтии и ряда других стран к НАТО, 
продолжение геополитической экспансии Альянса 
в восточном направлении. 

Выводы

Внешнеполитическая стратегия США представ-
ляет собой долгосрочную преемственную политику 
по установлению нового мирового порядка – много-
гранного феномена, который проецируется в трех 
измерениях: информационном, экономическом, 
военно-политическом. Цель, которую преследуют 
США на протяжении веков, – установление глобаль-
ной власти в мире. Принципы глобальной страте-
гии являются константой американской политики. 
Они не меняются американскими администрация-
ми и установлены еще отцами-основателями США. 
Идеологическую основу американской политики 
переустройства мира составляет либеральная де-
мократия. Ее концептуальным ядром выступает 
убежденность правящих элит США в американс кой 
(либеральной) исключительности, выраженной 
в док трине предопределенности судьбы. 

Геополитическим препятствием и одновремен-
но ключом для достижения мировой гегемонии 
представляется геополитическое пространство, 
обозначенное границами России. Вместе с тем ре-
сурсный и людской потенциал этой страны является 
не первичной, а вторичной целью стратегии США. 
В концеп туальном плане главная ее цель – созда-
ние национального духа (определен американским  
геостратегом Н. Спайкменом). В связи с этим нетра-
диционный характер войны, т. е. процесс по уста-
новлению нового мирового порядка, проявляется 
в так называемой войне смыслов, войне за сознание 
или консциентальной войне, целью которой при-
менительно к территории бывшего СССР является 
в первую очередь трансформация традиционных 

ценностей белорусского, русского и украинского на-
родов. Взамен предлагается принцип либеральной 
свободы как вседозволенности. Кроме того, в рам-
ках войны за сознание действует принцип свободы 
для (англ. freedom for) расширения нового мирового 
порядка или, с теологической точки зрения, для во-
царения антихриста. В противовес этому принципу, 
со стороны евразийской доктрины, выступает прин-
цип свободы от (англ. freedom from). Либеральные 
принципы предполагают слом традиционных цен-
ностно-мировоззренческих устоев общества. В свя-
зи с этим одним из используемых инструментов 
являются ЛГБТ-сообщество, права человека и т. п. 
Иначе говоря, на современном этапе без теологиче-
ской трактовки феномен нового мирового порядка 
не может быть раскрыт в полной мере. 

Формирование и  развитие внешнеполити чес-
кой стратегии США как инструмента установле-
ния нового мирового порядка, ее концептуальных 
и доктринальных основ отражают три этапа эволю-
ции этой страны как сверхдержавы: изоляционизм, 
глобализм, гегемонизм. Механизм реализации дан-
ной стратегии включает информационно-идео-
логическую, эко номическую и военно-политиче-
скую составляющие. Идеологическая представ ляет 
собой универсальную политическую формулу, 
основанную на постулатах либерализма и  гене-
рировании в  массовом сознании «образа врага», 
который мобилизует общественное мнение и на-
правляет ресурсы США на установление нового 
мирового порядка под эгидой всемирной демокра-
тической миссии. Экономическая – базируется на  
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финансовом потенциале США и формируется с по-
мощью политики открытых дверей и экономиче-
ской дипломатии. Экономическая сила США про-
ецируется на мировую арену и открывает мир для 
американского влияния. Военно-политическая сос-
тавляющая направлена на расширение военно-по-
литического контроля США в ключевых (в страте-
гическом отношении) регионах мира, в том числе 
посредством расширения НАТО на восток, создания 
вое нных баз, биологических лабораторий, осущест-
вления прямых вооруженных интервенций. В ре-
зультате функционирования механизма реализации 

внешнеполитической стратегии США происходит 
расширение либеральной парадигмы в информаци-
онно-идеологическом, военно-политическом, эко-
номическом измерениях. Информационно-идео-
логическое измерение нового мирового порядка 
расширяется вследствие ценностно-мировоззрен-
ческой трансформации традиционных государств, 
распространения массовой культуры и либеральных 
ценностей. Таким образом происходит устранение 
неугодных, т. е. подлинно независимых, политиче-
ских режимов и социальных институтов – препят-
ствий новому мировому порядку.
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ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЩЕСТВОМ

М. МИШКЕЛЬ1), Т. ПОПЛАВСКИЙ1)

1)Белостокский технический университет, ул. Вейска, 45А, 15-351, г. Белосток, Польша

Рассматриваются и анализируются особенности социальной коммуникации неправительственных организаций 
(на примере Польского содружества, Хельсинкского фонда по правам человека, группы мониторинга расизма и ксено-
фобии, Ассоциации правовой интервенции, Польского общества антидискриминационного права, фонда «Открытый 
диалог», Комитета по защите демократии и др.) с обществом в зависимости от целей ее участников. Коммуникация 
анализируется с социологической точки зрения. Сделан вывод о том, что коммуникация, как один из изменяющих-
ся компонентов в описаниях и переводах социальных феноменов, имеет еще одну скрытую функцию, определяемую 
специфическим термином picklock (отмычка). Детальное описание исследования и выбор методов включали в себя ана-
лиз аккаунтов и интервью акторов социальной коммуникации, природы и контекста наблюдаемых ситуаций коммуни-
кационных дилемм. Область исследования, согласно теории Т. Поплавского, находится между периферией и социаль-
ным центром, которым может быть любой город в данной местности, включая столицу. Основной момент состоит во 
взаимосвязи бюрократии и коммуникации. Бюрократия, базирующаяся на веберианской модели, отягощена все увели-
чивающимся весом максимальной рациональности и смещается в сторону все большей иррациональности. Убедитель-
но доказана необходимость и практическая целесообразность социологических исследований в области бюрократизма.

Ключевые слова: социальные институты; социальная коммуникация; негосударственные общественные органи-
зации; бюрократия.

THE PROBLEMS IN THE COMMUNICATION PROCESS 
 BETWEEN NGOs AND SOCIETY

M. MISZKIELa, T. POPŁAWSKI a

aBialystok University of Technology, 45A Wiejska Street, Bialystok 15-351, Poland

Corresponding author: T. Popławski (w.poplawski@pb.edu.pl)

The article considers and analyses the specificity of social communication on the base of considerations about commu-
nication of aid organizations (for example Wspólnota Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Zespół Monitorowania 
Rasizmu i Ksenofobii, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Obywatele 
RP, Fundacja Otwarty Dialog, Komitet Obrony Demokracji, Akcja Demokracja and other) with the society. The article analyses 
this problem from a sociological point of view. Using the sociological analysis, the authors prove that communication, as one 
of the variables in the description and translation of social phenomena, also has another hidden function, thanks to which it 
becomes a specific term – a «picklock».  A detailed description of the research and the selection of methods were included in 
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previous studies, and there were also extensive accounts of the encountered actors regarding the nature and context of the 
observed situations of communication dilemmas. The research area was stretched between the periphery and social centers 
according to T. Popławski’s theory. The main focus here is on conclusions about communication and bureaucracy. The bu-
reaucracy based on the Weberian model seems to be imploding more and more under the weight of extreme rationality, turn-
ing into irrationality. The authors sum the article up with practical advice on resolving the issues related to bureaucratism.

Keywords: social institutes; social communication; NGO; society; bureaucratism.

Introduction

The question of the contemporary face of social com-
munication is especially problematic today. It seems that 
there is still a fairly common belief that information con-
tained in communication requires a relia ble representa-
tion of the actual reality. In the face of the currently 
developed and practiced disciplines such as marketing, 
neurolinguistics, or recently extremely trendy coaching 
and other fields using social enginee ring, such an ap-
proach seems quite naive. These disciplines often pro-
duce and diffuse an artful sophistry of ambiguity.

In the following article, the specificity of this phe-
nomenon will be analyzed, as an example of considera-
tions, communication of aid organizations with the so-
ciety was chosen. This is just one of many problematic 
areas where there is a progressive erosion of primary 
language based on a social contract in which commu-
nication, its thoughts and words mean what they evoke 
[1]. In the described area, this unwritten agreement is, 
as the author can prove, further broken. Although the 
title of the article points to system and not to organiza-
tions, the administrative system is de facto a collection 
of organizations, and the organizations themselves, ac-
cording to the definition of management science, are 
systems [2]. It would be not only difficult, but proba-
bly impossible. The article below is an analysis from 
a socio logical point of view. Sociology more often deals 
with institutions that are generally defined as a set of 
fixed, repetitive activities. Therefore, since administra-
tive organizations have the form of institutionalized 
entities (established forms and activities), the terms or-
ganization and institution will be used interchangeably 
below. Because it does not make much sense to insert 

a clear demarcation line between these conventional 
terms. Using the sociological analysis, the authors will 
try to prove that communication, as one of the variables 
in the description and translation of social phenomena 
[3, s. 13], also has another hidden function, thanks to 
which it becomes a specific term – a «picklock». Ear-
lier anthropological research by M. Miszkiel, conduc-
ted cross-sectionally – from the peripheral excluded, 
through the provided assistance offered by the activities 
of the institutional system and the services provided 
within the third sector, to the world of social policy. 
The research area was thus stretched between the pe-
riphery and social centers according to T. Popławski’s 
theory [4]. This cross-sectional location placed the con-
siderations at the very center of L. Strauss’s dichotomy: 
between people, who perceive reality usually through 
the information on hand, so called «handymen» or bri-
coleurs pursuing their own interests not infrequently at 
the expense of the rest of society, i.e. those whom the 
aforementioned anthropologist called specialized inge-
nieurs engineers. A detailed description of the research 
and the selection of methods were included in previous 
studies, and there were also extensive accounts of the 
encountered actors regarding the nature and context of 
the observed situations of communication dilemmas. 
Based on this material, the focus here is on conclusions 
about communication and bureaucracy, without what 
has already been said. Extraction from theoretical is-
sues regarding the process of institutionalization of 
communication, in order to go on to critical remarks 
on dilemmas, problems and even pathologies of the 
previously indicated social areas.

Names of institutions as the component of external system communication

As indicated earlier, from the sociological point of 
view, an institution is a fixed activity. Therefore, in the 
case of the aid institutions analysed in this article, it 
can be assumed that these are fixed activities aimed at 
the implementation of the aid mission, which is socially 
beneficial. They are formed from a network of entities 
(here aid institutions) with complex structures that are 
part of a wider system. The cited definition is only an 
operational definition for the purposes of this article.

This formula corresponds to the definitional con-
structs used in management sciences, which in turn em-
phasize the mission of the institution as an important 
definition component of the term organization. In this 

way, the concept of an institution/organization is an-
chored, the most important component of which is the 
mission, answering the questions: why and for what 
purpose this institution was established and functions? 
This signals to the society not only the task field of the 
organization, but also its kind of entitlement, i. e. the 
scope of expectations towards the subject. The mission 
of the institution also has a much broader meaning, it 
can be used to define not only expectations but also, 
for example, control instruments that will allow the 
evaluation of such activities. Thus, the mission of the 
organization is of fundamental communication impor-
tance, it is a carrier of various attributes of institutions, 
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which are included in organizational statutes, ordinan-
ces, laws and other normative acts, the chaos of which 
(often deliberate) resembles the contemporary cabal 
understandable only to a narrow group of initiates. So 
much the worse when it comes to the mission related 
to the social utility of the activities of the organization, 
non-governmental NGO, non-profit. Among them, most 
famous Obywatele RP, Fundacja Otwarty Dialog, Akcja 
Demokracja, Polska Zielona Sieć, Zecpoł Monitorowania 
Kasizmui Ksenofobii, Acsociaiiya polikyturova «Nomada», 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka. However, in gene-
ral, the society that is the bricoleurs community does 
not delve into these documents, contenting itself with 
the very name of the institution – that is, in fact, the 
carrier of information that, in Levi Strauss’ language, is 
«on hand». Similarly, Robert Merton suggested that the 
key to understanding the institution is its very name, 
which evokes obvious references and reflects social ex-
pectations, thus constituting a specific promise of their 
implementation [5, s. 129]. So it is clearly seen that the 
name of the institution plays a key role in communica-
ting with the society. References to this reasoning can 
also be found in ontological considerations on truth 
contained in M. Heidegger’s analysis of being (Dasein), 
according to him, the place of truth is not in the object 
itself but in the judgment about it. Heidegger defined 
this as the synthetic judgment of a’priori. Hegel spoke 
about the role of Mienungen, i. e. opinions, pre-judg-
ments, and in today’s language – stereotypes in the col-
loquial understanding of reality.

In the subject under consideration, such a judgment 
is included in the name, which allows, by assumption, to 
infer about the essence of the subject (here the institu-
tion) [6, s. 304]. At this point, however, it is appropriate 
to ask the fundamental question that Jean Baudrillard 
once posed: «If the declaration perfectly pretends to 
be reality, does it become reality?» [7]. He also notices 
that such a message, as well as advertising, are rather 
prophetic. Thus, the name of the institution as a kind 
of advertising is aimed rather at creating an «image in 
the consciousness of society». W. Lippman referred to 
this as public opinion. In this sense, the name of the 
organization defining the scope of its activities has now 
become a propaganda advertisement, which hardly any-
one believes in because its task is to attract attention 
rather than to reliably reflect the actual reality. Since 
the name is not a very reliable source; how to determine 
what an institution really is and how much truth is in 
such declarations? To answer this question, you can 
use T. Veblen’s suggestions, who recommended that: 
the consciousness of individuals inside the institution 
should be reached, because the ways of thinking of its 
employees are determined by the methods of operation. 
Therefore, since the actions of employees determine 
their thinking. So their perception and awareness also 
shows the actual way of operating inside the institution 

[8]. According to T. Veblen, an institution is in fact the 
dominant way of thinking within it.

In this way, starting from the issue of communica-
tion incoherence, we reach the problems and dilemmas 
created by bureaucratization. Usually, the thinking of 
employees, and thus – their actions, are far from the 
message contained in the name of the institution and 
predominantly do not correlate with the declared mis-
sion of the institution. This relationship is generally 
quite limited, and in extreme cases – it does not exist 
or is quite the opposite. In the course of research by 
M. Miszkiel, it was found that in the minds of aid insti-
tutions’ employees there was usually a routine activity 
performed mechanically and quite thoughtlessly in the 
prescribed mode of a full-time working day (from 9 to 5) 
[9]. Therefore, if you analyze the behavior of an official at 
work, you can usually reduce his role to activities related 
to bureaucratic routine. Their role was largely reduced to 
the reproduction of top-down guidelines, standardized 
plans, programs and projects. Thus, the activity of the 
entire institution was also reduced. As a result, the re - 
fere ntiality at the communication level between the 
name, i. e. the default carrier of the institution’s mis-
sion, and real actions has also been broken.

While learning about the practical side of the func-
tioning of institutions and bureaucracy, the mecha-
nism of a standardized mass approach to satisfying 
the needs of applicants gradually emerged, which was 
associated with the rationalization of Max Weber or the 
term mcdonaldization [10, s. 13] introduced by G. Ritzer, 
which he used to define a unified approach aimed at 
meeting the needs of masses. As A. W. Gouldner notes, 
«the regulations governing the work of officials usually 
define the minimum acceptable behavior of members of 
an organization. And those who are aware of this act on 
the minimum levels of commitment» [11]. As the assis-
tance of the systemic institution was deformed by the 
bureaucracy and its shortcomings, attention was shifted 
to the non-systemic aid institutions of NGOs. However, 
this area also suffered from similar disadvantages to 
those previously identified. On the other hand, the ser-
vices declared in the name or mission of the institution 
were often empty promises. The activities of the third 
sector organizations were nothing less than the imple-
mentation of projects and plans co-created by the sys-
tem. They were a source of profits for these institutions 
and often the only motivator for action. As in the case 
of the systemic aid institution, the calculated imple-
mentation of normative reality deformed the activities 
of NGOs and the hyper activity attributed to this area 
turned into incompetence and futility of actions, which 
the social activists explained by repeating the mantra 
of the argument «because this is how it is in the project 
and it must be so» [12]. It is clear, therefore, that this 
attitude is dominated by – as J. Staniszkis put it – after 
K. Marx «Official Reason», that is, focus on correctness 
not on effectiveness, in the absence of awareness of the 



68

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;4:65 –70
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;4:65 –70

existence of the main goal, i.e. the mission of social 
benefit of the organization [13]. The analyzes in the 
report of the team of T. Popławski, J. Paszkowski [14] 
also indicates a similar conclusion about the lack of re-
lationship between the mission of the organization and 
activities that boil down to routine. These studies show, 
among others that with time the petrification of the 
clerical routine grows, turning into a ritualism in which 
the interest of the petitioner and the mission are of 
marginal importance. Then, such awareness translates 
into the operation of the institution, which transforms 
into a bureaucratic machine, usually without clear links 
with the mission of the institution.

However, an important question needs to be asked: 
does society really expect the institution to be a bu-
reaucratic routine or have specific results? There is no 
need to do extensive quantitative research in order to 
reach the awareness of the majority, i. e. the society and 
its expectations, in line with the sociological perspec-
tive. It is enough to use the already mentioned thesis of 
R. K. Merton. In this way, the considerations presented 
«come full circle» and again refer to his previously quo-
ted words, since the name reflects social expectations 
and is «a promise of their implementation, that is, this 
is what society expects». However, instead of these of-
ten noble declarations, the mission and organizational 
goals are lost in the chaos of standardized structures of 
activities, and these organizations themselves become 
de facto: a soulless bureaucracy whose goals disappear 
in the maze of institutional structures in its programs, 
regulations, projects and plans. In turn, this mode of 
operation is a blind mechanism set in motion, which 
is no longer related to the applicants and their affairs 
and their service satisfactory for them, but works almost 
independently, somewhere in their background, in the 
shadow of the matters that he was supposed to deal 
with. In the light of this, the remark of M. Crozier, who 
characterized bureaucracy with the words «slowness, 
heaviness, routine, complicated procedure, maladjust-
ment of the organization to the needs that should be 
satisfied and the frustration experienced by members of 
the organization, its clients and those who are subject 
to it» [15, s. 16–17].

Therefore, we should consider whether the role of 
the name is actually to inform? And even if so, is it a 
dominant function? It seems that considerations of this 
type should take as the focal point the thesis in which, 
according to the mentioned suggestions, the name of the 
institution plays the role of a message addressed to the 
society. Should such information, then, contain the truth 

or half-truths or lies? As M. Drożdż claims: «The right to 
truth is a fundamental human right, it is the basic value 
around which mass communication focuses». [16, s. 9]. 
Of course, the issue of truth itself is complicated and re-
fers to much deeper philosophical reflections. However, 
the authors will not elaborate on this thread, as it would 
be too extensive a digression. A fairly insightful discus-
sion of the topic can be found in the works of J. Derri - 
da [15, s. 16–17]. It is also worth getting acquainted with 
the ontological considerations in M. Heidegger [6].

Therefore, one should consider whether the name of 
the institution can be treated as a reliable information 
carrier? The inconsistency between these declarations 
and the different actual actions, including the aware-
ness of employees, make us look at the name rather 
«through my fingers». It most often plays the role of 
advertising, trying to deceptively impress on the public, 
i.e. in the case of NGOs, on the public opinion, a cer-
tain impression of persuasion with a positive emotional 
tone. In this sense, the promises contained in the name 
should not be believed, but, as J. Baudrillard claimed, 
«hope in them» [17, s. 168]. He also notes that: «...truth 
and falsehood become inconceivable and indistingui-
shable from each other» [17].

In deliberating on the subject of institution names, 
other critical questions should also be asked, e. g. is 
such communication inconsistency a side effect of the 
system’s inefficiency? Or maybe the communication of 
the system and its institutions is a deliberate meas-
ure to escape from social control and the pragma tics 
of activities that could be assessed and evaluated? 
When formulating the answer to these dilemmas, it 
is worth referring to the philosophy of M. Heidegger, 
who in his interpretation of the concept of truth states: 
«truth or appearances do not appear in the object but 
in the judgment about it» [6]. If, therefore, according to  
the sociological perspective, we should be heading to-
wards the consciousness of the majority, i. e. the society, 
then, as noted earlier, it is created by the information 
flowing from the communication, e. g. contained in the 
name. Thus, the communication itself creates sophisms 
and inconsistencies as to the compatibility of the judg-
ment with its subject. Therefore, such communication 
of the system can be defined using the philosophical 
metaphor used by George Barkeley to describe the com-
munication confusion with the words «have you raised 
clouds of dust and you complain that you cannot see 
anything?» [18, s. 18]. Another significant problem in  
the applicant-institution relationship is described  
in the following section.

Linguistic incompatibility

The institution’s communication not only contained 
in the name but also in the complexity of the bureau-
cratic procedure. The systemic language that describes 
it creates deliberate chaos, which with its complexity 
discourages full understanding and deceptively diverts 

attention from difficult or critical questions about the 
validity of complex procedures and the merits of such 
actions. In this it resembles Kabbalah or magic. At the 
same time, it should also be remembered that for socie ty, 
especially its weakest members, such as excluded people 
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(recipients of aid activities), actors often not well educa-
ted, the name of the institution of its tools and activities 
is most often the only available source of information 
that is «on hand» and they usually lack the competence 
to explore this «cabal» of regulations, laws, statutes, pro-
jects or other normative provisions. The chaos resulting 
from the multitude of norms and guidelines causes trou-
ble for institutional employees, initiators and «Kabbalis-
tic» people who are apparently familiar with this code. 
However, applicants of institutions who use a primary 
language, based on a social contract and not defined by 

the norms of the system, usually have great difficulties. 
However, these are not the only problems because in-
stitutions and their activities are part of an even larger 
system and sometimes – even many systems. These in 
turn, while managing the entrusted resources in a pro-
phetic manner, plan in advance not only the allocation 
of resources but also each individual action. In this way, 
a «great plan» is created which presupposes, by antici-
pation, in the language of B. de Spinoza, an increase in 
being caused by an event [19]. Then, as J. Baudrillard put 
it, a hyper-rea lity is crea ted [7].

The multi-level lie in communication confusion as a system escape tool

Analyzing the discussed topic in an ontological 
way, it can be stated that in the discourse of the system 
and its support institutions, not only one type of com-
munication falsehood can be found, but several of its 
symptoms, therefore we can speak par excellence about 
communication fraud.

Firstly, according to the traditional Aristotelian defi-
nition of truth, a falsehood can be said when there is no 
agreement between the content and the actual state, as is 
the case in the discussed area of institutional communica-
tion (it occurs when there is no clear relationship between 
information and actual actions and effects or their lack).

Secondly, according to M. Heidegger’s analysis of 
being, falsehood results from the lack of a concordance 
relation (Ubereinstimmungsbeziehung) between the con-
tent of the judgment and something real, which this 
content concerns [6, s. 302]. If we adopt the sociological 
perspective, then the content of judging should be con-
sidered as social expectations regarding the object, i. e. 
the activities carried out by the system and its institu-
tions. Therefore, since the actions of institutions very 
often remain in fundamental contradiction to social ex-
pectations, another lie occurs. These are not the only 
lies because at the same time the fulfillment of these 
expectations is simulated and at the same time actions 
contrary to the public interest are denied. Moreover, it 
is also denied that the pursuit of one’s own interests 
(belonging to the field of Gesellschaft [20]) and therefore 
dissimulation takes place at the same time. This often 
happens when the social interest is replaced by the par-
ticular actions of individuals and/or social centers [4]. 
As is the case in many areas of social life.

Another and probably the most important reflection 
on the area in question results from the comments pre-
sented earlier. Today, the production of communication 
chaos and the replacement of real aid with simulacra 
have one more negative effect. These elements become 
a lockpick that makes it possible to «escape the system», 
e. g. from social control. In addition, the freedom of 
communication manipulation also enables an escape 
from referentiality. As J. Baudrillard once wrote: «…the  
era of simulation first eliminates all referentia lity, 
worse: it allows it to resurrect artificially in sign sys-
tems» [21, s. 177]. Since contemporary communication 

constructs are inconsistent with the common sense of 
the average person, under the emblem of the proclaimed 
actions there may be a gap between theory and practice. 
Thus, there does not have to be a dependency linking 
communication between the system and reality. Even 
if one already exists, it does not have to be refe rential 
with the reality expected by society. Thus, the system 
may, with the help of such freedom of communication, 
create its own reality which is more favorable, easier, 
requiring less effort and commitment. Such simplifica-
tions are possible thanks to shifting refe rentiality from 
reality to communication. This is due to the fact that the 
language of signs is more plastic than reality. The role 
of communication is then the conviction that the new 
reality is the only reality, even if its pillars are elements 
belonging to the so-called field of «bullshit things» [22], 
which nowadays includes many «empty» activities hid-
den under «beautiful» emblems. In the discussed area, 
these are numerous help simulacra, which the author 
described in other studies. Thanks to such measures, 
the system has the opportunity to avoid specific, hard 
effects of its actions (which it could be held accountable 
for and which society expects) – it is therefore also an 
escape from pragmatism. Symptoms of this can be quite 
easily observed today in the form of a «flood» of various 
abstractions. As an example, there are recently fashion-
able words that officials willingly use in their aid activi-
ties, such as: social capital, reintegration, civil society or 
subjectivity. These terms are so vast and amorphous that 
it is difficult to clearly identify them. Besides, as Z. Bau-
man rightly observes, «the fate of fashionable words is 
similar – the more experiences a clear explanation gains 
thanks to them, the more they become vague and un-
clear themselves» [23, s. 3]. The «flight of the system» is 
also realized in the attitudes of officials who, thanks to 
systemic assimilation, can escape from responsibility, a 
phenomenon which the author describes as the «pilate 
effect». It is a way for them to achieve a kind of ataraxia in 
the workplace and at the same time transform a respon-
sible public position into a carefree idyll, because this is 
how you can define an attitude that is free from think-
ing and responsibility. Such interactions of the system 
and its aid institutions with the environment suggest 
an analogy to the moralizing story of Plato about the 
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Gyges ring, which made people invisible, freeing them 
from social control. Thanks to this, they could bend and 
break all laws because the only limitation was their own 
ethos. Such a Gyges ring in the analysed topic is the bu-

1 Platon. Państwo [Electronic resourse]. URL: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/platon-panstwo.html (date of access: 10.12.2019).

reaucracy of the system combined with communication 
confusion, thanks to which every official can implement 
the Gluco morality, according to which «under the man-
tle of invisibility, all become regicides»1.

Conclusions and recommendations

In the mentioned areas correlating with communi-
cation and bureaucracy, there are still many unresolved 
pathologies, such as conformism, false transparency, 
and the prevalence of manipulation. All this deforms 
the reality which is more and more deviating from mo-
ral values, and becomes reality as if out of a crooked 
mirror. Contemporary people do not have any prob-
lems with the complete reversal of values. As a result, 
communication is able to absolve any crime or heresy 
and even, worse, to ennoble it. What is wholly unac-
ceptable can and often becomes normal and even «god-
ly». Conversely, unique positive values can be labeled 
as something unacceptable, bad. All this is largely due 
to the driving force of communication – this not only 
defines the world, but also transforms and deforms it 
at will. This process leads not only to corruption in the 

area of linguistics, but also to the whole of reality, as 
today the elementary skill of evaluating which allows to 
distinguish between good and bad is becoming blurred. 
The significant disadvantages mentioned above are 
related to bureaucratism. The bureaucracy based on 
the Weberian model seems to be imploding more and 
more under the weight of extreme rationality, turn-
ing into irrationality. The remedy for improving the 
activities of institutions should be seen in the func-
tioning of free-market institutions, where the mission 
accompanies all levels of the organization and control, 
management or delegation of tasks do not exclude the 
flexibility of employees, but it is compatible with the 
compromise between customer satisfaction and the ef-
fectiveness of the entire enterprise, which the authors 
discuss in another place.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Т. А. БОГУШ 1), C. Е. СЕЛЬВЕРСТОВА2), Е. Г. МАКСИМУК 1)

1)Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, ул. Октябрьская, 5, 230023, г. Гродно, Беларусь
2)Белостокский технический университет, ул. Вейска, 45А, 15-351, г. Белосток, Польша

Описывается функционирование рейтинговой системы в Республике Беларусь, Российской Федерации и ряде 
европейских стран, таких как Польша, Португалия, Испания, где рейтинговые системы разработаны с учетом регио-
нальных и национальных особенностей традиций высшей школы. С опорой на материалы международных форумов 
по вопросам высшей школы выявляется ряд паттернов, которые расширяют представление о рейтинге и особенно-
стях его функционирования в различных образовательных центрах европейских стран, а также Республике Беларусь 
и Российской Федерации. Лиссабонская стратегия продолжила и углубление в практику ориентирования на эконо-
мику базовых знаний (base knowledge economy), где решающее место отводится оптимизации кадрового потенциала 
высшей школы в подготовке высокопрофессиональных специалистов.

Ключевые слова: высшая школа; рейтинговая система; контракт; трансформационные процессы; рейтинг кафе-
дры; человеческие ресурсы; индивидуальный рейтинг; управление человеческими ресурсами; рейтинг как инстру-
мент; экономика базовых знаний.
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The article describes the functioning of the rating system in the Republic of Belarus, the Russian Federation and in 
a number of European countries such as Poland, Portugal, Spain, where rating systems have been developed taking into 
account regional and national characteristics of the traditions of higher education. The authors, relying on the materials of 
international forums on higher education, discovered a number of patterns that broaden the understanding of the rating and 
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the peculiarities of its functioning in various educational centers of European countries, as well as in the Republic of Belarus 
and the Russian Federation. The Lisbon strategy also continued deepening into the practice of focusing on the base know-
ledge economy, where a decisive place is given to optimizing the human resources of higher education institutions in training 
highly qualified specialists for such an economy. 

Keywords: tertiary level; rating system; contract; transformation processes; rating of department; human resources; 
individual rating; human resource management; tools rating; base knowledge economy.

Introduction

1Modern modernisation of Russia [Electronic resource]. 2020. URL: https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=17832 (date 
of access: 14.11.2020).

2Трансформации социальных систем [Электронный ресурс]. URL: https://spravochnick.ru/sociologiya/transformacii_
socialnyh_sistem/ (дата обращения: 14.11.2020).

3 Школа научного управления [Электронный ресурс]. 2020. URL: http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/shkola-
nauchnogo-upravleniya.html (дата обращения: 25.01.2020).

From century to century society is changing, moving 
from one state to another and transformational pro-
cesses are produced. Transformation (lat. transformare – 
to transform, transform; trans – through, through – 
the first part of the compound words, conveying the 
meaning of movement through some space, crossing 
it; transfer through something) means literally the 
transformation of form as a result of changing content. 
Social transformation is the result of a set of concen-
trated and directed social changes, expressed in the 
transformation of the system1.2Sociology distinguishes 
several types of mechanisms of social transformation: 
evolutionary and revolutionary mechanisms (changes 
that can be natural, forced, violent); progressive and 
regressive mechanisms (when progressive changes take 
the system in society to a higher level, and when regres-
sive changes take social systems to a level or several 
levels lower) imitation and innovation mechanisms 
(imitation is observed when obsolete mechanisms and 
elements of social system are applied); and the use of 
the social system to achieve the goals and ideals of the 
society2. Thus, transformation processes affect not only 
society as a whole, but also various spheres and sectors 
of life. These can be spheres of economy, management, 
education, culture, etc. The reasons for transforma-
tion processes are different and can be both positive 
and negative. The same applies to the consequences of 

transformation processes. In order to ensure that trans-
formational processes do not lead society into decline, 
changes need to be guided (although this is not always 
possible). In the following, transformation processes in 
education through governance, namely faculty perfor-
mance rating, will be considered, the works of resear-
chers of this problem will be reviewed, which will help 
to trace the transformation in the field of governance.

The rational application of abilities, forces and 
knowledge of individuals under certain conditions of 
functioning institutions and organisations has become 
one of the most studied topics in such sciences as so-
ciology of management, sociology of work, psychology 
of work, as well as in a number of disciplines – organi-
sation theory, theory of organisational change, organi-
sational behaviour, human resource management, etc. 
Also within the study of this topic is considered the  
formation of management culture, which provides  
the conditions necessary to improve the performance 
of the per sonnel of any organization. That is, within 
human resource management, there must be motiva-
tion that will improve employee performance. And con-
sequently, will contribute to the growth of the rating 
of the organization, the institute as a whole. In deter-
mining the performance, clear criteria should be set, 
according to which the final outcome of the employee’s 
performance will be carried out in the future.

Main part

The basic principles of the school of scientific ma-
nagement (F. Taylor, Frank and Lillian Gilbreth, H. Eme-
rson and H. Ford) are creation of optimum methods for 
carrying out work based on the study of time, effort, 
movements, etc.; absolute adherence to defined stan-
dards; selection, training and assignment of personnel 
to jobs where they will produce the greatest output; 
payment according to results; management functions 
act as a separate professional activity; maintenance of 
friendly relations between workers and managers3.

The notion of «human resources» was for the first 
time mentioned in C. I. Barnard’s «The Functions of 

Manager» (1938). This work reflects author’s views on 
the management process, the problems of cooperation 
of human activity and the functions of a leader them-
selves [1, p. 100]. Since the 1960s, the terms «human 
resources» and «human capital» have become firmly es-
tablished in scientific terminology in the West, mainly 
in relation to organisational and industrial (industrial) 
psychology. The category was first used in 1961 by No-
bel laureate T. Schultz, who described human capital as 
follows: «…all human abilities are either innate or ac-
quired. Every human being is born with a specific gene 
syndrome that determines his or her innate abilities. 
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Characteristics of the acquired quality of the popula-
tion, which have value and can be enriched through 
proper investment, we will consider as human capital» 
[2, s. 9]. Polish researcher M. Bartnicki considers human 
capital to be people who are permanently associated 
with an enterprise and its mission, possessing coopera-
tion skills, creativity, qualifications as well as motiva-
tion, competence and acumen [3, s. 12].

The division into general and specific human capital 
was introduced into management theory by G. Becker.  
According to G. Becker, this division is necessary in 
order to properly manage the human capital of an en-
terprise. General human capital is, for example, the 
knowledge of a process which is widely used in different 
enterprises, while specific, or human-specific capital is 
the knowledge of a process which is used only in a par-
ticular company. T. Davenport defined human capital 
on the basis of its constituent elements, i. e. abilities 
together with behaviour, effort and time. He presented 
this definition using a mathematical formula [4, s. 179].

The 1990s and the beginning of the 21st century are, 
for researchers studying changes in the global econo-
my, primarily a period of formation of a new economy, 
called the knowledge-based economy. Numerous pub-
lications on the subject emphasize that in highly de-
veloped countries a new economic course is becoming 
increasingly clear, in which knowledge is becoming the 
main factor of production and is increasingly used at 
all levels in society. Knowledge, in turn, is inextricably 
linked to the employees who create and disseminate 
it [5, s. 189]. The knowledge-based economy has from 
now on become the guiding principle in thinking about 
the meaning of human capital. The founding document 
on which the European community is currently basing 
its work on human resources is the Lisbon Strategy, re-
vised and supplemented in 2020. The aim of the Lisbon 
Strategy, announced in 2000, was to create an efficient 
and competitive economy based on scientific knowledge 
and highly skilled workers. Education and research are 
considered as the cornerstones of the economic growth 
and the job creation for the Lisbon Strategy proposed 
by the European Union. Therefore, understanding the 
transmission channels of the educational investments 
to the society is important to inform policymakers and 
students about the benefits and opportunities associa-
ted with the acquisition of human capital [6, p. 111]. 
Its logical continuation was the Bologna System, which 
aims to synchronize the higher education systems exi-
sting in European countries and to develop common 
approaches to the quality of teaching and the level of 
training of graduates. T. Sánchez-Chaparro, V. Gómez-
Frías, Ó. González-Benito note: «Quality assurance in 
higher education is one of the cornerstones of the Bo-
logna agenda and the Lisbon strategy, which aims at 
establishing the world’s most competitive knowledge 
economy» [7].

From the aforementioned, we can see that there is 
a transformation taking place in the governance sys-
tem. Researchers have been trying to find and describe 
approaches that will improve the quality of the mana-
gement process over time. In addition, it is becoming 
important to use human resources rationally to get 
more results. Thus, for example, the existing effective 
contract in Russia and the rating system of teacher per-
formance evaluation in Belarus meet some of the provi-
sions of the school of scientific management. Namely: 
absolute adherence to the developed standards (there 
are a number of normative documents which regulate 
the work of these programmes and based on which they 
are implemented); selection, training and allocation of 
staff to the jobs where they will bring the most results; 
payment according to the results of work.

At Minin University, within the framework of the  
personnel development management project, em-
ployees are assessed on a regular basis in order to de-
termine their capabilities, to establish employee com-
petence, to make informed decisions regarding the 
stimulation, promotion, dismissal and development 
of employees, to select candidates who will meet the 
requirements. At the moment, performance evaluation 
is based on: individual rating, activities of scientif-
ic-pedagogical employees, system of key performance 
indicators of KPI matrix (i. e. indicator of achievement 
of results in a certain activity that can be quantita-
tively measured), requirements of effective contract. 
S. K. Kuritsyn writes: «…the relevance of creating a per-
sonnel development system is due to the objective rea-
sons of strategic development of a university: achieving 
goals requires the integrity of plans and specific actions 
in the field of personnel as the main resource of the 
organization; it requires developing a personnel deve-
lopment strategy and coordinated mechanisms for staff 
performance evaluation, effective for each particular 
stage of management, which is a key element of the per-
sonnel development system» [8]. The above stated on 
Minin University can help to change the process of staff 
work in the university, contribute to the development 
of the employee, also allow more effective solution of 
strategic objectives and what is important, if possible, 
will take into account not only the interests of the uni-
versity, but also the interests of employees.

The level of a lecturer or the quality of teaching in 
a sense shows the quality of the university, i. e. the lec-
turer reflects the university. When a university offers 
low quality services, its performance becomes lower 
quality, duties are performed only on a formal level, 
there is no interest in both teaching and research, then 
consequently the university loses out in competition 
and may eventually disappear altogether. As students 
gradually leave for universities with higher rates and 
university employees who are interested in teaching 
and research also prefer the university where they 
can fulfil their desires under good working conditions.  
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An effective contract can ensure the achievement of ob-
jectives by both teaching staff and university manage-
ment with minimum costs for both parties. Thus, foreign  
experience shows that research universities require 
a high level of teacher training. Teachers themselves are 
research-oriented, which subsequently helps to transfer 
experience to students and develop particular areas of 
society. Which consequently leads to transformation.

A. A. Kuznetsova and V. B. Nikishina actualize the 
issue of feasibility and criteria of effective contract in 
higher education. In Russia higher education is being 
modernized within the framework of the National Pro-
ject «Education» and since no visible results on changes 
in the education system are observed, the effective con-
tract in the course of this project acts as a way to trans-
form higher education. The purpose of this contract is 
to improve the quality of the teacher’s performance by 
changing the remuneration and incentive payments. In 
connection with the transition to an effective contract 
it is possible to solve such problems, as preparation of 
the qualified personnel according to the requirements 
of the labour market and employers; higher education 
institutions will act as the centre of innovative deve-
lopment; the transition of domestic higher education to 
the world market. However, the solution of these tasks 
does not exclude a number of problems, namely: there 
are no common requirements and criteria for assessing 
the effectiveness of professional activity; it is not clear 
how the final result of teachers’ work will be calculated; 
it is difficult to assess the results of teachers’ work – 
some teachers have publications, articles, while others 
have lectures and seminars [9].

Researchers say that an effective contract should 
contain such basic conditions as the amount of remu-
neration, acceptable control over the results of work 
by the employer, availability of professional ethical 
norms that ensure decent behaviour of the employee. 
A. A. Kuznetsova and V. B. Nikishina also consider the 
effective contract as a tool that will contribute to an op-
timal remuneration system. The criteria that will form 
the basis of an effective contract will be determined by 
higher education institutions themselves based on the 
specifics of the university, the requirements of the pro-
fessional standard and the criteria of world rankings. 
An effective contract of a teacher should contain: bib-
liometric indicator of the teacher (Hirsch index in the 
citation systems Russian Science Citation Index (RSCI), 
Web of Science (WoS), Scopus, the number of citations 
during the reporting period); the number of articles, 
publications that are included in international databa-
ses of scientific citation – WoS, Scopus, Russian journals 
that are included in the list of the Higher Attestation 
Commission (HAC) of the Russian Federation; tea ching 
and learning materials, textbooks, monographs, inclu-
ding electronic version; participation in conferences, 
grants; scientific and educational work with students. 
Thus, A. A. Kuznetsova and V. B. Nikishina came to the 

conclusion that an effective contract is convenient to 
use to distribute priority goals of the university in order 
to rationally use the available resources of the insti-
tution itself and the work and results of the teachers 
themselves [9].

Thus, the main goal of such an effective contract 
is to increase the performance of a higher education 
institution. However, the development of this contract 
should take into account the strategic goals and objec-
tives of the university. The evaluation of the activities 
of university teachers is carried out according to the 
indicators of teaching, teaching-methodological, scien-
tific, social-educational work and innovation activities. 
The need to organise teachers’ performance evaluation 
is an element of information support to the university 
management for further managerial decision-making 
regarding the teacher. The authors of the reviewed ar-
ticles believe that the main purpose of an effective con-
tract is to improve the quality of teacher performance, 
through changes in remuneration, through the appli-
cation of incentive payments.

S. Yu. Trapitsyn notes that the renewal of theore-
tical views and practical actions to create a system of 
quality assessment of teaching staff performance in 
universities is determined by the increasing integration 
of Russia into the European educational space and the 
emergence of prerequisites for developing comparable 
criteria and methodologies for assessing the quality of 
education. Insufficient scientific and methodological 
support of the process of rating system development, 
lack of experience in its implementation often result in 
formal assessment of teachers’ work, fragmented use of 
methods and tools for diagnostics of their potential and 
creative activity, adoption of inappropriate managerial 
decisions, thoughtless copying of well-known exam-
ples etc. The author says that assessment of teacher 
performance includes the following problems: how to 
assess the quality of specialists’ training (and its effec-
tiveness); how to assess the faculty’s contribution to 
this quality (effectiveness of teaching activity); how to 
assess the share of a particular teacher in this contribu-
tion. In order to establish quality forms and methods of 
assessing teachers’ performance, one is urged to refer 
to the experience of foreign countries, to analyse one’s 
own activity [10].

In the Republic of Belarus there is no additional 
agreement as an effective contract. Nevertheless, Grod-
no State Medical University, Belarusian State University 
and International University MITSO have such a system. 
Next, let us consider the rating system on the example of 
Yanka Kupala State University of Grodno.

The main purpose of the rating system for teaching 
staff is: the implementation of goals and objectives of 
the Yanka Kupala State University of Grodno Strategy 
for 2016–2020; promotion of compliance with state re-
quirements to the level of qualification and activities of 
the teaching staff; based on the formation in the Yanka 
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Kupala State University of Grodno motivation and mo-
tivation of the teaching staff. To improve the staffing 
of educational, training and research processes; to set 
ways to improve the effectiveness of research, training 
and educational activities of teachers to develop tools 
for objective assessment and self-assessment of the le-
vel of performance of professional duties; to stimulate 
those activities that correspond to the priority areas of 
development of the university in the sphere of educa-
tion, training and education.

In addition to the individual rating, the university 
also maintains the rating of departments. As for the 
individual rating of teachers, the full-time employees 
of Yanka Kupala State University of Grodno participate 
here from among the teaching staff (does not include 
teachers who work on a part-time basis). Each year on 
the basis of the rating assessment of the teacher’s per-
formance in the previous calendar year the employee is 
assigned an individual rating index. In order to assign 
such an index, a rating classification of the teaching 
staff is based on the rating assessments of the tea - 
ching staff each year. The rating index is assigned in 
such areas as academic activities, research and inno-
vation activities, internationalization, ideological and 
educational work, social activities, activities of the 
head of department (head of unit). For these types of 
activities teachers are assigned points. For professors 
who work on a part-time basis, points that relate to the 
performance of duties of the department’s teacher are 
taken into account. The points received for all criteria 
are summed up. Performance of employees is classified 
by the following indices: A – high performance; B – 
successful performance; C – normative performance; 
D – insufficient performance; E – low performance. 
A faculty member is assigned a rating index for one ca-
lendar year. Regarding the rating index of departments, 
it is based on individual rating assessments of core and 
substitute teachers, as an average value of rating as-
sessments of department employees from the teaching 
staff. The rating index of the departments is as follows: 
A – high performance; B – normative performance; C – 
low performance. Just like the individual faculty rating, 
the rating of departments is carried out annually for the 
whole university4.

Index A is assigned to the teachers who have 
achieved the highest results for the calendar year, 
namely for awarding the degree of doctor of sciences; 
for awarding the state award, prize, honorary title of 
the Republic of Belarus; for creation and organization 
of work of subjects of innovative infrastructure of Yanka 
Kupala State University of Grodno and (or) small in-
novative enterprise. As well as managers (responsible 
executives) for the performance of work on the export 

4Положение о рейтинге работников из числа профессорско-преподавательского состава [Электронный ресурс]. 2020. 
URL: https://intra.grsu.by/files/pps/2020/prikaz_05-09-2019-1163.pdf (дата обращения: 21.11.2020).

5Методика присвоения рейтингового индекса при проведении рейтинга работников из числа ППС [Электронный ресурс]. 
2020. URL: https://intra.grsu.by/files/pps/2020/prikaz_13-05-2020-449-2.pdf (дата доступа: 21.11.2020).

of knowledge-intensive products and services (work on 
the implementation of the economic contract). Index B 
is assigned to teachers, in relation to whom a decision 
was made to award an academic degree of candidate of 
sciences; to teachers, who are included in the Republi-
can Data Bank of gifted youth; to teachers, who occu-
py the first 10 places among teachers of Yanka Kupala 
State University of Grodno in Google Scholar citation 
rating, as well as to those, who are full members and 
corresponding members of National Academy of Scie-
nce of Belarus, who have the title of honoured, the ti-
tle of World Champion, Olympic Champion. As well as 
teachers the index B is assigned to managers (respon-
sible executors) for work on export of high technology 
products (works on the implementation of the econo-
mic contract). The C index is assigned to teachers who 
have worked less than 300 calendar days in a calendar 
year and have high rating grades. Index E is assigned 
to teachers who have less than 800 points. Index D is 
assigned to the rest of the teaching staff. A department 
is also assigned a rating index: index A is assigned to 
departments that have the highest ratings; index B is 
assigned to departments that have ratings not lower 
than the basic level at the university; index C is assigned 
to departments that have ratings below the basic level 
at the university5. Thus, at Yanka Kupala State Univer-
sity of Grodno the rating system is clearly elaborated 
for a particular educational institution. It corresponds 
to the goals and objectives of the university strategy 
and is applied only in Yanka Kupala State University 
of Grodno, unlike the effective contract in Russia. The 
effective contract is introduced throughout the country 
and should be in every university in the country, while 
it does not have a clear elaboration for each individual 
university, but only a typology of such a contract.

There is an ongoing monitoring of employee per-
formance (this does not only apply to universities). In 
order to better organise university activities, the ad-
ministration seeks to monitor the performance of its 
staff in order to improve the quality of education. It is 
assumed that a rating assessment will help to motivate 
the teaching staff. To this end, criteria are developed to 
assess performance: in foreign countries the emphasis 
is placed on the teaching component, in Belarus (Yanka 
Kupala State University of Grodno) the rating assess-
ment includes, apart from teaching activities, scientific 
and innovative activities, ideological and educational 
work, public activities, the activity of the head of the 
department (head of the department). It is in these  
areas that the rating assessment of the activities of the 
teaching staff is carried out.

Universities have been transformed over time. Pre-
viously, the university simply provided knowledge and 
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depended on society and the church. A common culture 
was formed there. Later on, the university (especially in 
Europe) is essentially a separate structure with its own 
laws and rules. Closer to the 20th century, university not 
only transmits knowledge further, but also starts to ac-
tively participate in the development of society, promotes 
progress. By the 21st century, the structure and tasks of 
universities become more diverse and complex. The or-
ganisation of university work becomes more extensive. In 
addition to imparting knowledge, the university seeks to 
earn money to implement the research process and work 
in general. Fierce competition demands being flexible in 
organising the educational space, being market-oriented, 
introducing virtual forms of learning, building and main-
taining its image and brand. Nowadays, the university 
is similar to any company, as it is quite concerned with 
profit, product, customers, market share, etc. [11].

In the European literature, the problems of the most 
representative methods of assessment of research and 
teaching personnel in terms of their impact on the 
quality and competitiveness of tertiary level have been 
in the focus of research during the last decades. In 
particular, the Spanish authors T. Sánchez-Chaparro, 
V. Gómez-Frías, Ó González-Benito undertook a study 
of educational attainment and marketability in 163 
French higher education institutions. The aim of this 
study was to see how these institutions position them-
selves and what role the qualifications of higher educa-
tion teaching staff play in this presentation. They note 
in particular: «The case of higher education in engi-
neering in France Extensive literature up to now has 
addressed quality assurance as a regulatory and policy 
mechanism and has presented quality assurance and 
market forces as antagonistic. However, what policy-
makers in the field fail to see is that the ‘official’ quality 
assurance processes also have implications in terms of 
competition. Indeed, higher education institutions are 
using the results of these, in principle aseptic, non-mar-
ket-related evaluation processes, as a way to achieve 
competitive advantage» [7]. In this study, statistical 
methods were used, revealing the potential of this kind 
of research to assess the human resource potential of 
higher education and its competitiveness in the market 
of educational services. Researchers, in particular, note: 
«The institutional websites of 163 higher education 
institutions have been analysed through code-based 
content analysis techniques and Multiple Correspon-
dence Analysis. This study shows that the analysis of 
institutional websites can be used as a tool to gauge 
the importance of the different dimensions of quality 
assurance for higher education institutions in a given 
national system. Furthermore, a clear association has 
been found between the ranking position of an institu-
tion and its communication behaviour. The results have 
been interpreted in the light of Neoinstitutio nal Theo ry 
and Porter’s generic competitive strategies. Practical 
implications for quality assurance practitio ners and 

managers at higher education institutions have been 
highlighted» [7]. Statistical methods are in fact the ba-
sis for a ranking system in European higher education 
institutions today. This system has been under deve-
lopment for two decades and in our opinion is still im-
perfect. It is multi-level, rather complex, and the pre-
valence of statistical indicators often does not allow to 
assess the real value of a particular teacher’s contribu-
tion to the development of the educational process. The 
shortcomings of the rating system are recognised by the 
European academic community, as can be seen not only 
by the significant number of studies on the subject, but 
also by the fairly frequent changes and amendments 
made to the system for the evaluation of faculty ratings 
in higher education institutions. These findings can be 
illustrated on the basis of a brief analysis of the state 
certification system for higher education institutions 
and teaching staff in force in Poland.

The formation of a human capital rating system for 
tertiary level in Poland has been underway for fifteen 
years.  The process was initiated by the Ministerial Con-
ference of the Bologna Process countries in Bergen in 
2005. During the implementation of the Bologna Process, 
much attention has been paid directly to the quality of 
education in academic units, and one of the priority ob-
jectives for the coming years has been identified as the 
intensification of European cooperation in the field of 
quality assurance, taking into account the development 
of comparable criteria and methodologies. In line with 
the above, the ministerial conference in Bergen adopted 
standards and guidelines for quality assurance in higher 
education proposed by ENQA (European Association for 
Quality Assurance in Higher Education) [12, s. 15].  Pur-
suant to these decisions, Poland has developed a mul-
ti-level system for evaluating higher education institu-
tions and teachers, which has been actively implemented 
since 2009. The system is currently enshrined in the Law 
of 20 July 2018 on Higher Education, which entered into 
force in September 2020. Its main components are the 
attestation of higher education institutions by the Polish 
Accreditation Commission; the annual evaluation of the 
scientific and pedagogical activities of higher education 
units carried out by the academic community of the given 
institution; and the individual attestation of teachers.

The attestation of higher education institutions is 
carried out for the purpose of accreditation, confirming 
the licence to provide educational services. The Po lish 
Accreditation Commission is composed of the most re-
spected representatives of the academic community. 
According to its declared mission, «the Polish Accre-
ditation Commission is an independent institution that 
works to ensure and improve the quality of education. 
The main objectives of the Commission’s activities are: 
to take care of compliance with the quality standards 
adopted for higher education, relating to the best prac-
tices in the European and global network of educational 
space, as well as to assist state and non-state higher 
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education institutions in improving the quality of edu-
cation and the creation of a culture of quality. These 
actions aim to ensure that graduates of Polish higher 
education institutions have a high position in the do-
mestic and international labour market, as well as to 
increase the competitiveness of Polish universities as 
European institutions»6. The attestation is conducted 
once every four years and analyses the methodological 
support of the educational process, the results of scien-
tific activity, the level of students’ training by means of 
sample examinations and the examination of diploma 
papers. The Commission’s conclusions are the basis for 
maintaining, increasing or decreasing the rating of the 
educational institution, and in some cases – forfeiting 
the license for training in certain specialties or closing 
a higher education school. 

The scientific activities of the units of a higher edu-
cation institution are assessed on an annual basis. It 
should be noted that this practice exists mainly in state 
higher education institutions that have budgetary sub-
sidies for scientific research. The main purpose of this 
assessment is to stimulate the research activities of 
tea chers by allocating budgetary funds to those depart-
ments that carry out the most active and highly profes-
sional research work. In this case, information on the 
work of a department, institute or faculty is submitted 
by their heads, and in addition to statistical data on the 
number of publications or projects, issued patents and 
other forms of scientific work, their level, especially in-
ternational recognition, is taken into account.

The most complex and multilayered process is that 
of teacher ranking. Since in Poland, as in other Euro-
pean countries, one of the main principles is the auto-
nomy of educational institutions and the state regulates 
only some areas of higher education functioning, the 
academic community of higher education institutions 
themselves regulates the procedure and criteria for the 
evaluation of teaching staff. According to the Higher 
Education Act 2018, a teacher, other than the rector, is 
subject to periodic assessment. The periodical evalua-
tion may be positive or negative. The evaluation shall 
take place at least once every 4 years or at the request 
of the rector. The criteria of periodic assessment for 
particular groups of employees and types of positions, 
as well as the mode and organisation of periodic assess-
ment shall be determined by the rector after consulta-
tion with the senate, trade unions, student government 

6PKA Misja [Electronic resource]. URL: https://www.pka.edu.pl/o-pka/misja-pka/ (date of access: 14.11.2020).
7Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. // Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Electronic resource].  URL: https://www.arslege.pl/

prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce/k1741/s12927/ (date of access: 14.11.2020).

and local postgraduate student government. The cri-
teria shall be submitted to the academic staff member  
prior to the beginning of the period to be assessed. The 
HEI shall allow students and postgraduate students to 
be assessed by an academic staff member at least once 
in an academic year in relation to the performance of his 
or her teaching duties. In case of a negative assessment, 
the subsequent periodic assessment shall take place not 
earlier than 12 months after the end of the previous 
assessment7. A special commission consisting of the 
most competent teachers, representatives of the trade 
union and student government shall be established 
to conduct the assessment. When assessing a teacher, 
the following parameters are taken into account: the 
level of scientific activity; the level of didactic work; 
public activities and activities to maintain the image 
of the HEI. The main role in this assessment is played 
by the academic activity of a teacher – the number and 
rating of publications, management and participation 
in research projects, patent activity, editorial and re-
view work, etc. This evaluation is based on the data 
of the academic library (a database of publications 
with a paragraphing according to their rating), the re-
search department and the documents submitted by 
the fa culty member himself/herself. The assessment 
of the publication ranking is conducted on the ba - 
sis of the index in the ORCID database and taking into 
account the list of indexed publications approved by 
the Mi nistry of Education. Assessment of the level of 
teaching is carried out on the basis of submitted pro-
grammes of author’s courses and the teacher’s rating 
with students (based on an anonymous questionnaire). 
Evaluation of social activities is carried out on the 
basis of the information provided by the teacher on 
participation in self-governing bodies, public organi-
sations and partnerships, as well as media appearances 
and other similar activities.  

In our opinion, this system of teacher evaluation dif-
fers from the one practiced in Belarusian universities in 
the greater role of the academic community, as well as 
in the active participation of the teacher himself/herself 
in the presentation of his/her work results. In this case, 
the administration, including the Ministry of Education, 
performs only regulatory and coordinating functions, 
leaving the control and direct evaluation of the rating 
to the academic community itself, including students.

Conclusion

The presented domestic, Russian and European 
theo retical concepts allow us to talk about positive, con-
structive changes and innovations in higher education 
in the rating system based on the Belarusian and fo-

reign experience. This will allow us to maximally target 
and transform our own achievements in the field of the 
rating system in relation to the Lisbon strategy. Rating 
assessment is a tool that enhances the competitiveness  
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of teachers. The experience of introducing a rating 
system in the Republic of Belarus, the Russian Fede-
ration and Europe shows that such a system allows tra-
cking, optimizing the activities of the teaching staff and  
orienting it towards a creative approach to teaching. To 
increase the performance of the institution of higher 

education, the administration seeks to control the work 
of its staff in order to improve the quality of educa-
tion. The rating system acts as a management tool that 
helps to stimulate the teaching staff, to analyze their 
activities, based on the results of this assessment, the 
administration makes decisions about teachers.
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МОВА ЯК З’ЯВА: 
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ ДИГЛОССИИ

М. А. МОЖЕЙКО1)

1)Белорусский государственный университет культуры и искусств,  
ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь

О языке можно говорить с точки зрения языковеда, но язык – это еще и социокультурный феномен, и его раз-
витие протекает в социальном и политическом контексте. Это, разумеется, относится к любому из языков, однако 
применительно к языку белорусскому данный факт обретает многие специфические аспекты. Прежде всего это каса-
ется ситуации билингвизма (причем билингвизма близкородственного), в рамках которого под влиянием социаль-
но-политических факторов языки обретают неэквивалентные статусы, в результате чего выстраивается их иерархия. 
Историческое развитие белорусского языка (в его контекстном соотношении с русским) демонстрирует серьезные 
деформации, которые ему пришлось пережить в ходе своей эволюции.

Ключевые слова: белорусский язык; языковая вариативность; социальные роли языка; вертикальный билинг-
визм; диглоссия; статус языков; H-язык (high language); L-язык (low language); языковая иерархия; экзоглоссность. 
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LANGUAGE AS A PHENOMENON:  
BELARUSIAN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF DIGLOSSIA

M. A. MOJEIKO a

aBelarusian State University of Culture and Arts,  
17 Rabkaraŭskaja Street, Minsk 220007, Belarus

It is possible to talk about language from the point of view of a linguist, but language is also a sociocultural 
phenomenon, and its development takes place in a social and political context. This, of course, applies to any of the 
languages, however, in relation to the Belarusian language it acquires many specific aspects. First of all, this concerns 
the situation of bilingualism (and bilingualism as closely related), within which, under the influence of socio-political 
factors, languages acquire unequal status, as a result of which their hierarchy is built. The historical development of the 
Belarusian language (in its contextual relationship with Russian) demonstrates serious deformations that it had to endure 
in the course of its evolution.

Keywords: Belarusian language; linguistic variability; social roles of language; vertical bilingualism; diglossia; status of 
languages; H-language (high language); L-language (low language); language hierarchy; exoglossity.

1 Не следует путать диглоссию с двуязычием: индивидуальный билингвизм – способность субъекта говорить на двух 
языках; билингвизм языковой ситуации в  стране или регионе – наличие двух языков в  речевой практике сообщества. 
Важно, однако, что факт наличия билингвизма необходим, но не достаточен для формирования диглоссии, т. е. далеко не 
всегда и не всякая двуязычная ситуация порождает диглоссию. Но это отдельная тема. 

2 Здесь и далее перевод наш. – М. М.

…Сколько бы мы ни усердствовали на пути 
истребления в  душах человеческих разных со-
циальных учреждений, мы никак не можем вы-
травить из них языка. Язык остается, несмотря 
на все гонения и противодействия, язык остается 
при любой форме правления, при любом устрой-
стве общественной и хозяйственной жизни.

И. А. Бодуэн де Куртенэ

В силу многоплановой дифференцированности 
языков перед говорящим субъектом в любой язы-
ковой коммуникации открывается возможность 
вариантов его использования, потому неизменно 
возникает ситуация выбора между литературным 
языком и просторечием, профессиональным или 
иными арго, любыми из диалектов и т. п.

В условиях двуязычия речевая вариативность 
обретает дополнительное измерение: билингв 
выбирает еще и  между двумя национальны-
ми языками, в силу чего под воздействием вне-
языковых факторов возможно формирование 
диглоссии1. По определению Дж. Эдвардса, под 
диглоссией понимают особый тип билингвизма 
(причем поддержанный специальной языковой 
политикой), при котором оба языка образуют 
единую социально-коммуникативную систему 
и находятся в отношениях функциональной до-
полнительности, имея при этом не совпадающие 
сферы применения и разный социальный статус 
[1, р. 20–21]. Последнее принципиально важно: 
диглоссия формируется только при вертикальном 
и  асимметричном варианте билингвизма, т.  е. 

в ситуации диглоссии сосуществование двух язы-
ков в рамках одного сообщества предполагает их 
использование в принципиально различных со-
циальных ситуациях и коммуникативных средах. 
Так, К. Бакер отмечает, что «на практике языковое 
сообщество… чаще использует один язык в опре-
деленных ситуациях и для определенных функ-
ций, другой язык – в иных обстоятельствах и для 
иных функций. Например, языковое сообщество 
может использовать язык меньшинства для об-
щения внутри семьи, при отправлении религиоз-
ного культа и в общественной деятельности этого 
меньшинства, а язык большинства – на работе, 
в  образовании и  в  средствах массовой инфор  - 
мации»2 [2, p. 44]. 

В.  М. Жирмунский усматривал различие меж-
ду такими языками «в их социальной функции» 
[3, с. 16]. По оценке филологов, существуют «вполне 
объективные критерии общественной роли данного 
языка, его функционирования в различных сферах 
государственной, общественной, культурной жиз-
ни данного общества» и  иногда «распределение  
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подобных функций между разными языками по 
меньшей мере неоднозначно» [4, с. 15]. 

В перспективе такая языковая ситуация может 
привести к аксиологически окрашенным деформа-
циям, в силу которых языки обретают различный 
статус. Дж. Хетцлер говорит о горизонтальном и вер-
тикальном членении языка [5, p. 308]. По формули-
ровке У. Вайнрайха3, в рамках диглоссии обретение 
языком того или иного социального статуса – про-
цесс, детерминируемый большим количеством вне-
языковых факторов, «на основании которых один из 
двух языков может определяться как “доминирую-
щий”» [6, с. 136]. М. Н. Петерсон говорит в сходном 
контексте о специальных языках, которые возникают 
столь же естественно, как и территориальные диа-
лекты, однако «различие заключается только в том, 
что они существуют не один около другого, как диа-
лекты4, а один над другим» [7, с. 14]. Таким образом, 
для диглоссии характерно сугубо вертикальное со-
отношение языков – их, как это называет У. Хадсон, 
функциональная иерархия [8, p. 109].

Филологи подмечали это обстоятельство еще 
в начале ХХ в. Так, И. А. Бодуэн де Куртенэ в чис-
ле факторов языкового развития упоминает «со-
знательное вмешательство административных 
властей и других политических и общественных 
факторов, прибегающих к разным предохранитель - 
ным и принудительным мерам» [9, с. 367]. Это влия-
ние осуществляется через образование и церковь – 
«под влиянием школы и проповеди» [9, с. 369]. Кро-
ме того, по мнению ученого, «нельзя… отрицать 
влияния… чужого официального или приказного 
языка, военной службы в  армиях, состоящих из 
чуже язычных элементов или с командою чужеязыч-
ной» [10, с. 92]. 

Осуществляя историческую реконструкцию эво-
люции немецкого языка, В. М. Жирмунский отме-
чает, что язык, на котором немецкий крестьянин 
говорит дома (вариант «местного крестьянского 
говора»), не совпадает с тем языком, с которым он 
«знакомится в школе, который преподносится ему 
в печати, который он сам употребляет, – обычно 
в  форме, более или менее окрашенной местным 
диалектом, – в общении с “высшими”, т. е. предста-
вителями господствующих классов, и вообще в тор-

3 Выдающийся американский лингвист, один из основателей социолингвистики. Родился в Вильно, его дед по матери – 
известный еврейский врач и общественный деятель Цемах Шабад – выступил для К. И. Чуковского прототипом доброго 
доктора Айболита (см.: Чуковский К. И. Как я написал сказку «Доктор Айболит» [Электронный ресурс]. 2012 URL: https://
web.archive.org/web/20120514102906/http://www.chukfamily.ru/Kornei/Prosa/aibolit.htm (дата обращения: 21.07.2020)).

4 Социолекты также сосуществуют параллельно: даже если один из них более престижен, нежели другой, тем не менее 
доминирования не происходит: язык аристократов или политической элиты не становится (и не стремится становиться) 
языком, например, носителей сельской или молодежной культуры. 

5 В этом контексте В.  М. Жирмунский делает одно любопытное (и воистину забавное) наблюдение, обращая внима-
ние на то, как сугубо топографический смысл слова Hoch обретает аксиологическое значение: «Слово “Hochdeutsch”, 
сперва обозначавшее “верхненемецкий” в  противоположность “нижненемецкому”, т.  е. диалектам северно-немецкой 
низменности (“Niederdeutsch”), приобретает в  этой связи оттенок более “высокой” речи, свойственной представителям 
“высших”, т. е. господствующих классов» [3, с. 16]. 

6 См.: Our Founder: Charles Albert Ferguson, PhD // CAL: Center for Applied Linguistic [Electronic resource]. URL: http://www.
cal.org/who-we-are/our-founder (date of access: 30.06.2020).

жественных и официальных случаях жизни. С точки 
зрения такого крестьянина, язык господствующего 
класса представляет более “высокую” и более “пра-
вильную” форму национального языка»5 [3, с. 16]. 

На основе понятия диглоссии создатель Центра 
прикладной лингвистики (Вашингтон, округ Колум-
бия) Ч. А. Фергюсон6 предложил модель вариантов 
билингвизма [11, p. 325–340; 12, с. 122–127]. Она раз-
работана на материале языков Азии (в частности, 
Индии [13, p. 22–59]), но обладает универсальным 
инструментарием.

Ч. А. Фергюсон фиксирует в ситуации диглоссии 
два возможных (но не совозможных, полностью 
взаимо исключающих друг друга) статуса того или 
иного языка: каждый из двух языков может обретать 
статус либо H-языка (high language), либо L-языка  
(low language). Разница в сферах применения: H-язык 
используется в так называемых высоких, небыто-
вых сферах книжно-письменной культуры (в офи-
циальных документах, вербальных видах искусства, 
в религии, науке, системе образования), в то время 
как L-язык – в так называемых низких, бытовых 
сферах номинации и коммуникации, в низких жан-
рах художественной культуры и т. п. [11, p. 325–340;  
12, с. 122–127; 13, p. 22–59]. 

Например, диглоссия характерна для большин-
ства арабских стран: единый литературный язык 
арабов, восходящий к классическому арабскому 
языку VII в., имеет только письменную форму вы-
ражения. Это язык Корана, книжно-письменной 
культуры, науки, публицистики, официально-де-
ловой документации, высшего и отчасти среднего 
образования. Однако им владеют только 25–30 % 
арабского населения. «В повседневном общении, 
в неофициальных программах радио и телевиде-
ния, в начальной школе используются многочис-
ленные и далеко разошедшиеся диалекты араб-
ского языка – алжирский, египетский, иракский, 
йеменский» [14, с. 108].

Феномен диглоссии может осложняться и  до-
полнительными социокультурными факторами: 
например, в  неарабских, но при этом исламских 
странах Африки «диглоссия культового арабского 
и местных африканских языков сочетается с много-
язычием, которое образуется двумя-тремя местны-
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ми языками и европейским языком (французским 
или английским) – в качестве официального госу-
дарственного языка и языка межэтнических контак  
тов» [14, с. 108]. 

С другой стороны, диглоссия может оформлять-
ся даже в рамках фактически одного националь-
ного языка, когда разные его подсистемы имеют 
различный статус в культуре [15, с. 468–474]. Напри-
мер, в допетровской России статус H-языка имел 
церковнославянский язык по сравнению с  раз-
говорным русским как L-языком7 [16, с. 271–309].  
Причем дивергенция в подобных случаях может 
заходить чрезвычайно далеко – вплоть до необхо-
димости перевода: так, в XVI в. был создан ано-
нимный рукописный словарь для переводов «Лек-
сисъ съ толкованіемъ словенскіхъ мовъ просто» [18; 
19, с. 300–301]. 

Однако дифференциация языков, в разной сте-
пени высоких, может создавать и более сложные 
конфигурации, причем далеко не в каждом случае 
это приводит к диглоссии (например, высокая, книж-
ная и державная речь в современной Норвегии8).

В любом случае каждый вариант языка имеет 
свою сферу использования, т.  е. «область внеязы-
ковой действительности, характеризующуюся от-
носительной однородностью коммуникативных 
потребностей, для удовлетворения которых гово-
рящие осуществляют определенный отбор языко-
вых средств и правил их сочетания друг с другом» 
[23, с. 59]. И важным аспектом диглоссии является 
«сознательный выбор говорящего между разными 
коммуникативными средствами и использование 
такого средства, которое наилучшим образом спо-
собно обеспечить успех коммуникации в данной 
сфере общения» [24, c. 60]. 

При таком ракурсе рассмотрения на передний 
план выступает исследование корреляций между 

7 Формирование универсального русского как письменного языка и  языка официального быта (посредством 
интеграции «языковых элементов, характерных для самых разных уровней жанрово-иерархической структуры русского 
средневековья») пришлось только на вторую половину XVIII в. [16, с. 297–298; 17, с. 149–158].

8 С III в. в Норвегии применялось рунические письмо; с приходом христиан появились латинские вкрапления; после 
заключения союза с Данией в 1397 г. в Норвегии доминировал датский вариант скандинавского языка; затем союз с Да-
нией сменился на союз со Швецией, – в итоге всех этих пертурбаций началась борьба за независимость, национальную 
идентичность и национальный язык. На этой волне в XIX в. норвежский филолог и борец за независимость Ивар Осен 
осуществил разработку письменного норвежского языка (объездив все регионы Норвегии и  обобщив все диалекты, 
результатом чего стала фундаментальная книга «Национальный язык»), благодаря чему и сформировался этот нацио-
нальный язык – лансмол (норв. landsmål – язык страны). В современной Норвегии языковая ситуация предполагает две 
официальные формы письменного стандарта норвежского языка: 1) санкционированный официально в 1929 г. букмол 
(норв. bokmål – книжная речь), основанный на более традиционном и консервативном стандарте – риксмоле (норв. riksmål – 
державная речь); 2) нюнорск (норв. nynorsk – новый норвежский), в прошлом известный как лансмол (название сменилось 
в том же 1929 г.). Букмол и нюнорск представляют соответственно консервативную и радикальную версии письменного 
норвежского языка; букмол чаще используется в городских и пригородных местностях, а нюнорск – в сельской. Кроме 
того, широко применяется (хотя и не закреплен официально) хёгнорск (норв. høgnorsk – высокий норвежский) – более 
радикальный, чем  нюнорск, но не достигающий традиционности букмола. Норвежцы могут получать образование на 
любом из двух официальных языков – диглоссии не возникает; тем не менее в  настоящее время имеется тенденция 
к объединению названных языков в  общенорвежский  – самнорск (норв. samnorsk – всенорвежский) [20,  c.  300–327;  
21, с. 107–120; 22]. 

9 На материале анализа немецкого языка В. М. Жирмунский делает тонкое наблюдение, наглядно демонстрирующее 
этот аспект диглоссии (хотя и работает в другой терминологии): он подмечает, что, имея в виду языковую норму, говорят 
о литературном языке (Literatursprache), письменном (Schriftsprache) и даже сценическом языке (Bühnendeutsch) «в расширен-
ном значении национального языка» [3, с. 7].

языковой практикой и  социальными характери-
стиками носителя языка (внеязыковой статус го-
ворящего, набор и диапазон реализуемых им соци-
альных ролей и т. п.). В этом контексте возникает 
вопрос о критериях применения говорящим того 
или иного языка (из возможного диапазона выбора) 
в каждой коммуникативной ситуа ции [25].

Разумеется, в соответствии с диглоссной диф-
ференциацией языков в ситуации вертикального 
и асимметричного двуязычия усугубляются и диф-
ференциация престижности владения тем или иным 
языком, его социальная окрашенность и  оценка 
окружающими его практикования, и эта аксиологи-
ческая установка закрепляется в массовом сознании 
соответствующего общества. 

И если феноменологически на передний план 
могут выходить культурные маркеры престижно-
сти H-языка (религия, искусство и др.9), то ноуме-
нально за данными феноменологическими (куль-
турными) маркерами всегда стоят детерминанты 
социально-политического характера. По мнению 
Э. Хаугена, именно и только «политические и со-
циальные факторы» приводят «к господствующему 
положению одного языка по отношению к друго-
му», и «социальное господство одних языков над 
другими» вызвано «политическими условиями, ин-
формацию о которых мы можем почерпнуть только 
у исследователей политической истории народов» 
[26, с. 64]. 

Применительно к дисбалансу использования 
H-языка и L-языка это значит, что формирование 
такой дихотомии нельзя объяснить ни интралинг-
вистическими, ни интракультурными факторами: 
оно становится понятным лишь при учете полити-
ческой ситуации. Язык, как известно, может быть 
эффективным инструментом власти, в том числе 
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и средством имплицитного воздействия на созна-
ние10.

Что касается регионов с пестрым11 этническим 
(соответственно, и языковым) составом населения, 
диглоссная ситуация обретает еще одно измерение: 
возникает, по оценке Ч. А. Фергюсона, феномен эк-
зоглоссности: H-язык, не будучи родным для боль-
шинства носителей L-языков, обретает характер 
надэтнического языка [13; 34], и важным аспектом 
его доминирования выступает то обстоятельство, 
что он начинает использоваться универсально, при 
этом не являясь для большинства языком социали-
зации12 [35, с. 45]. Парадокс заключается в том, что 
носители H-языка могут быть монолингвами, в то 
время как носители L-языков нередко владеют не-
сколькими языками. Классический пример – Бри-
танская империя имперского столетия (1815–1914): 
англоязычные сагибы (носители H-языка), как пра-
вило, были монолингвами.

А. Р. Диболд считает экзоглоссность неизбежным 
следствием диглоссии и усматривает в ней опас-
ность для стабильности культурной идентичности, 
а именно неизбежный «кризис социальной и лич-
ностной идентичности, порожденный антагони-
стическим культурным давлением, направленным 
на бикультурное сообщество со стороны социально 
доминирующего моноязычного общества, внутри 
которого бикультурное сообщество подвергается 
стигматизации» [36, p. 85].

Это порождает ситуации языковой сегрегации 
(например, Дж. Камминс анализирует ситуации, 
когда «использование некоторого языка, отлично-
го от английского, обрекает людей на гражданство 
второго сорта в американском обществе» [37, p. 60]). 

В истории белорусского языка также имели место 
ситуации диглоссности.

10Разумеется, это не зависит от наличия/отсутствия ситуации билингвизма: язык как таковой идеологичен в  самом 
широком смысле этого слова [27; 28]. И не только в том плане, что идеология проницает собой все культурное пространство 
[29–31], – язык идеологичен по самой своей глубинной природе. Как отмечает Дж. Марин-Аррес, в любом случае «говоря-
щий/пишущий стремится контролировать ход самой реальности или влиять на него», и для этого у него есть множество 
языковых инструментов: «…оценочное позиционирование… деонтичность, направленность и выражение желательности, 
интенциональность, нормативность и т. п.» [32, p. 105]. Для убедительности речевого акта значение имеет даже порядок 
слов в предложении, а в результате частого использования того или иного слова в специфических контекстах могут проис-
ходить, как отмечает С. Лестрейд, его «десемантизация» и «эрозия смысла» [33, p. 92].

11Конечно, пестрота имеет свои количественные параметры, и  важно, что начинается она там, где больше одного 
этноса (и, соответственно, больше одного языка). Безусловно, чем языков больше, тем ситуация выразительнее, но для вы-
страивания вертикали достаточно и двух. 

12 В этом принципиальное отличие экзоглоссности H-языка от наддиалоговых языков (ситуативно возникающих устных 
языков-посредников при цивилизационных контактах): взаимодейcтвие языков при формировании последних протекает 
как горизонтальное, и наддиалоговый язык не конституируется как надэтничный, поскольку нет субъекта-носителя, чьи 
притязания это могло бы выражать, – феномен экзоглоссности не возникает (наддиалоговые языки вообще не могут 
рассматриваться в  рамках дихотомии H-языка и  L-языков). Сравним также с  приведенным выше описанием ситуации 
с  вариантами норвежского: при дифференциации сфер применения все они тем не менее выступают версиями одного 
и того же национального языка, так что ни один из вариантов не является надэтничным и ситуация не оформляется как 
экзоглоссная. 

13 Императрицы Екатерины II Наказ, по которому на первый случай поступать господам Генералам Майорам Кахов-
скому и Кречетникову в отправлении должностей Губернатора в Губернии Псковской и Могилевской // Полное собрание 
законов Российской империи. Собрание первое: с 1649 по 12 декабря 1825 года. Т. 19. 1770–1774. СПб, 1830. С. 510.

14 Там же. С. 509.
15 Ситуация усугублялась также и наличием латиницы: как было отмечено И. Ю. Лёсиком (Язэп Лёсік) еще на знамени-

той языковой конференции 1926 г., «у тыя часы Масква баялася лацiншчыны i скрыва пазiрала на Лiтву (Беларусь), адкуль 
падчас трапляла да Масквы гэтая “латынь” у форме розных кнiжак “проклятой литовской печати”» [38, с. 117].

Так, после вхождения белорусских земель в со-
став Российской империи, согласно наказу Екате-
рины II от 1772 г., касающемуся присоединенных 
земель, все официальное делопроизводство пере-
водилось на русский язык. Губернской канцелярии 
было предписано: «…дела вы имеете производить 
на Российском языке, то есть все издаваемые от вас, 
какого бы звания ни были, приговоры, решения или 
повеления, присовокупляя к тому переводы, где 
оные нужны будут»13. Население имело право ис-
пользовать родной язык лишь «в тех случаях, коие 
не дотрагиваются нашей власти»14, – классическая 
схема диглоссии15.

В этом контексте белорусский язык обретает 
статус L-языка, вытесняясь из официальных и вы-
соких контекстов в сугубо бытовую сферу. Тем са-
мым «у  беларускай мовы не было нiякiх шанцаў 
хоць трохi наблiзiцца да мовы дзяржаўнай, увайсцi 
ў афiцыйны ўжытак», – фактически «змена польска-
га гаспадара рускiм нiколькi не мяняла сацыяльнага 
становiшча роднай мовы беларусаў» [39, с. 54].

Не поменяло ситуации и вхождение белорусской 
республики в СССР: в современном «Словаре социо-
лингвистических терминов» русификация опреде-
ляется как «политика царской и советской России, 
направленная на языковую ассимиляцию иноязыч-
ного населения» [24, с. 189] – без усмотрения разли-
чий в этих вариантах языковой политики. 

Действительно, в советский период в паре язы-
ков русский – белорусский наблюдалась ситуация 
достаточно острой диглоссии. Русский язык имел 
статус H-языка и  санкционированно использо-
вался в  официальных контекстах. Белорусский 
язык в этой ситуации занимал L-статус – со все-
ми вытекающими отсюда последствиями. Более 
того, в  рамках концепции единой исторической  
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общности – советского народа – русский язык вы-
ступал с позиций надэтничного (как и в отношении 
других национальных языков народов СССР), что 
создавало ситуацию очевидной экзоглоссности. 

В советских изданиях, разумеется, трактовка 
была иной. Например, В. А. Виноградов, справед-
ливо приводя в качестве примера диглоссной язы-
ковой ситуации страны Магриба, не усматривает 
аналогичных процессов в советских республиках, 
где якобы «функционально сосуществуют нацио-
нальный и русский языки» [40]. 

Более того, двуязычие как таковое рассматрива-
лось в советском языкознании как временное яв-
ление, характерное лишь для переходного этапа от 
социализма к коммунизму. Например, в описании 
В. А. Аврорина: «…если иметь в виду всю историю 
человечества от самого ее начала до предвидимой 
нами вершины социального прогресса, есть все ос-
нования считать двуязычие лишь переходным мо-
ментом… в конечном счете неизбежно обречен ным 
на окончательное устранение» [41, с. 136]. 

Однако если речь шла об усвоении русского язы-
ка как экзоглоссного, то позиция резко менялась: 
«…если же иметь в виду нашу современность как 
определенную историческую эпоху, то придется 
признать, что социальная ценность двуязычия во 
все большей и большей степени, особенно в социа-
листических странах, возрастает» [41, с. 136].

Все это вписывалось еще и в теорию Н. Я. Мар-
ра, которую он сам называл новым учением о языке 
и согласно которой развитие языков имеет клас-
совую природу. Высказанная в конце 1920-х гг., эта 
псевдонаучная теория пользовалась в  Советском 
Союзе государственной поддержкой вплоть до  
1950-х гг.; вред от теории Н. Я. Марра для лингви-
стики традиционно сравнивают с ущербом, нане-
сенным лысенковщиной в области биологии [42]. 
В рамках этой теории также педалировался тезис 
о грядущем всемирном языке, и в 1926 г. в возглавля-
емом Н. Я. Марром Яфетическом институте плани-
ровалось даже создание группы, которая бы «имела 
заданием “установление теоретических норм” буду-
щего общечеловеческого языка, проблема которо-
го… включена была с самого начала в план работы 
института» [43, с. 258]. 

Теория социалистического строительства от-
кровенно сдвигала языковую ситуацию в союзных 
республиках в  сторону экзоглоссной диглоссии, 
а национальные языки – к статусу L-языков, огра-
ниченных с точки зрения возможных сфер приме-
нения: «…в нашей стране сейчас все народы, как 
можно думать, ощущают несомненную пользу от 
двуязычия и не видят в нем никакой помехи для 
своего дальнейшего развития, для укрепления друж-
бы с другими народами. Перед ними не возникает 
задачи отказа от одного из языков. Проблема совсем 
в другом – в разумном распределении сфер употре-

бления между взаимодействующими языками. <…> 
По необходимости родной язык здесь ограничи-
вается рамками семейного и производственно-бы-
тового общения, а также устного художественного 
творчества, т. е. применением в сферах немногочис-
ленных, хотя и занимающих большое место в по-
вседневной жизни народа. Прочие среды и сферы, 
которых значительно больше, обслужи ваются, как 
правило, вторым языком – языком межнациональ-
ного общения». [41, с. 137]. Ни убавить, ни приба-
вить: можно использовать прямо как дефиницию 
экзоглоссной диглоссности.

Сложившаяся система доминирования русского 
как H-языка над другими национальными языка-
ми открыто объявлялась оптимальной: «…советский 
опыт культурно-языкового строительства убеди-
тельно показал отсутствие социально обусловлен-
ной потребности выравнивания уровня функцио-
нального развития всех без исключения языков 
народов СССР» [44, с. 17].

Более того, диглоссия не только объективно су-
ществовала, но и объявлялась благом, в контексте 
чего русский язык как экзоглоссный наделялся не-
кими мифическими функциями: «…русский язык 
в своем статусе средства межнационального обще-
ния не ограничивается ролью посредника между 
народами Советского Союза, но и является опре-
деленным фактором, стимулирующим творческий 
процесс и в области производства, и в области эко-
номики, и в области культуры» [45, с. 4].

Подобных публикаций – монбланы, и позиция 
всех советских авторов одна. Согласно утвержде-
ниям некоторых авторов, «не Сталин, а именно 
Хрущев, всерьез веривший в “стирание различий”, 
включая языковые, на пути к коммунизму, был са-
мым активным проводником политики русифика-
ции в советское время» [46, с. 213–214]. Но персо-
нификация инициатора этой политики не так уж 
и принципиальна: три приведенных в качестве при-
мера советских публикации датируются 1975, 1982 
и (sic!) 1990 гг. 

Филология даже не стала ареной классовой борь-
бы: все было четко определено, намертво утвержде-
но и строго ограничено.

Фактически эти исторические деформации со-
циального статуса белорусского языка и отмечает 
А. И. Мальдис, говоря об исторических трудностях 
его развития: «Забароненая ў афiцыйных сферах, 
пазбаўленая “высокiх жанраў”, лiтаратура, нiбы тая 
рака, перагароджаная штучнай плацiнай, знаходзiла 
абходныя шляхi, прасочвалася ў народны “грунт”, 
фалькларызавалася» [47, с. 336].

Принципиально важным критерием демарка-
ции H- и L-языков выступает организация системы 
образования. Особенно резко это проявляется в ус-
ловиях экзоглоссности: H-язык, как надэтничный, 
тотально фундирует собой образовательную среду, 
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а национальные L-языки полиэтничного диглоссно-
го общества остаются за пределами образователь-
ных процедур. 

Практическим следствием этого обстоятельства 
является тот факт, что, по формулировке В. М. Жир-
мунского, именно на надэтническом языке (в тер-
минологии Ч. А. Фергюсона – H-языке) «ведется пре-
подавание в школах разного типа, и ему обучают как 
“родному языку” даже там, где фактически родным 
языком детей является местный диалект» (в терми-
нологии Ч. А. Фергюсона, – один из L-языков) [3, с. 7]. 

Так было и на белорусских землях в пору их быт-
ности в составе Российской империи. Кастусь Ка-
линовский в «Пісьмах з-пад шыбеніцы» писал об 
имперской языковой политике: «…там, гдзе жылі 
палякі, літоўцы i беларусы, заводзіць маскоўскія 
школы, а ў гэтых школах учаць па-маскоўску, гдзе 
ніколі не пачуеш i слова па-польску, па-літоўску да 
i па-беларуску, як народ таго хочэ»16.

Так было и в советской школе, где, как правило, 
уроки русского языка велись каждый день, уроки 
национального – лишь один или два раза в неде-
лю: в той же мере, как уроки иностранного (если не 
реже, как, например, в специализированных шко-
лах, где ряд предметов преподавали по-английски).

Такая ситуация, естественно, не может не об-
ретать эмоциональную размерность: еще в конце 
XIX в. О. Бехагель, описывая подобные ситуации, 
использовал очень точный термин язык других 
[48, p. 182].

И, разумеется, это негативно сказывается на 
объек тивном развитии L-языков: мало того, что 
спектр их применения сужается еще больше, вымы-
ваясь из сферы образования (тем самым нарушают-
ся также естественные механизмы их трансляции от 
поколения к поколению), но и явление естественной 
взаимной интерференции языковых элементов об-
ретает насильственный и травмирующий характер 
(оценивая влияние языковой политики Российской 
империи в отношении белорусского языка, А. Ба-
лицкий в 1925 г. писал: «…мова дзяцей калечылася» 
[49, с. 117]).

При этом общественные условия могут склады-
ваться таким образом, что, согласно утверждению 
У. Вайнрайха, «овладение определенным языком 
приобретает для индивида большое значение не 
только из-за необходимости иметь новое средство 
общения, но и потому, что этот язык является сред-
ством, способствующим продвижению в обществе» 
[6, с. 135]. Например, Г. К. Баркер, определяя социаль-
ные функции языков в контексте диглоссии [50; 51], 
описывает ситуацию в  Таксоне (штат Аризона), 
в рамках которой выходцы из Латинской Америки 
для того, «чтобы улучшить свои отношения с Anglos 
(одноязычными лицами, говорящими на англий-

16Калiноўскi К. Пiсьмы з-пад шыбенiцы. Лiст першы // Беларуская палiчка: беларуская электронная бiблiятэка. URL: 
https://knihi.com/Kastus_Kalinouski/Pismy_z-pad_sybienicy.html (дата звароту: 23.07.2020).

ском), могут даже отрицать, что знают испанский 
язык» [52]. В Швейцарии, по оценке У. Вайнрайха, 
«французский язык охотно изучался на террито-
рии местного диалекта как ценное средство в при-
обретении более высокого социального положения. 
Иногда условия для продвижения в обществе могут 
даже требовать явного игнорирования другого язы-
ка, который для данного лица может быть родным» 
[6, с. 135]. Аналогично использование национально-
го языка в любой из советских республик не дава-
ло тех возможностей социальной самореализации, 
которые открывали русскоязычные коммуникации. 
Как отмечает А. А. Сомин, «послевоенная урбаниза-
ция, статус русского языка и возможности, которые 
предоставляло владение им, – все это повлияло на 
падение престижа белорусского языка и стремление 
перейти на русский» [53, с. 65].

Разумеется, это не может не отражаться на реаль-
ной речевой практике. 

Именно поэтому Дж. Эдвардс определяет ди-
глоссию как языковую ситуацию, которая, с одной 
стороны, изначально неравноправна, с  другой – 
это неравноправие усугубляется в ходе историче-
ской динамики, и один из языков (разумеется, это 
H-язык) обычно берет верх [1]. И, безусловно, как 
отмечает Э. Хауген, в любом прецеденте языково-
го доминирования исчезновение угрожает именно 
языкам политически зависимых групп [26]. 

Так что – с учетом таких перспектив – домини-
рование H-языка в  условиях экзоглоссности для 
L-языков далеко не безобидно.

И что касается в свете сказанного динамики эк-
зоглоссной ситуации, то в отношении ее выделяют 
два возможных вектора развития, причем оба не 
являются объективно-спонтанными (естественно-
историческими): так, в целях предотвращения раз-
рушения историко-культурной среды может куль-
тивироваться тенденция к архаизации, а в целях 
смены или преобразования культурной принадлеж-
ности – в сторону ксенизации [54, с. 57]. 

Особенно опасна надэтничная (экзоглоссная) 
диглоссия при ее наложении на близкородствен-
ный билингвизм: в  этом случае вероятность ди-
вергенции (именно из-за близкородственности) 
минимальна, если не сводится к нулю: вымывание 
L-языка из практики становится грозной перспек-
тивой, избежать которой можно только сознатель-
ным целенаправленным усилием коллективного 
субъекта (носителей L-языка). 

Как полагает Дж. Эдвардс, в условиях, когда в ди-
глоссии задействованы близкородственные языко-
вые элементы, она имеет тенденцию к постепенно-
му исчезновению: H-язык вытесняет L-язык [1].

Ряд авторов утверждают, что в  разворачива-
нии экзоглоссности накладываются друг на друга  
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различные факторы, в том числе и объективные: 
так, например, говоря о языковой ситуации в Рос-
сии начала ХХ в., В. М. Алпатов пишет о том, что 
бурное развитие рыночных отношений в большин-
стве случаев стихийно усиливали роль русского 
языка, все более оттесняя малые языки в бытовую 
сферу [46, с. 210–219]. Однако в описанной ситуации 
объек тивны лишь необходимость наддиалогового 
языка, обеспечивающего коммуникацию, и отсут-
ствие у коммуникантов знания третьего, нейтраль-
ного по отношению к ним языка (т. е. почему бы 
этому взаимодействию не осуществляться, напри-
мер, по-английски?) – при унаследованном всеми 
постсоветскими странами и на начало ХХ в. еще 
инструментальном17 знании русского языка18. 

Использование наддиалогового языка или како-
го-либо языка в кросс-культурных коммуникациях – 
не результат злонамеренных действий темных сил, 
но процесс естественный и объективный: это только 
военные действия ведутся языком пушек, а дипло-
матия, торговля и  сотрудничество требуют взаи-
мопонимания (философия, кстати, еще в Средние 
века использовала в таком качестве латынь). Однако 
практикование языка международного общения от-
нюдь не всегда приводит (и не должно приводить!) 
к диглоссии и тем более экзоглоссности: подписа-
ние двустороннего коммюнике по-английски (точ-
но так же как если швед и француженка где-нибудь 
в Греции или Грузии поговорят между собою по-
итальянски) еще не значит деформации и измене-
ния статуса национальных языков. 

Что же касается диглоссных и экзоглоссных си-
туаций, то они без социально-политического нажи-
ма – сами собой – не возникают. Это, безусловно, 
продукт языковой политики. И, разумеется, боль-
шое значение имеет бэкграунд: историческая тра-
диция взаимодействия языков влияет на ситуацию 
сегодняшнего дня, это влияние может быть весьма 
острым и от него никак не отмахнуться: в предыду-
щем примере можно было бы написать про казаха 
и украинку, говорящих в Египте по-русски (и вроде 
бы что плохого: открылась возможность пообщать-
ся), но как-то не написалось. 

Если же говорить о сохранении языков, которые 
имели несчастье в диглоссной ситуации оказаться 
в L-статусе, то здесь объективные закономерности 
никак не спасут: чтобы вернуть языкам, загнанным 
в L-статус, эволюционные перспективы, преодолеть 

17Для поколения X – да, для миллениалов – поколения next, или поколения Y, – это уже далеко не везде так.
18 Сегодня статус русского языка в  каждой постсоветской стране моделируется по-разному. Например, в  Республике 

Казахстан в  качестве одной из задач общекультурного и  профессионального образования выдвигается формирование 
многоязычного индивида, т. е. подготовка граждан, способных эффективно общаться на родном, государственном 
и межнациональном языках: казахский храним, русский используем, английский учим [55–57], – при планомерном развора-
чивании казахизации [58–61] – национальной политики, ориентированной на продвижение национальных руководящих 
кадров и  культивирования языковой практики на национальном языке (своего рода аналог коренизации в  республиках 
в первые годы советской власти). На сегодня в Республике Казахстан достигнуто «расширение и укрепление социально-
коммуникативных функций государственного языка, сохранение общекультурных функций русского языка, развитие 
языков этнических групп» (см.: Государственная программа функционирования и  развития языков на 2000–2010 гг. // 
Казахстан. правда. 2001. 17 февр. С. 1). Существуют и иные сценарии, не отводящие русскому языку такого статуса. 

последствия диглоссии и экзоглоссности, безуслов-
но, нужны сознательные и целенаправленные уси-
лия.

О необходимости таких усилий Л. В. Щерба пи-
сал еще в первой половине ХХ в.: изучение языка 
межнационального общения необходимо, но чтобы 
«он не был в ущерб» родному, «об этом следует по-
заботиться», а именно: «грамматики разных нацио-
нальных языков в  пределах Союза [ССР] должны 
прежде всего сбросить с себя иго русской грамма-
тики. Грамматика и словарь каждого языка должны 
быть составлены совершенно независимо от дру-
гих языков и вовсе не должны представлять из себя 
сколка с латинской, немецкой, русской грамматики 
или словаря. Каждый язык должно рассматривать 
как нечто вполне самодовлеющее» [62, с. 318].

Таким образом, сохранение языка в условиях ди-
глоссии возможно лишь как результат конкретной 
и последовательной активности. Это касается лю-
бых исторических конфигураций и любых языков. 
Как показывает Э. Хауген на примере франкоязыч-
ного населения Канады, «только благодаря упорно-
му сопротивлению в области культуры им удавалось 
противостоять этой тенденции», и «за объяснением 
такого сопротивления (или его отсутствия) мы мо-
жем обратиться к работам социологов» [26, с. 64].

Связывая проблему кодификации национальных 
языков с политическими событиями (Война за не-
зависимость США, Великая французская революция 
и др.), Э. Хауген отмечает, что в контексте социаль-
но-политических процессов «некоторые группы 
населения вдруг осознали, что их вынуждают го-
ворить на каком-то новом языке и что они факти-
чески являются гражданами второго сорта в своей 
собственной стране» [63,  с.  454]. И.  А. Бодуэн де 
Куртенэ писал: «Дорого право человека оставаться 
при своем языке, выбирать его себе, право не под-
вергаться отчуждению от всесторонней употребляе-
мости собственного языка, право людей свободно 
самоопределяться и группироваться, тоже на основе 
языка» [64, с. 145].

Соответственно, национальный язык, согласно 
мнению Дж. А. Фишмана, М. Х. Гертнера и др., иг-
рает важнейшую роль в национальном возрождении 
[65, p. 105–302].

В новоевропейской истории «политические ка-
таклизмы вели к возникновению новых наций или 
к возрождению старых, – и мы видим, как в одной 
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стране за другой утверждаются новые языки  –  
результат кодификаторских усилий отдельных 
лиц, правительственных комиссий или академий» 
[63, с. 454]. По оценке экспертов, в начале бурного 
ХХ в. было создано около 50 новых литературных 
языков [66, с. 6]. 

Сложившиеся языки в период социальных ка-
таклизмов тоже находятся в  центре внимания. 
Вспомним, например, активное обсуждение язы-
ковых проблем в Беларуси в 1920-х гг., знаменитую 
академическую конференцию 1926 г., масштабное 
проекты языковых реформ [67], – пока верилось 
в светлое будущее и пока национальный подъем не 
был насильственно свернут извне. 

Потому неудивительно, что процесс распада Со-
ветского Союза начался с актуализации языкового 
вопроса: как пишет В. М. Алпатов, «в конце 80-х го-
дов почти во всех союзных и автономных образова-
ниях СССР развернулось движение за расширение 
функций малых языков, против русификации. Во 
многих случаях оно становилось первым этапом 
борьбы за отделение от России и формирование на-
циональных государств» [46, с. 210]. Соответственно, 
и в социокультурном пространстве Беларуси конца 
1980-х – начала 1990-х гг. языковая проблема обрела 
ощутимо политизированный характер.

Именно в периоды острых социальных проти-
востояний актуализируется тенденция языково-
го пуризма (фр.  purisme, от  лат.  purus – чистый), 
т.  е.  стремления очистить литературный язык от 
иноязычных заимствований19 [68, p. 65–76; 24, c. 176]  
(собственно, от всех проявлений внелитератур-
ной речи: диалектизмов, просторечий, элементов 
арго – тоже, но иноязычные заимствования воспри-
нимаются наиболее остро и как связанные с диглос-
сией, и потому вычищаются особенно старательно 
и с идеологической подоплекой). 

В этом контексте язык, как отмечает Э. Хауген, 
превращается в национальный символ, а кодифика-
тор языка начинает восприниматься как националь-
ный герой [63, с. 453]. 

Как не вспомнить в этом контексте сакральную 
фигуру ономатета (др.-греч. ὀνοματοθέτης – творец 

19 Л. И. Скворцов отмечает, что «это связано с тем, что «пуризм характерен для времени становления национальных 
литературных языков, он проявляется также в  периоды важных общественных событий (подъем демократического 
движения, революции, войны и т. п.) и связанных с ними значительных сдвигов в языке (главным образом в лексике), когда 
язык быстро и наглядно изменяется, вбирая много заимствований, неологизмов, стилистически перестраиваясь и т. п.» 
[69]. Я бы все же сказала, что внимание к национальному языку на волне национального подъема и борьба за его чистоту 
все-таки превалируют в этом процессе над фактором интенсивности его развития.

20 Мацей Бурачок (Багушэвіч Ф.). Прадмова да зборнiка «Дудка беларуская» // Беларуская лiтаратура XIX ст. : зб. тэкстаў / 
пад рэд. Я. Купалы. Мiнск, 1940. С. 151.

имен) в архаической мифологии (а затем – и в пи-
фагореизме): тот, кто называет предметы внешнего 
мира [70, с. 88], – вариант культурного героя (героя-
цивилизатора), подобного Прометею. Фактически 
это тот, кто не просто открывает мир человеку, но 
практически творит для людей мир, доступный по-
ниманию и адаптации в нем, – данный процесс со-
поставим с креационным (собственно, в Ригведе он 
таковым и является), поскольку сакральность оно-
матета обусловливает в архаической картине мира 
онтологическую заданность имени самой сущно-
стью предмета (прозревая сущность, он и дает един-
ственно возможное для этого предмета имя). 

Что касается национального самосознания, то 
для него это действительно именно так: как любое 
сознание объективируется в языке, так и любое на-
циональное сознание нуждается в вербальном про-
странстве объективации. У. Вайнрайх так и рассма-
тривал отношение народов к языку: как к «символу 
и орудию своего национального бытия» [71, с. 26]. 
Предисловие Ф. Богушевича к его сборнику «Дудка 
беларуская», которое традиционно считается ма-
нифестом белорусского национально-культурного 
возрождения, содержит трактовку языка как мате-
риализации души народа: «Пазнаюць людзей па га-
ворцы цi па адзежы, хто якую носiць; ото ж гаворка, 
язык i ёсць адзежа душы»20.

И если личное имя выступало в  архаических 
культурах как сакральный идентификатор и оберег, 
то столь же фундаментальную роль для нации как 
субъекта играет национальный язык.

В частности, о белорусском языке А.  А.  Лука-
шанец пишет: «Нягледзячы на складанасці свай го 
развіцця… сучасная беларуская мова… па-раней-
шаму застаецца сімвалам нацыянальнай свя до- 
 мас ці» [72,  с.  4] и  «нягледзячы на складана сці 
моўнага жыцця, асаблівасці развіцця сістэмы мо-
вы і ступені запатрабаванасці ў камунікатыў най 
прасторы, яна заўсёды была бадай што асноў ным 
фактарам падтрымання нацыянальнай культу ры 
і нацыянальнай свядомасці народа» [73, с. 3]. 

На этой оптимистической ноте…
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Рассматриваются процессы демографической динамики приграничных регионов России и Беларуси. Сравнива-
ются тенденции в изменении численности населения приграничных белорусских (Витебской, Гомельской, Могилёв-
ской) и российских (Брянской, Псковской, Смоленской) областей за периоды 1959–1989 и 1989–2019 гг. Сопоставле-
ны уровни ожидаемой продолжительности жизни населения этих регионов. Охарактеризованы и проанализированы 
коэффициенты депопуляции и результативности миграционного движения населения. Выявлен более высокий уро-
вень демографической динамики белорусских приграничных областей по сравнению с российскими. Вместе с тем 
показано, что в целом демографической динамике как белорусских, так и российских областей свойственны депопу-
ляционные тенденции, характерные и для других регионов со славянским населением.
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The article deals with the demographic dynamics of the border regions of the Russia and Belarus. The article compares 
trends in population changes in the border Belarusian (Vitebsk, Gomel and Mogilev) and Russian (Bryansk, Pskov and 
Smolensk) regions over periods of 1959–1989 and 1989–2019. A comparison of the levels of life expectancy of the population 
at birth in these regions is given. The characteristics of the depopulation coefficient, as well as the effectiveness of the 
migration movement of the population are given. Their analysis revealed a higher level of demographic dynamics in the 
Belarusian border regions compared to the Russian regions. However, in general, the demographic dynamics of both Belaru-
sian and Russian regions are characterised by depopulation trends that are typical of other regions with Slavic populations.

Keywords: border regions of Russia and Belarus; demographic dynamics; integrated demographic indicators; 
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Демографическое развитие характеризуется 
многогранными явлениями и процессами. Это пре-
жде всего количественные изменения (рост или со-
кращение) в численности населения планеты, стра-
ны, региона. Изменения в численности населения 
отражают процессы естественного (рождаемость, 
смертность) и механического (миграция) движения 
населения, а также территориально-администра-
тивные преобразования, включая приобретение 
новых территорий. Наряду с  количественными 
изменениями важными индикаторами демогра-
фических процессов являются их качественные 
показатели: ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, суммарный коэффициент рождае-
мости, результативность общего и естественного 
движения населения, этническая структура населе-
ния. Эти важнейшие процессы в жизни населения 
страны в своей совокупности отражают демогра-
фическую динамику. В зависимости от уровней ее 
анализа по одним явлениям и процессам статисти-
ка дает постоянную (ежемесячную, квартальную, 
годовую) информацию, по другим – периодиче-
скую (этнический состав по итогам переписей на-

селения) либо частичную (миграция, в том числе 
меж региональная).

Республика Беларусь и Российская Федерация, 
как субъекты Союзного государства России и Бе-
ларуси, имеют общую границу, к которой с обеих 
сторон примыкают по три области: с белорусской 
стороны – Витебская, Гомельская и Могилёвская, 
с  российской – Брянская, Смоленская и  Псков-
ская. В отношении протяженности общей границы 
имеют ся различные данные. Так, в одной из статей 
«Википедии» сообщается, что «граница сущест вует 
формально и на практике ее можно легко пере-
сечь без таможенных проверок. Протяженность 
границы составляет 1239 км, в том числе 857,7 км 
сухопутной, 262,3 км речной и 19 км озерной»1. 
В другой статье уже приводится иная информация: 
в Беларуси «наибольшую протяженность имеет гра-
ница с Россией (1283 км)»2. В школьных учебниках 
по географии Беларуси также содержатся противо-
речивые данные: в более раннем издании указано, 
что «на северо-востоке и востоке страны на 990 км 
протягивается граница с Россией»3; в новейшем 
учебнике отмечается, что «самый протяженный 
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участок государственной границы с  Россией – 
1283 км»4.

Несмотря на эти противоречия, неоспорим тот 
факт, что на северо-востоке и востоке у Беларуси 
наибольшая по протяженности граница. И судьбы 
шести граничащих областей в значительной степе-
ни не только схожи, но и переплетаются, хотя в чем-
то и различаются.

Специфику демографического развития бело-
русских приграничных областей составляет то, что, 
во-первых, их областные центры являются наи-
более крупными в Республике Беларусь городами, 
уступая по численности населения только столице. 
Кроме того, они больше, чем их российские сосе-
ди. Так, Гомель – второй по численности населе-
ния город Беларуси (536,9 тыс. человек), Могилёв – 
третий (383,3 тыс. человек), Витебск – четвертый 
(378,5 тыс. человек). Важной особенностью разви-
тия Витебской и Гомельской областей является то 
обстоятельство, что их областные центры находятся 
восточнее территории своей области и значительно 
ближе к государственной границе, чем областные 
центры российских областей. Такая асимметрия 
в условиях единого государства (СССР) оказывала 
большое влияние на различные виды миграции 
населения российских областей в соседние бело-
русские областные центры. При этом по численно-
сти населения центры приграничных российских 
областей меньше центров белорусских областей: 
Брянск – 402,7 тыс. человек, Смоленск – 325,5 тыс. 
человек, Псков – 210,3 тыс. человек. 

В группу приграничных белорусских областей 
входит и один из наиболее крупных по численности 
населения регион – Гомельская область (1,3885 млн 
человек), – уступающий только Минской области, 
и самые малочисленные в Беларуси Могилёвская 
(1,0248 млн человек) и Витебская (1,1357 млн че-
ловек) области. В отличие от приграничных бело-
русских областей их российские соседи не являются 
крупнейшими в своих федеральных округах. Сум-
марно же по численности населения они значитель-
но уступают приграничным белорусским областям. 
Наибольшая среди них Брянская область (1,1925 млн 
человек). Численность населения других пригранич-
ных российских областей составляет менее 1 млн 
человек: Смоленская область – 934,9 тыс. человек 
и Псковская – 626,1 тыс. человек. Причем если раз-
ница в численности населения самой крупной и ма-
лочисленной приграничных белорусских областей 
составляет 35,5 %, то в приграничных российских 
областях она значительно больше – почти 50 %.

Граничащие c Россией белорусские области са-
мые урбанизированные в Беларуси, чего не скажешь 
о российских. По данным переписи населения Рес-

4 Брилевский М. Н., Климович А. В. География Беларуси : учеб. пособие для 9 кл. учреждений общ. ср. образования с рус. яз. 
обуч. Минск : Адукацыя i выхаванне, 2019. 248 с.

5 Национальный состав населения Республики Беларусь : стат. бюл. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : [б. и.], 2020. 26 с.

публики Беларусь 2019 г., соотношение городских 
и сельских жителей в Могилёвской области соста-
вило 79,3 и  20,7  % соответственно, Витебской  – 
77,2 и 22,8 %, Гомельской – 76,6 и 23,4 %. В при-
граничных российских регионах это соотношение 
составляет в  Смоленской области 71,8 и  28,2  %, 
Брянской – 70,4 и 29,6 %, Псковской – 70,9 и 29,1 % 
соответственно, т. е. хотя и в них преобладает город-
ское население, но доля сельского населения здесь 
более высокая, чем у их белорусских соседей.

Гомельская и Могилёвская области являются наи-
более пострадавшими от аварии на Чернобыльской 
АЭС регионами Беларуси. Среди российских обла-
стей больше всего пострадала примыкающая к Бе-
ларуси Брянская область, что оказало наибольшее 
влияние на рост отрицательного сальдо миграции 
и, как результат, на более высокие темпы сокраще-
ния численности населения в ней. 

Это означает, что приграничные белорусские 
и  российские области в  целом сопоставимы при 
анализе процессов и тенденций демографической 
динамики, что позволяет выявить как общие для 
регионов тенденции, так и особенности их демо-
графического развития.

История развития приграничных белорусских 
и российских областей еще с древних времен пере-
плетена. Особенностью их демографических про-
цессов, в отличие от других регионов и Беларуси 
и России, является общность исторического разви-
тия, прежде всего отразившаяся на этнических про-
цессах. Еще в исследованиях А. Ф. Риттиха (1875), 
Е.  Ф. Карского (1903) и  М.  В. Довнар-Запольско - 
го (1919) были выявлены этнические границы рас-
селения белорусов, выходящие далеко за рамки ны-
нешних государственных границ. Севернее Белару-
си они достигали Великих Лук, а восточнее – Ржева, 
Вязьмы и Брянска – и выходили значительно вос-
точнее Смоленска5.

Недаром в конце 1918 г. в Смоленске было про-
возглашено создание Белорусской республики. 
В 1919 г. часть территорий Витебской и Могилёвской 
губерний (последняя тогда включала и нынешнюю 
Гомельскую область) входили в состав Советской 
России. До 1924–1926 гг. многие нынешние терри-
тории этих областей Беларуси входили в состав Смо-
ленской и Брянской губерний РСФСР. В 1926 г. БССР 
в ходе территориального уточнения было возвраще-
но 17 уездов Витебской, Могилёвской и Смоленской 
губерний, а также созданной Гомельской области. По-
казателен и тот неизвестный большинству факт, что 
на территории современной Беларуси в Добрушском 
районе Гомельской области России принадлежит не 
связанный с основной территорией страны (1,4 км 
от российской границы) анклав Медвежье-Саньково 
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площадью 4,5 км2, административно подчиненный 
Злынковскому району Брянской области. 

Существенно на демографическое развитие рас-
сматриваемых регионов Беларуси, как и  страны 
в целом, повлияла Великая Отечественная война, 
последствия которой определяют негативные про-
цессы в нем. В ходе войны значительная часть насе-
ления либо погибла во время оккупации, длившейся 
2,5–3 года, либо с приближением немецко-фашист-
ских войск мигрировала (частично жители были 
эвакуированы вместе с предприятиями) в тыловые 
районы страны, прежде всего России. К моменту 
проведения первой послевоенной переписи числен-
ность населения в Гомельской, Могилёвской и Витеб-
ской областях суммарно сократилась по сравнению 
с переписью 1939 г. более чем на 810 тыс. человек, 
или на 17,5 %. В то же время численность населения 
БССР за период предвоенной и первой послевоен-
ной переписей сократилась более чем на 850 тыс. 
человек. Жителей республики стало меньше, чем до 
войны, почти на 10 %, т. е. в уменьшении численно-
сти белорусского населения удельный вес восточных 
областей составил более 95 %.

Существенно иной на фоне демографических из-
менений в России в целом выглядит динамика на-
селения граничащих с Беларусью российских обла-
стей. Численность населения Брянской, Смоленской 
и Псковской областей в 1959 г. оказалась меньшей, 
чем в 1939 г., почти на 1,7 млн человек, или на треть 
(32 %), т. е. демографические потери этих областей 
оказались значительно большими, чем у их бело-

6 Демографический ежегодник Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : [б. и.], 2019. 429 с. ; 
Численность и миграция населения Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13283 (дата обращения: 08.09.2020) ; Число родившихся (без мертворожденных) за год // ЕМИСС. Государственная 
статистика [Электронный ресурс]. URL: ttps://www.fedstat.ru/indicator/31606 (дата обращения: 08.09.2020).

русских соседей. Но при этом население всей России 
к тому времени возросло до 117,5 млн человек, или 
более чем на 9,155 млн (8,4 %). Подобная страновая 
динамика объясняется не только тем, что вся Бела-
русь больше времени (с 22 июня 1941 по 26 июля 
1944 г.) находилась под оккупацией, тогда как в Рос-
сии была оккупирована лишь часть территории и на 
меньшее время. Большие демографические потери 
западных российских областей объясняются более 
высокими размерами миграции их населения в по-
слевоенное время в столичном направлении.

С точки зрения методологических аспектов ин-
терес представляет сравнение тенденций в рассма-
триваемых регионах за равные тридцатилетние 
периоды: 1959–1989 и 1989–2019 гг. В граничащих 
с Беларусью российских областях демографическая 
динамика по всем составляющим параметрам ока-
залась хуже, чем в соответствующих белорусских 
областях.

Так, за 1959–1989 гг. (период после первой по-
слевоенной переписи населения) в  белорусских 
областях сложилась восходящая демографическая 
динамика, а в приграничных российских областях 
она по-прежнему оставалась нисходящей. Исключе-
ние составила лишь Смоленская область, где за эти 
30 лет население увеличилось немного больше чем 
на 1 % (более 15 тыс. человек). Только в постсовет-
ские три десятилетия (1989–2019) динамика числен-
ности населения в белорусских и российских при-
граничных областях стала выравниваться и, помимо 
Псковской области, везде оказалась схожей (табл. 1).

Та б л и ц а  1

 Динамика населения приграничных областей Беларуси и России с 1939 по 2019 г., %

Ta b l e  1

Population dynamics of the border regions of Belarus and Russia from 1939 to 2019, %

Регион
Соотношение численности населения за годы

1959 
к 1939

1989 
к 1959

2019 
к 1989

2019 
к 1939

Витебская область 75,0 110,5 80,8 66,7

Гомельская область 89,1 122,2 83,3 90,8

Могилёвская область 83,6 108,8 80,1 73,4 

Беларусь в целом 90,4 126,0    92,7 105,6 

Брянская область 86,0 95,2 81,4 66,6

Псковская область 61,4 54,6 74,4 40,6

Смоленская область 57,6 101,3 81,4 47,5

Россия в целом 108,4 125,4 98,0 133,2

П р и м е ч а н и е .  Составлено на основе статистических данных6. 
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В Псковской области численность населения 
в 1959–1989 гг. уменьшилась почти вдвое, а в об-
ластях московского направления общая демогра-
фическая динамика оказалась иной. На демографи-
ческую динамику Псковской области существенно 
повлияли миграционные процессы, в ходе которых 
этот регион за эти 30 лет потерял свыше 262 тыс. че-
ловек. Прирост численности за счет естественного 
движения населения среди всех приграничных об-
ластей у нее оказался наименьший: всего 64,5 тыс. 
человек. Миграционная убыль в Брянской области 
хотя и была намного большей (596 тыс. человек), 
но величина естественного прироста в ней соста-
вила 533 тыс. человек. Примерно такая же ситуация 
сложилась в Смоленской области, где естественный 
прирост превысил 223 тыс. человек, а миграцион-
ная убыль составила 280 тыс. человек. Доля жителей 
Брянской области в численности населения России 
в 1989 г. составляла 1 %, тогда как ее удельный вес 
в естественном приросте превышал 1,2 %. В Смо-
ленской области эти цифры составили 0,8 и 0,5 % со-
ответственно, тогда как в Псковской – 0,6 и 0,14 %. 
Этим, собственно, и объясняется сокращение чис-
ленности населения Брянской области в 1989 г. по 
отношению к уровню 1959 г. всего на 5 % и его рост 
в Смоленской области на 1 %, а в Псковской – паде-
ние более чем на 45 %. Причем все это произошло 
при увеличении численности населения России бо-
лее чем на 25 %.

Если в граничащих с Беларусью российских об-
ластях на протяжении послевоенного периода ни 
одна из них не достигала численности населения, 
зафиксированной в 1939 г., то в Гомельской области 
этот показатель был превышен в 1970 г. Наиболь-
шая численность населения в Гомельской области 
(1,6781 млн человек) в ее истории была зафиксиро-
вана в начале 1986 г. Наибольшие демографические 
потери Гомельщины, связанные с  пересе лением 
жителей с территорий, наиболее пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС, пришлись на 1990 г. 
(45,9 тыс. человек, или 2,75 %). Могилёвская область, 
которая также значительно пострадала в результа-
те чернобыльской катастрофы, имела наименьшую 
среди белорусских областей численность населе-
ния. Самый высокий уровень этого показателя – 
1,2798 млн человек зафиксирован в 1989 г. в послед-
ней советской переписи населения. В Могилёвской, 
как и в Гомельской области, наибольшие демогра-
фические потери – 15,2 тыс. человек, или 1,2 % на-
селения, – также пришлись на 1990 г.

В истории белорусских приграничных областей 
наибольшее снижение численности населения 
пришлось на Витебскую область, где убыль соста-
вила 291,3 тыс. человек, или 20,4 % (по материалам 
нацио нальной переписи населения 2019 г. общая 
численность равна 1,1357 млн человек). Самой 
малочисленной областью Республики Беларусь ос-

тается Могилёвская, где зафиксировано 1,0248 млн 
человек. Уменьшение численности населения по 
сравнению с наивысшим уровнем данного показа-
теля здесь составил 255,8 тыс. человек, или 20,0 %. 
Гомельская область среди граничащих с  Россией 
белорусских областей имеет наивысшую числен-
ность – 1,3885 млн человек. Но и здесь также за-
фиксировано ее уменьшение: по сравнению с наи-
высшей численностью убыль составила 282,1 тыс. 
человек, или 18,9 %.

Наибольшая численность населения Витебской 
области в ее послевоенной истории пришлась на 
1993–1994 гг. и составила 1,4377 млн человек. Но 
в демографических процессах Беларуси в Витебской 
области в последнее пятилетие XX и первое пяти-
летие XXI в. сложилась самая негативная ситуация: 
ежегодно в 1995–2000 гг. численность ее населения 
сокращалась более чем на 10 тыс. человек, хотя тер-
ритория региона не подвергалась радиоактивному 
загрязнению. В 2002–2004 гг. ежегодное сокраще-
ние численности населения достигало здесь 17 тыс. 
человек, в результате за эти годы она сократилась 
почти на 3  %. Такая демографическая динамика 
в Витебской области сближает ее со своим северным 
соседом – Псковской областью, с которой она имеет 
самую протяженную общую границу. 

Наибольшие темпы сокращения численности на-
селения среди белорусских приграничных областей 
приходятся на Витебскую область, что обусловлено 
ее меньшим экономическим потенциалом среди 
белорусских регионов. Витебщина имеет наиболь-
шее в Беларуси количество районов с высокой на-
пряженностью на рынке труда. В демографическом 
аспекте эта область характеризуется, во-первых, 
наименьшими показателями рождаемости, во-
вторых, самой высокой гендерной диспропорцией, 
что связано с преобладанием в регионе промыш-
ленных предприятий (преимущественно легкой 
промышленности), ориентированных на исполь-
зование женского труда, и, в-третьих, высоким от-
рицательным миграционным сальдо. Последнее 
обусловлено наличием здесь самой протяженной 
по сравнению с другими рассматриваемыми обла-
стями границы (не только с Россией, но и с Литвой 
и Латвией).

Могилёвская область, как и Витебская, гранича-
щая с двумя российскими – Смоленской и Брянской – 
областями, характеризуется активным миграцион-
ным движением. Особенно это связано с трудовой 
миграцией на российском рынке труда, которая 
в итоге влияет на рост отрицательного белорусско-
го миграционного сальдо. Гомельская область, не-
смотря на самый значительный в Беларуси ущерб, 
нанесенный Чернобыльской катастрофой, хотя так-
же характеризуется негативной демографической 
динамикой, вместе с тем имеет относительно луч-
шие на фоне приграничных белорусско-российских  
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областей демографические показатели. Эта относи-
тельность отражает только более высокое экономи-
ческое развитие Гомельщины: данная область по эко-
номическому потенциалу уступает только Минску.

 В 1990-х гг. и в первые десятилетия XXI в. де-
мографическая динамика Российской Федерации 
в целом зависела главным образом от естественной 
убыли населения, величина которой в некоторые 
годы приближалась к 1 млн человек. Но в отдельные 
периоды значительная часть естественной убыли 
населения в России в целом компенсировалась по-
стоянным миграционным приростом. Вследствие 
этого население страны в 2019 г. сократилось отно-
сительно уровня 1989 г. всего на 2 %, превышая при 
этом показатель 1939 г. на 33 %. В отличие от страны 
в целом демографическая динамика в граничащих 
с Беларусью российских областях осталась такой же, 
как в предыдущий период. Численность населения 
Брянской области в 2019 г. относительно довоен-
ного 1939 г. составила всего 66,6 %, в Смоленской 
области уменьшилась в 2,1 раза, а в Псковской – 
почти в 2,5 раза. Это связано с тем, что миграцион-
ный прирост населения в приграничных областях 
стал намного меньше, чем его естественная убыль: 
в Брянской области – более чем в 10 раз, в Смолен-
ской – почти в 5 раз, в Псковской – в 8 раз. По России 

7 Демографический ежегодник Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : [б. и.], 2019. 429 с. ; 
Численность и миграция населения Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13283 (дата обращения: 08.09.2020) ; Число родившихся (без мертворожденных) за год // ЕМИСС. Государственная 
статистика [Электронный ресурс]. URL: ttps://www.fedstat.ru/indicator/31606 (дата обращения: 08.09.2020).

в целом миграционный прирост за этот период даже 
компенсировал на 63 % естественную убыль и пре-
высил 8 млн человек. 

Интегрально процессы демографического раз-
вития оцениваются на основе данных об ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении (ОПЖ) – 
ведущего демографического индикатора, исполь-
зуемого ООН при сравнении уровней человеческого 
развития различных стран.

Сопоставление ОПЖ, дающее обобщенную ха-
рактеристику итогов демографического развития 
России и Беларуси рубежа ХХ–ХХI вв. (табл. 2), вы-
являет, что в Беларуси в целом по стране и в при-
граничных областях данный показатель выше, чем 
в России, как в исходном, так и в последующих пе-
риодах. Но характерно, что в результате развала еди-
ного демографического пространства как в целом 
в России и Беларуси, так и в приграничных белорус-
ско-российских областях, более 20 лет ОПЖ была су-
щественно ниже по сравнению с уровнем 1990 г. Это 
обусловлено высокой смертностью в 1991–2003 гг. 
В России и российских приграничных областях это 
снижение было более заметным и глубоким по срав-
нению с Беларусью и ее приграничными областями. 
Так, за период 1990–2000 гг. ОПЖ в целом по России 
снизилась на 4,11 года, в Беларуси – на 2,10 года. 

Та б л и ц а  2 

Динамика ОПЖ в приграничных белорусско-российских областях 
 за 1990–2019 гг., лет 

Ta b l e  2

Dynamics of life expectancy in the Belarusian-Russian border regions for 1990–2019, years

Регион
Год

1990 2000 2010 2015 2017 2018 2019

Брянская область 70,18 64,79 67,92 70,36 71,27 71,71 72,31

Псковская область 68,54 61,92 64,59 68,48 69,95 70,16 70,65

Смоленская область 69,56 63,50 66,59 69,74 71,14 71,16 71,89

Россия в целом 69,38 65,27 68,94 71,46 72,70 72,91 73,34

Витебская область 71,00 68,40 69,50 72,80 73,70 73,80 –

Гомельская область 71,80 68,50 69,70 73,10 73,90 73,90 –

Могилёвская область 71,20 68,20 69,60 73,30 73,60 73,30 –

Беларусь в целом 71,10 69,00 70,40 73,90 74,90 74,50 –

П р и м е ч а н и е .  Составлено на основе статистических данных7.

Если в 1990 г. ОПЖ во всех приграничных рос-
сийских областях, особенно Брянской, превосходи-
ла среднероссийский уровень, то уже в 2000 г. этот 
показатель здесь заметно снизился. В Брянской об-

ласти, имевшей в 1990 г. наиболее высокий уровень 
ОПЖ среди приграничных российских областей, это 
снижение было наименьшим и составило 5,39 года. 
В Псковской области, имевшей самый невысокий 
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уровень ОПЖ, его снижение оказалось наиболь-
шим – на 6,62 года. Причем если в 1990 г. в Псков-
ской области отставание от среднероссийского уров-
ня равнялось 0,84 года, то в 2000 г. оно увеличилось 
почти на 3,40 года. 

В последнее десятилетие как целом по странам, 
так и в областях ОПЖ выросла. В приграничных рос-
сийских регионах отставание по сравнению с пока-
зателем по России хотя и сократилось, но разница 
увеличилась, составив в последнее время примерно 
1–3 года. Так, в 2019 г. в Брянской области ОПЖ была 
ниже средней по России на 1,03 года, в Смоленской – 
на 1,45, в Псковской – на 2,69 года. Таким образом, 
в результате более низких суммарных коэффици-
ентов рождаемости и ОПЖ демографические про-
цессы в граничащих с Беларусью областях с начала 
ХХI в. были хуже, чем во многих других регионах 
России и, соответственно, негативно отличались от 
средних по стране.

Хотя на этом фоне в Беларуси в целом, а также 
в рассматриваемых белорусских областях ОПЖ пре-
вышает соответствующие российские показатели, 
но в  областных разрезах тенденции несколько 
различаются. В Беларуси в целом снижение ОПЖ 
за период 1990–2000 гг. оказалось почти в 2 раза 
меньшим, чем России. Но если в 1990 г. эти показа-
тели в приграничных белорусских областях были на 
уровне среднего по стране показателя, то к 2000 г. 
тоже стали ниже. 

8Демографический ежегодник Республики Беларусь : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : [б. и.], 2019. 429 с. ; 
Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели. 2020 : cтат. сб. Т. 1.: / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. 
Минск : [б. и.], 2020. 776 с. ; Численность и миграция населения Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/compendium/document/13283 (дата обращения: 08.09.2020). ; Число родившихся (без мертворожденных) за 
год // ЕМИСС. Государственная статистика [Электронный ресурс]. URL: ttps://www.fedstat.ru/indicator/31606 (дата обращения: 
08.09.2020).

Другим интегральным показателем, характери-
зующим изменения и динамику составляющих де-
мографических процессов как на межстрановом, так 
и на региональном уровне, является коэффициент 
результативности естественного движения и коэф-
фициент результативности миграционного движе-
ния населения (КРМД), основы методологии расчета 
которых обоснованы Л. Л. Рыбаковским [1, с. 8–17] 
и применены при анализе состояния демографиче-
ских процессов регионов России.

В ходе выполнения данного исследования ис-
пользовалась методология, характеризующая со-
стояние депопуляции на основе коэффициентов 
депопуляции. Этот коэффициент представляет со-
бой отношение численности родившихся к числу 
умерших в расчете на тысячу населения или, соот-
ветственно, общих коэффициентов рождаемости 
и смертности. Величины коэффициентов депопу-
ляции для приграничных белорусско-российских 
областей, а также для России и Беларуси в целом за 
2000–2019 гг. представлены в табл. 3. Величины ме-
нее единицы в итоге отражают негативное состоя-
ние процессов естественного движения населения. 
Чем ниже величина этого показателя, тем острее 
состояние процесса депопуляции. Его динамика 
в приграничных областях Беларуси и России в ука-
занный период характеризует своеобразные депо-
пуляционные волны: до 2015–2016 гг. – ослабление, 
после 2016 г. – обострение депопу ляции. 

Та б л и ц а  3 

Сравнительная характеристика процесса депопуляции 
 приграничных областей Беларуси и России в 2000–2019 гг.

Ta b l e  3

Comparative characteristics of the process of depopulation 
 of the border regions Belarus and Russia in 2000–2019

Регион
Год

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Витебская область 0,563 0,509 0,605 0,762 0,760 0,646 0,596 0,550

Гомельская область 0,686 0,636 0,768 0,984 0,985 0,869 0,786 0,723

Могилёвская область 0,635 0,570 0,692 0,896 0,889 0,772 0,705 0,671

Беларусь в целом 0,696 0,639 0,792 0,992 0,984 0,857 0,780 0,727

Брянская область 0,429 0,455 0,629 0,731 0,690 0,621 0,608 0,570

Псковская область 0,322 0,358 0,495 0,604 0,620 0,546 0,541 0,504

Смоленская область 0,350 0,406 0,565 0,679 0,632 0,587 0,533 0,498

Россия в целом 0,569 0,879 0,880 1,023 1,000 0,927 0,872 0,917

П р и м е ч а н и е . Составлено на основе статистических данных8.
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Этот волнообразный характер процесса депопу-
ляции как в белорусских, так и российских пригра-
ничных областях сложился в конце ХХ в. С начала 
1993 г. в течение почти 15 лет показатель депопуля-
ции имел тенденцию к ухудшению, а затем, на рубеже 
2015–2016 гг., стал улучшаться, приблизившись в Бе-
ларуси к единице, а в России уже в 2012–2015 гг. пре-
высив единицу, т. е. стал положительным (см. табл. 3). 
В Беларуси в целом коэффициент депопуляции толь-
ко в 2015 г. приблизился к единице (0,992). Однако 
при сравнении величины этого показателя у всех бе-
лорусских областей можно заметить, что в середине 
текущего десятилетия он был значительно выше, чем 
у соседних российских областей, а с 2017 г. депопуля-
ция во всех областях стала резко обостряться. 

Показательно в этом отношении сравнение де-
популяции соседних областей России и Беларуси, 
имеющих наибольшую друг с другом общую грани-
цу. Коэффициент депопуляции Псковской области 
по сравнению с этим же показателем в Витебской 
области, свидетельствует об отставании российской 
области на 9,1 %. Аналогичное сравнение Брянской 
и Гомельской областей, имеющих относительно луч-
шие показатели, фиксирует, что и в этой паре ре-
гионов российская область более чем на четверть 
(26,8 %) отстает от белорусской. Сравнение областей,

9Численность и  миграция населения Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13283 (дата обращения: 08.09.2020) ; Число родившихся (без мертворожденных) за год // ЕМИСС. 
Государственная статистика [Электронный ресурс]. URL: ttps://www.fedstat.ru/indicator/31606 (дата обращения: 08.09.2020).

имеющих средние показатели, свидетельствует 
о том, что коэффициент депопуляции Смоленской 
области на треть (34,7 %) ниже, чем у Могилёвской. 
В начале XXI в. депопуляция российских областей 
была существенно выше, чем белорусских, но спустя 
почти 20 лет темпы его роста в российских областях 
стали выше, чем у белорусских областей. Это объяс-
няется результатом реального действия российского 
материнского капитала, который в Беларуси пока 
носит декларативный характер. Однако и в россий-
ских, и в белорусских областях депопуляционные 
процессы не способствуют перспективам роста де-
мографической динамики.

Как уже отмечалось, вклад миграции в  демо-
графическую динамику в граничащих с Беларусью 
российских областях намного меньше, чем в целом 
по стране, хотя доля этих областей в миграцион-
ном обороте России выше, чем в численности на-
селения (2,3 и 1,9 % соответственно). Ниже, чем по 
стране в целом, и результативность миграционного 
обмена. Так, КРМД в 2017, 2018 и 2019 гг. составля-
ли в Брянской области 1065, 1095 и 1001, в Смолен-
ской – 946, 1004 и 1010, в Псковской – 1019, 1064 
и 946 соответственно, причем этот показатель в рас-
сматриваемые годы по России в целом был равен 
956, 975 и 940 (табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Значения КРМД населения в граничащих с Беларусью российских областях в 2017–2019 гг.

Ta b l e  4

Values coefficient of efficiency of migration movement of the population  
in Russian regions bordering Belarus in 2017–2019

Регион
Международная миграция по годам Миграция с Беларусью по годам

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Брянская область 514 723 360 491 322 217

Псковская область 792 1201 650 837 967 412

Смоленская область 634 717 837 345 394 992

 Россия в целом 640 779 593 447 622 659

П р и м е ч а н и е . Составлено на основе статистических данных9.

Показатели результативности в  граничащих 
с Беларусью российских областях существенно не 
отличаются от средних по России, а  в  отдельные 
годы они даже были более высокими. Относитель-
но высока доля этих трех областей в международной 
миграции России (она достигает 4,3 % в прибытии 
и 3,4 % в выбытии). Особенно заметно отличаются 
эти области от многих других регионов долей в ми-
грационном обмене населения с  Беларусью, что 
вполне закономерно. Доля Брянской, Смоленской 
и Псковской областей в общероссийской миграции 

по выбытию в Республику Беларусь в 2017–2019 гг. 
составляла 25,1 %, а в прибытии из Беларуси – 30,3 % 
(напомним, их доля в численности населения Рос-
сии менее 2 %).

 Столь значительное участие в миграционном 
обмене приграничных областей с Беларусью объ-
ясняет и национальный состав населения. В нем бо-
лее высокий удельный вес принадлежит белорусам 
(см. табл. 5). Точно так же в составе населения грани-
чащих с Россией белорусских областях доля русских 
выше, чем в стране в целом (см. табл. 6).
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Т а б л и ц а  5

Изменение доли русских в этническом составе населения России, % 

Ta b l e  5

Changes in the share of Russians in the population of Belarus, %

Регионы
Год

1959 1970 1979 1989 1999 2009

Витебская область 9,31 12,24 13,50 15,17 13,64 10,15

Гомельская область 6,57 8,96 10,62 12,62 10,95 7,71

Могилёвская область 7,68 9,82 11,12 12,97 10,88 7,85

Беларусь в целом 8,19  10,42  11,9  13,22  11,37 8,26 

П р и м е ч а н и е . Составлено на основе данных послевоенных переписей населения10.

Т а б л и ц а  6

Изменение доли белорусов в этническом составе населения России, % 

Ta b l e  6

Changes in the share of Belarusians in the population of Russia, %

Регионы
Год

1959 1970 1979 1989 2002 2010

Брянская область 0,48 5,42 6,66 0,77 0,56 0,43

Псковская область 0,47 0,66 1,03 1,48 1,27 1,01

Смоленская область 0,83 1,06 1,52 1,94 1,55 1,22

Россия в целом 0,71 0,74 0,76 0,82 0,56 0,38

П р и м е ч а н и е . Составлено на основе данных послевоенных переписей населения11.

10 Национальный состав населения Республики Беларусь / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : [б. и.],  2020. 26 с. 
11Переписи населения Российской империи, СССР, 15 новых независимых государств [Электронный ресурс]. URL: http://

www.demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=7 (дата обращения 08.09.2020).

Общность социально-политического, экономиче-
ского и духовного развития приграничных белорус-
ских и российских областей отразили миграционные 
и этнические процессы. В приграничных белорусских 
областях вторым по численности этносом после ти-
тульной нации являются русские. В двух российских 
приграничных областях – Псковской и Смоленской – 
доля белорусов занимает третье место, уступая ти-
тульной нации и украинцам. В Брянской области бе-
лорусы являются четвертым по численности этносом 
после русских, украинцев и татар.

В этническом составе населения России и Бела-
руси, а также в их приграничных областях в течение 
1959–1989 гг. шло непрерывное увеличение доли 
и,  соответственно, численности в  первом случае 
белорусов, во втором – русских. В целом по Бела-
руси доля русских за это время увеличилась в 1,6 
раза, а в Могилёвской и Гомельской областях – в 1,7 
и 1,9 раза соответственно. В те же годы доля бело-
русов в России возросла примерно в 1,2 раза. Столь 
низкий темп роста доли белорусов объясним «кон-
куренцией» со стороны народов других союзных ре-

спублик, пополнявших население РСФСР. В отличие 
от России в целом доля белорусов в этническом со-
ставе населения приграничных Брянской, Смолен-
ской и Псковской областей возросла более чем в 1,6, 
2,3 и 3,1 раза соответственно. 

С начала 1990-х гг. динамика численности бело-
русов в России и русских в Беларуси стала нисхо-
дящей. В 2009 г. относительно уровня 1989 г. доля 
русских в этническом составе населения Беларуси 
сократилась на 62,4  %, в том числе в  Витебской, 
Гомельской и Могилёвской областях на 66,9, 61,1 
и 60,5 % соответственно. Численность русских за 
1989–2019 гг. уменьшилась почти на 260 тыс. чело-
век. В свою очередь, в этническом составе населе-
ния граничащих с Беларусью областях России доля 
белорусов, по данным российской переписи 2010 г., 
составила относительно уровня 1989 г. в Брянской 
области 55,8 %, Смоленской – 62,9 %, Псковской – 
68,2 %. По России в целом эта доля снизилась на 
46,3 %. Численность белорусов в приграничных рос-
сийских областях уменьшилась за немногим более 
чем 20 лет с 46 до 24 тыс. человек, т. е. почти вдвое.



102

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;4:93 –103
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;4:93 –103

Каково было влияние миграционного обмена на 
изменение национального состава населения и, со-
ответственно, сокращения доли русских в Беларуси 
и граничащих с Россией областях, а также белору-
сов в России и граничащих с Беларусью областях 
за последние 12–13 лет, точно сказать невозмож-
но. Это связано с тем, что и в России, и в Беларуси 

12 Переписи населения Российской империи, СССР, 15 новых независимых государств [Электронный ресурс]. URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=7 (дата обращения 08.09.2020).

с 2008 г. больше не регистрируется национальность 
мигрантов. Но, судя по динамике прибывавших 
в  Россию из Беларуси мигрантов и  выбывавших 
обратно (как и  из России в  Беларусь) до 2007 г., 
существенного изменения численности белору-
сов в России и русских в Беларуси не прои зошло  
(табл. 7). 

Т а б л и ц а  7

Миграционный обмен между Россией и Беларусью в 1989–2007 гг., тыс. чел.

Ta b l e  7

Migration exchange between Russia and Belarus in 1989–2007, thousand people

Период, годы Прибыло из Беларуси Выбыло в Беларусь

Всего
В том числе

Всего
В том числе

белорусы русские белорусы русские

1989–1990 64,6 31,0 27,0 55,1 21,5 27,4

1991–1995 39,0 12,7 21,9 41,4 18,4 18,5

1996–2000 15,4 5,1 8,4 18,4 7,3 9,1

2001–2005 6,2 1,4 3,3 7,7 2,0 4,1

2006–2007 5,8 1,4 2,5 5,8 1,1 3,2

П р и м е ч а н и е . Составлено на основе статистических данных12.

С начала 1990-х гг. в России произошло сокра-
щение объемов миграции по прибытию и выбытию 
в Беларусь. В результате в 2006–2007 гг. среднего-
довая величина прибытия всех мигрантов в Россию 
была ниже, чем в 1989–1990 гг., более чем в 11 раз, 
а выбытия – в 9,5 раза. Для русских эти величины 
составляли 10,8 и 8,6 соответственно, для белору-
сов – 22,1 и 19,5 соответственно. В целом в течение 
1989–2007 гг. в Россию прибыло и выбыло обратно 
160,8 тыс. 183,5 тыс. белорусов соответственно. Рус-
ских за те же 19 лет выбыло из России в Беларусь 
62,3 тыс. человек, вернулось 63,1 тыс. КРМД белору-
сов в России за весь этот период равен 1141, русских 
в Беларуси – 987. Эти величины вполне соответству-
ют происходившему социально-политическому раз-
витию государств, получивших самостоятельность.

Прекращение учета национальности мигрантов 
в России и в Беларуси затруднило прогнозирование 
дальнейшего развития межгосударственного ми-
грационного обмена. Можно лишь предположить, 
что достигнутые в начале нового столетия масшта-
бы миграционного обмена между Россией и Бела-
русью, являющихся союзным государством, вряд ли 
заметно изменятся. Более 300 тыс. русских, по дан-
ным белорусской переписи населения 2019 г., про-
живающих в приграничных Витебской (138,1 тыс. 
человек), Гомельской (108,7 тыс. человек) и Моги-
лёвской (62,2 тыс. человек) областях Беларуси и те 
25 тыс. белорусов, живущих в Брянской, Смолен-

ской и Псковской областях России, скорее всего, так 
и останутся гражданами своих стран. Стоит доба-
вить, что доля русских, проживающих в пригранич-
ных белорусских областях, в их общей численности 
населения России и доля белорусов в российских 
приграничных областях в их общей численности 
населения Беларуси были одинаковыми в прошлом 
и остались таковыми в настоящее время. В 1989 г. 
обе доли колебались в пределах 0,5–0,6 %, а ныне 
они близки к величине в 0,3 %.

Сопоставление тенденций демографической 
динамики населения приграничных белорусских 
(Витебской, Гомельской, Могилёвской) и россий-
ских (Брянской, Псковской, Смоленской) областей 
за периоды 1959–1989 и  1989–2019 гг. выявляет 
общность исторического развития, схожесть де-
мографических процессов и проблем славянских 
народов России и Беларуси. Анализ интегральных 
демографических показателей (показатели ОПЖ 
населения при рождении, коэффициента депопу-
ляции, а также результативности миграционного 
движения населения) приграничных белорусских 
и  российских областей свидетельствует о  более 
высоком уровне демографической динамики бе-
лорусских приграничных областей по сравнению 
с российскими. Однако в целом демографическая 
динамика рассматриваемых областей, как и дру-
гих регионов России преимущественно со славян-
ским населением, характеризуется тенденциями  
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вхождения Союзного государства России и Белару-
си в новый этап депопуляции.

Проведенный анализ демографической динами-
ки приграничных белорусско-российских областей 
показал, что необходимо кардинально изменять 
идеологию демографического развития славян-
ских этносов, исходя из геополитических и эконо-
мических интересов Союзного государства России 

и  Беларуси. Следует выработать новые меры де-
мографической и миграционной политики, чтобы 
использовать имеющиеся воспроизводственные 
резервы в деле противодействия нисходящей демо-
графической динамики, уменьшения негативного 
воздействия депопуляции на стратегически очер-
ченный для современных Беларуси и России вектор 
демографического развития. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ САМОВОСПРИЯТИЯ 
МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ

И. В. ПИНЧУК 1), А. П. ДЕРБИН  2)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь 
2)Минский государственный лингвистический университет, ул. Захарова, 21, 220034, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются актуальные изменения в стратегиях поведения молодых граждан, проявляющиеся в социаль-
ной атомизации. Описывается специфика современного жизненного стиля с учетом развития научно-техническо-
го прогресса, цифровизации практически всех сфер жизнедеятельности. Актуалиризуется общественный запрос 
на личную эмоциональную удовлетворенность и самореализацию. Акцентируется внимание на внедрении дис-
танционных форм организации работы в сфере трудовых отношений. Выдвигается гипотеза о том, что ориентация 
на личностное развитие влияет на выбор стратегий выстраивания брачно-семейных отношений. Предполагается, 
что изменение моделей поведения на межличностном уровне позволяет по-иному взглянуть на механизмы фор-
мирования гражданского диалога и социальной солидарности. Ставится вопрос о необходимости формирования 
в современных реалиях адекватной стратегии коммуникации с гражданами, в том числе в рамках идеологической 
работы.

Ключевые слова: самореализация; цифровизация; социальная атомизация; виртуальное пространство; самовос-
приятие; гражданский диалог; краудсорсинг; социальная солидарность.
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The article discusses current changes in the strategies of behaviour of young citizens, manifested in social atomization. 
Together with the development of scientific and technological progress, the digitalization of almost all spheres of life, the 
specifics of modern life style are described. The actualization of the public request for personal emotional satisfaction, 
self-realization is fixed. In the field of labour relations, attention is focused on the introduction of distance forms of work 
organization. A hypothesis is being put forward that a guideline on personal development influences the choice of strategies 
for building marriage and family relations. In aggregate, it is assumed that changing patterns of behaviour at the interpersonal 
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level make it possible to take a different look at the mechanisms for the formation of civil dialogue and social solidarity. 
The question is raised about the need to build in modern realities an adequate strategy for communication with citizens, 
including as part of ideological work.

Keywords: self-realization; digitalization; social atomization; virtual space; self-perception; civil dialogue; crowdsour-
cing; social solidarity.

Смысл жизни – в самой жизни. Цель жизни –  
в том, чтобы получать от нее удовольствие.  
Жизненный ориентир – самореализация.

Михаил Лабковский

Введение

В качестве эпиграфа к настоящей статье выбра-
на цитата из бестселлера последних лет – книги 
психолога М. Лабковского «Хочу и буду. Принять 
себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Сле-
дует подчеркнуть, что популярная психология ста-
новится все более востребованной у читательской  
аудитории. В данном случае упомянутое издание 
не является предметом изучения, а, скорее, отра-
жает актуальные запросы читателей и ориенти-
руется на тенденции в изменении самовосприятия 
граждан. Очевидно, что акцент в данной книге сде-
лан на личностном развитии индивида и необходи-
мости самореализации, повышении уровня удов-
летворенности своей жизнью, стремлении быть 
счастливым. По сути, такие желания человека не 
должны вызывать сомнений. Вместе с тем нельзя 
не отметить, что книга М. Лабковского является 
актуальной, соответствует интересам современ-
ного общества. Какие же факторы обусловливают 
популярность и востребованность подобных идей 
у населения?

Динамизм общественных отношений, дальней-
шее продвижение научно-технического прогресса, 
цифровизация практически всех сфер жизнедея-
тельности усилили индивидуализацию и атоми-
зацию, непосредственным образом отразились на 

психоэмоциональном состоянии современного со-  
циума. В частности, внимание фокусируется на лич-
ных ощущениях и переживаниях, рефлексии, обра-
щении к своему внутреннему миру.

Вынужденные меры, связанные с предупрежде-
нием распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19), могут стать дополнительным серьезным 
катализатором дальнейшего купирования межлич-
ностных связей в обществе. Усиление самоизоляции 
в период пандемии уже вносит коррективы в по-
вседневные привычки граждан, меняет подходы 
к организации рабочего и учебного процессов, су-
щественно сокращает альтернативы для проведения 
досуга (отказ от посещения традиционных киноте-
атров и концертов, кафе, спортзалов и др.). Во мно-
гом это реализуется за счет развития электронных 
сервисов, с помощью которых можно перейти на 
дистанционный формат взаимодействия, не пред-
полагающий прямого контакта с людьми.

Последствия данных трансформаций предстоит 
изучить в будущем, но уже сейчас важно понять, ка-
ким образом это повлияет на степень социальной 
солидарности между индивидами, какие форматы 
коммуникации и объединяющие смысловые кон-
структы смогут найти отклик у граждан исходя из 
их самовосприятия.

Результаты и их обсуждение

Феномен социальной солидарности относит-
ся к одному из основных вопросов социологиче-
ской теории. Многие ученые (О. Конт, Г. Спенсер, 
К. Маркс, Ф. Теннис, Ф. Гиддингс, Т. Парсонс, П. А. Со-
рокин и др.) посвятили свои работы анализу раз-
личных аспектов социальной интеграции. Отдельно 
необходимо отметить Э. Дюркгейма, выделявшего 
механическую и органическую солидарность. На-
работки французского мыслителя не потеряли ак-
туальность и сегодня. Так, в частности, российский 
социолог, специалист в области истории и теории 
социологии, доктор социологических наук, про-

фессор А. Б. Гофман пишет: «В кратком изложении 
теория солидарности Дюркгейма в том виде, как она 
представлена в его классической работе “О разде-
лении общественного труда”, выглядит следующим 
образом. Все общества с необходимостью предпо-
лагают определенную форму и определенную сте-
пень социальной (групповой) солидарности или, 
иными словами, связи между индивидами и между 
индивидами и обществом (группой). В  архаиче-
ских (“сегментарных”) обществах, которые носят 
однородный, недифференцированный характер, 
существует “механическая” солидарность, или  
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солидарность “по сходствам”. В этом типе солидар-
ности (и одновременно – типе общества) индиви-
дуальные сознания растворены в “коллективном”, 
или “общем” (commune), сознании, означающем  
“…совокупность верований и чувств, общих в сред-
нем членам одного и того же общества…”1. Слово 
“механическая” в данном случае не означает, что 
солидарность производится искусственно. Данное 
обозначение используется “по аналогии со сцепле-
нием, соединяющим между собой частицы мерт-
вых тел, в противоположность тому, которое дает 
единство живым телам. <...> В обществах, где эта 
солидарность очень развита, индивид… не принад-
лежит себе; это буквально вещь, которою распоря-
жается общество”2» [1, c.  116]. Также российский 
социолог отмечает, что «с недостатком механиче-
ской солидарности связана недостаточная интегра-
ция семейных, политических и религиозных групп 
в современных обществах. Из того же источника 
проистекает и кризис самих этих обществ (о чем 
Дюркгейм пишет, в  частности, в  предисловии ко 
второму изданию книги “О разделении обществен-
ного труда”, вышедшему в 1902 г.)» [1, с. 118].

В классическом социологическом понимании 
в более сложных обществах социальная солидар-
ность формируется посредством взаимозависимо-
сти их составных частей (индивидов, социальных 
групп, категорий и др.). Обратным же процессом, 
который является антиподом социальной солидар-
ности, выступает социальная атомизация.

Чаще всего разрывы связей происходят в переход-
ные периоды исторического развития, во времена 
кризисов и катастроф, когда в обществе нарастает не-
доверие к государственной власти и увеличивается 
«стремление людей во всем рассчитывать только на 
собственные силы»3. В последние же годы эта тен-
денция развивается по несколько иным причинам.

К таковым можно отнести проникновение вир-
туального пространства свободы в мировоззрение 
современного человека, возможность быть на связи 
с широким кругом индивидов, не вступая с ними 
в непосредственный контакт, создавать, присоеди-
няться и покидать различные группы сетевых со-
обществ.

Виртуальное общение и сетевая организация 
в целом позволяют относительно легко менять круг 
общения, переходить от одной группы интересов 
к другой. Подобные действия не способствуют вы-
страиванию крепких долгосрочных социальных свя-
зей и привязанностей.

Как отмечает российский ученый Г. В. Скорик, 
«для традиционного общества была характерна 
стратегия поиска идентичности “лицом к лицу”, 

1Цит. по: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М. : Наука, 1991. С. 80. 
2 Там же. С. 127.
3Социальная атомизация // Национальная социологическая энциклопедия [Электронный ресурс].  URL: https://voluntary.

ru/termin/socialnaja-atomizacija.html (дата обращения: 25.03.2020).

проявлявшаяся в реальных социальных взаимодей-
ствиях, принадлежности к различным социальным 
общностям и группам: сословиям, профессиональ-
ным сообществам и т. д.» [2, с. 54].

По мнению Г. В. Скорик, «технические и техно-
логические инновации создают основу для реали-
зации стратегии поиска идентичности через при-
соединение к сетевым (виртуальным) сообществам, 
которые приобретают свойства социальных групп. 
Интернет-сообщества, таким образом, являются од-
ним из видов сообществ как совокупность “невиди-
мых” человеческих связей, реализуемых через впол-
не осязаемую коммуникативную сеть» [2, c. 54–55].  
В этом контексте ученый также делает отсылку на 
Э. Фромма, который в своей работе «Бегство от сво-
боды» указывал на то, что индивидуализация че-
ловека в обществе имеет две тенденции. С одной 
стороны, люди осознают себя самостоятельными 
социальными субъектами, которые действуют не-
зависимо от традиционных социальных структур, 
таких как общины, группы, кланы и др. С другой сто-
роны, происходит ослабление социальных связей, 
которые складывались веками и основывались в том 
числе на принципе взаимопомощи [2].

Возможной причиной роста данных изменений 
может выступать и современный уровень развития 
технологий, сервисов, позволяющий так же быстро 
и легко решать множество социально-бытовых во-
просов (ранее для этого привлекались родственни-
ки, друзья или знакомые). В редких случаях появ-
ляются поводы просить о помощи, что-либо делать 
сообща. В определенной мере это снижает потреб-
ности в коммуникации, индивиды меньше зависят 
друг от друга и реже нуждаются в деятельной под-
держке, взаимовыручке.

Часть молодежи осознает, что быстрое обнов-
ление техники, развитие сервисов аренды или со-
вместного пользования имуществом (каршеринг, 
службы по сдаче в аренду велосипедов и др.), повы-
шение социальной мобильности (в том числе и в це-
лях эффективного поиска рынков труда), высокая 
стоимость недвижимости, тренд на обособленное 
проживание от родительской семьи снижают при-
влекательность приобретения недвижимости или 
другого дорогостоящего имущества (так же с при-
влечением ресурсов родственников, семьи). Чело-
век живет, меньше ощущая привязанность к мате-
риальным объектам и не обременяя себя лишними 
вещами. В этом случае снижается вероятность об-
разования связей в кругу друзей или внутри семьи, 
вызванных необходимостью приобретения, со-
вместного использования или обслуживания такого 
имущества.
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«Тот факт, что в постиндустриальном обществе 
человек может выжить самостоятельно, и не просто 
выжить, а оказать себе все необходимые услуги, – 
вещь совершенно новая», – отмечает российский 
политолог и публицист Е. М. Шульман [3].

В актуальных условиях, сопряженных с рас-
пространением коронавирусной инфекции, вы-
нуж денная тактика самостоятельного выживания 
угне тает не только родственные, дружеские и про-
фес сиональные (по месту работы) связи. Существен-
но меняется привычный образ жизни (сокращается 
посещение объектов массового скопления людей: 
кафе, театров, спортклубов и т. д.).

Появляются непривычные формы бытового по-
ведения. На фоне изоляции сильно выросло число 
таких запросов, как, например, «виртуальный бар» 
и «собака напрокат» (используется в качестве про-
пуска для передвижения по городу)4.

Одновременно с этим формируются и новые 
формы проявления солидарности, которые не опи-
раются на взаимодействие с традиционными ин-
ститутами. К таковым можно отнести цифровую 
солидарность – «социальное явление, при котором 
большие массы людей прибегают к механизму со-
циальной саморегуляции, самосохранения и само-
развития коллективного организма, максимально 
используя возможности всех членов общества для 
индивидуального и всеобщего блага. Она прояв-
ляется в различных сферах организации сетевых 
действий, таких как цифровая экономика, цифровая 
демократия, новое производство знания, новая экс-
пертиза, новый альтруизм, новый досуг и производ-
ство информационного контента, где люди воспри-
нимают себя как сотрудников, а не как конкурентов, 
формируя целостное единство» [4, с. 127].

Д. С. Артамонов говорит и о том, что «классиче-
ские формулировки солидарности (О. Конт, Э. Дюрк-
гейм) имели аксиологическое, мифологическое или 
религиозное основание и носили идеологический 
характер. Новая солидарность имеет организацион-
но-когнитивную природу, в которой у действия есть 
специфическая структура, связанная с построением 
сети. Одновременно она преследует рациональную 
цель, опираясь на новое знание о цифровой среде. 
Индивиды теперь сами строят горизонтальные со-
циальные связи, которые раньше формировались 
стихийно в процессе социализации» [4, с. 128].

К примерам цифровой или сетевой солидарно-
сти можно отнести поиски пропавшего Максима 
Мархалюка в д. Новый двор Свислочского района 
в 2017 г. Тогда были задействованы не только волон-

4 Не выходя из дома [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/company/researches/2020/life-in-isolation (дата обраще-
ния: 11.05.2020).

5 Два года назад пропал Максим Мархалюк. Какой сейчас версии пропажи придерживается следствие? [Электронный 
ресурс]. URL: https://gp.by/novosti/novosti-belarusi/news202293.html (дата обращения: 11.06.2020).

6 «Мало спали и забывали поесть». Волонтеры #ByCovid19 о том, как изменилась Беларусь и они сами за время коронави-
руса [Электронный ресурс]. URL: https://imenamag.by/posts/bycovid19-story (дата обращения: 07.07.2020).

7Работа.TUT.by [Электронный ресурс]. URL: https://jobs.tut.by/ (дата обращения: 06.05.2020).

теры поисково-спасательного отряда «Ангел», но 
и более 3 тыс. добровольцев со всей страны5: таким 
образом была организована наиболее массовая по-
исковая кампания. Безусловно, в распространении 
информации о помощи значительную роль сыграли 
интернет-ресурсы.

Весьма актуальным является и пример самоор-
ганизации белорусов в контексте распространения 
коронавирусной инфекции. Было создано обширное 
волонтерское движение, начиная от организации 
питания медиков (подключились различные ресто-
раны и кафе) и заканчивая созданием онлайн-плат-
форм по сбору средств для обеспечения работы ме-
дицинских сотрудников в период пандемии. Все это 
выросло в самую масштабную кампанию солидар-
ности и помощи #ByCovid19. Каждый день с утра до 
ночи 1500 волонтеров получали заявки от больниц, 
искали поставщиков, спонсоров и развозили сред-
ства индивидуальной защиты по всей стране. Так, 
волонтеры закупили 450 тыс. единиц этих средств 
на сумму 360 тыс. долл. США (деньги были собраны 
через краудфандинг)6.

Необходимо отметить, что происходят измене-
ния и в  сфере трудовых отношений, снижающие 
влияние коллективного начала. Прежде всего это 
распространение фриланса, удаленной и проект-
ной (временной) форм организации деятельности. 
Становится нормой динамичная смена мест и сфер 
деловых интересов. В таких условиях человеку слож-
нее выработать устойчивые связи в профессиональ-
ной среде, трудовом коллективе.

Как отмечает профессор кафедры технологий, 
культуры и общества в Школе инженерии Тандона 
при Нью-Йоркском университете Б. С. Новек в своей  
книге «Умные граждане – умное государство», «поис-
ко вые ресурсы, такие как LinkedIn, помогают сегодня 
найти в интернете людей с широким набором знаний 
и навыков» [5, с. 98]. Соответственно, нет необходимо-
сти для непосредственного задействования социаль-
ного капитала человека. Если говорить о локальном 
рынке труда, то Работа.TUT.by является наиболее 
заметным современным электронным порталом 
по поиску работы. На данном ресурсе по состоянию 
на 6 мая 2020 г. были размещены 2 189 695 резюме, 
14 150 вакансий и представлены 79 749 компаний7.

В феврале 2020 г. Исследовательский центр Ра-
бота.TUT.by провел опрос среди 2515  соискате-
лей и 151 работодателя, чтобы узнать, что сейчас  
является востребованным на рынке труда: фриланс 
с возможностями выбора проектов и собственным 
графиком или стабильная работа в офисе? Опрос  
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показал, что 68,3 % специалистов заняты в офисе, 
однако более 70 % из них хотели бы работать уда-
ленно или на фрилансе. Наличие в штате сотрудни-
ков, работающих удаленно, или фрилансеров под-
твердили 67,7 % работодателей8.

Многие наниматели, оценив эффективность уда-
ленной работы, будут с большей вероятностью ее 
практиковать и после завершения пандемии. В ка-
честве подобного примера можно привести компа-
нию Twitter, владеющую одноименной социальной 
сетью. В электронном письме от 12 мая 2020 г. со-
трудникам поступила информация о том, что им 
позволят работать удаленно даже после окончания 
пандемии и отмены режима самоизоляции. Это 
касается работников, чье физическое присутствие 
в офисе необязательно; тем, кто отвечает за под-
держку серверов, все же придется ходить на работу.

Представитель Twitter Дж. Кристи ранее отмеча-
ла, что структура работы компании, скорее всего, 
уже никогда не будет прежней, поскольку многие со-
трудники и менеджеры, осознав преимущества уда-
ленной работы, не захотят возвращаться в офисы9.

Логичным будет предположить, что и некото-
рые учащиеcя учреждений высшего образования, 
посчитавшие для себя более удобным формат 
дистанцион ного или смешанного обучения, будут 
выступать за дальнейшее его использование и по 
завершении пандемии.

Обращаясь к вопросу непосредственного взаи-
модействия в малых группах, следует отметить тен-
денцию отхода от традиционного видения инсти-
тута семьи. Если раньше существовала потребность 
жить в паре и семья нужна была для выживания [3], 
то сегодня люди все чаще стремятся обрести в семье 
эмоциональную составляющую – счастье, которое 
в отношениях становится актуальной необходимо-
стью. Иначе они заканчиваются10.

При этом нередко в связи со сформировавшими-
ся личностными установками, психологическими 
проблемами современный человек с трудом может 
почувствовать себя жизнерадостно и понять, в чем 
конкретно для него заключается реальная модель 
счастливой жизни.

8Работодатели готовы к удаленным сотрудникам [Электронный ресурс]. URL: https://jobs.tut.by/article/26190 (дата об-
ращения: 06.05.2020).

9 Kantowitz A. Twitter will allow employees to work at home forever. Two months into working from home, Twitter ma - 
kes it permanent for some [Electronic resource]. URL: https://www.buzzfeednews.com/article/alexkantrowitz/twitter-will-allow- 
employees-to-work-at-home-forever (date of access: 15.05.2020).

10 Психологи: «У 85 % белорусов проблемы с эмоциональным интеллектом» [Электронный ресурс]. URL: https://people.
onliner.by/2019/08/01/emocionalnyj-intellekt (дата обращения: 15.05.2020).

11 Хачатуров А., Половинко В. Страна напуганных атомов. Профессор «Шанинки» Григорий Юдин – о портрете совре-
менного россиянина [Электронный ресурс]. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/12/18/78978-strana-raspavshayasya-na-
atomy (дата обращения: 10.02.2020).

12 Естественное движение населения по Республике Беларусь за 2019 г.  / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : [б. и.], 2020. С. 4.
13 Беларусь в цифрах : стат. справ. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : [б. и.], 2019. С. 12.
14 Там же. С. 14.
15 Естественное движение населения по Республике Беларусь за 2019 г. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : [б. и.],   

2020. С. 44.
16 Беларусь в цифрах : стат. справ. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : [б. и.],  2019. С. 14.
17 Естественное движение населения по Республике Беларусь за 2019 г. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : [б. и.],  

2020. С. 44.

Наиболее распространенными становятся он-
лайн-знакомства, которые постепенно вытесняют 
прежние (знакомства по семейным связям, на ра-
боте или учебе), что приводит к расширению круга 
выбора. Виртуальное пространство предоставляет 
возможность найти себе партнера с учетом практи-
чески любых желаемых параметров. Как отмечает 
Е. М. Шульман, поиск партнера по сложным пара-
метрам, вне прежних простых схем, налагает ответ-
ственность исключительно на индивида и одновре-
менно не дает понимания, чего ожидать от таких 
отношений. В традиционном обществе наполнение 
социальных ролей, основополагающие ценности 
и, соответственно, ожидания от отношений были 
гораздо понятнее. Сейчас упований и требований 
стало много, а ответственность за выбор ложится 
исключительно на саму личность [3].

Таким образом, несмотря на появление новых, 
казалось бы, более удобных вариантов для выстра-
ивания социального контакта, происходит и услож-
нение данного процесса. Вышеуказанные факторы 
в совокупности влияют на обособление личности, 
атомизацию, формирование культуры людей, живу-
щих в одиночестве11 [3]. Постепенно вырабатывает-
ся привычка ни к чему не привязываться надолго, 
которая транслируется на межличностные отноше-
ния. Человек становится одинок в своей свободе.

Изменения установок в брачно-семейных моде-
лях поведения подтверждают и демографические 
показатели. Согласно данным Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь, число 
родившихся в 2019 г. составило 87,6 тыс. человек12. 
При этом если взять более широкий период, то 
видно планомерное снижение данного показате-
ля (2015 г. – 119 тыс. человек; 2016 г. – 117,8 тыс.; 
2017 г. – 102,6 тыс.; 2018 г. – 94 тыс. человек13). Одно-
временно с этим снижается количество заключае-
мых браков (с 82 тыс. человек в 2015 г. до 60,7 тыс. 
в 2018 г.14 и 62,7 тыс. человек в 2019 г.15) и растет 
число разводов (с 402 в 2015 г.16 до 549,4 в 2019 г., 
приходящихся на 1 тыс. браков17). Уместно отметить 
и увеличение среднего возраста вступления в брак. 
Если пять лет назад у мужчин он составлял 27,5 лет, 



109

С рабочего стола социолога 
From the Working Table of a Sociologist

у женщин – 25,518, то в 2019 г. данный возраст был 
равен 28,3 и 26,1 года соответственно19.

Если схожие показатели рождаемости в 1990-х гг. 
можно было объяснить неустойчивой социаль-
но-экономической ситуацией, то сегодня вряд ли 
существует такая зависимость. Следовательно, 
можно говорить о нематериальном характере из-
менений. В плоскости общественного мнения так-
же фиксируются некоторые коррелирующие транс-
формации. Республиканский социологический 
опрос, реализованный Информационно-аналити-
ческим центром при Администрации Президента 
Республики Беларусь во втором квартале 2018 г., 
указывает на некоторые изменения в установках 
юношей и девушек в  возрасте до 30  лет. Иссле-
дование проведено методом личного интервью 
по месту жительства респондентов (face to face), 
объем выборочной совокупности – 1490 респон-
дентов в возрастном промежутке 18–29 лет. Ста-
тистическая погрешность не превышает 3 %. Так, 
в сравнении с 2017 г. для белорусской молодежи 
несколько менее значимыми стали жизненные 
установки на создание счастливой семьи (сни-
жение на 5,5  %). Основными  же показателями 
высокого социального статуса юноши и девушки 
считают наличие хорошо оплачиваемой работы, 
собственного жилья (отметили в среднем по 63 %)  
и семьи (52,5 %)20.

Подобные тенденции отмечают и российские 
социологи Т. А. Рассадина и Е. И. Репина. Авторы 
обращают внимание на то, что «конструирова-
ние современных семейно-брачных отношений 
молодыми людьми в условиях расширения про-
странства индивидуального выбора происходит 
на основе личных интересов и целей, амбиций, 
потребностей в самореализации, значимости полу-
чения удовольствия и впечатлений. Очевидны рост 
прагматических ориентаций, усиление рациональ-
ности в процессе выбора партнера. Вместе с тем 
этот выбор имеет сложные, разновекторные, гиб-
ко-контекстуальные формы. Молодежь ориентиру-
ется не только на материальные потребности, на 
достижение прагматических, утилитарных целей, 
на “голый” расчет. Она ценит и выбирает эмоции, 
чувства, отношения как основания своей каждод-
невной жизни» [6, с. 116].

Это тесно связано с термином «самовосприя-
тие» (self-concept), под которым подразумевается 
совокупность мнений, которые люди имеют о себе. 

18 Беларусь в цифрах : стат. справ. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : [б. и.], 2019. С. 14.
19 Естественное движение населения по Республике Беларусь за 2019 г. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : [б. и.], 

2020. С. 44.
20 Республика Беларусь в зеркале социологии : cб. материалов соц. исслед. / под ред. А. П. Дербиной. Минск : Информ.-

аналит. центр при Администрации Президента Респ. Беларусь, 2018. С. 170–171.
21 Самовосприятие // Национальная социологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://voluntary.ru/

termin/samovosprijatie.html (дата обращения: 20.05.2020).
22 Сапрыкин Ю. Что скрывается за новым языком эмоций и как выжить в мире оскорбленных чувств? [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=oPRcv8JEvHE (дата обращения: 01.04.2020).

В последнее время социальные, клинические и ког-
нитивные психологи (когнитивная психология) ис-
следуют пути того, каким образом отношение к себе 
может влиять на поведение индивида, его эмоции 
и процесс мышления. Вера людей в собственные 
способности, в природу своего дарования рождает 
решимость и тем самым развивает таланты. Про-
тиворечие между тем, что индивид думает о себе, 
и тем, каким ему хотелось бы видеть себя или сле-
довало бы быть, может вызвать беспокойство и даже 
депрессию21.

Таким образом, современный человек в целом 
высокого уровня образованности, в силу вышепе-
речисленных причин не желает довольствоваться 
в общественной жизни только ролями производите-
ля и потребителя. Он чаще обращается к своему вну-
треннему миру, рефлексирует, стремится познать 
себя, правильно интерпретировать свои чувства 
и эмоции. Актуальным становится желание не про-
сто проживать день за днем, а делать это осознанно 
и быть счастливым.

С одной стороны, это обусловливает интерес 
относительно широкой аудитории к психологам, 
лайф-коучам, мероприятиям соответствующей 
направленности. С другой стороны, современный 
человек стремится путешествовать, заниматься ви-
дами деятельности, приносящими яркие эмоции. 
Сегодня по-настоящему ценными являются не толь-
ко, а нередко и не столько объекты материального 
мира, сколько ощущения, переживания, впечатле-
ния. Смещение фокуса внимания на субъективный 
внутренний мир человека меняет приоритеты его 
позиционирования в социуме и виртуальном про-
странстве.

Нормой становится откровенно демонстриро-
вать свои чувства, в том числе ранимость, грусть, пе-
реживать «на людях» в виртуальной среде не только 
успехи и радости, но и неприятности, трагедии. Лич-
ность перестает прятать свои эмоции, внутренние 
переживания, психологические состояния. Поводом 
для этого могут стать как смерть близкого человека, 
так и банальная, но вместе с тем трогательная, по 
мнению пользователя интернета, ситуация.

Как замечает в лекции «Что скрывается за новым 
языком эмоций и как выжить в мире оскорбленных 
чувств?» российский журналист Ю. Г. Сапрыкин22, 
в  отличие от советской культуры, современный 
человек не должен прятать свои эмоции. Он по-
стоянно одинок, испытывает давление внешнего  
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мира, в  психологическом плане ему постоянно 
что-то угрожает. Возрастает потребность обижать-
ся. Острое переживание чувств, представленное на 

23 Социальная солидарность // Национальная социологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://
voluntary.ru/termin/socialnaja-solidarnost.html (дата обращения: 25.03.2020).

24 400 миллионов пользователей, 20 000 стикеров, улучшенные опросы и € 400 K для авторов образовательных тестов 
[Электронный ресурс]. URL: https://telegram.org/blog/400-million/ru (дата обращения: 01.05.2020).

видео в интернете, способно объединить даже тех 
людей, которых сложно сблизить в обычной (реаль-
ной) жизни.

Выводы

Обобщая вышеуказанные изменения в  стиле 
жизни индивидов, их мотивирующих факторах, 
можно констатировать, что в своей совокупности 
они не только отражают трансформацию моделей 
поведения на межличностном уровне, но и позво-
ляют по-иному взглянуть на механизмы формиро-
вания гражданского диалога, задействование в нем 
актуальных инструментов общения, соответст вую-
щих современным запросам.

Как отмечает доктор философских наук, про-
фессор А. В. Зайцев, «институциональный диалог 
государства и гражданского общества следует по-
нимать как предельно широкую гражданскую ком-
муникацию в ее конкретных институциональных 
проявлениях. Таких, к примеру, как общественные 
слушания, публичные дебаты, дискуссии, пере-
говоры, социальное партнерство, общественный 
(гражданский) контроль за властью, общественные 
экспертизы социально значимых проектов, защи-
та прав граждан и т. д.» [7, с. 316]. В данном случае 
задача научного и экспертного сообщества может 
заключаться в анализе и актуализации условий со-
временного социального контракта, формировании 
новых смыслов и посылов в контексте построения 
эффективного взаимодействия государства и граж-
данина.

Неслучайно основа социальной солидарности 
изменяется от простых обществ к более сложным. 
Во-первых, она часто базируется на отношениях 
родства, прямом взаимодействии и общих ценно-
стях, во-вторых, появляются иные источники: ме-
ханическая и органическая солидарность23.

Это актуализирует вопрос выстраивания в ны-
нешних реалиях адекватной стратегии коммуни-
кации с гражданами (особенно с новыми поколе-
ниями), использования тех или иных инструментов 
воздействия на общество (в том числе в  рамках 
идеологической работы), а также формирования 
де мографической политики государства.

При поиске стимулирующих факторов, которые 
в перспективе повлияют на вовлеченность людей 
в различные социальные процессы, следует ориен-
тироваться на современные запросы граждан. По 
этой причине целесообразно задействовать допол-
нительные каналы и средства прямой связи с насе-
лением, которые будут соответствовать сегодняш-
нему формату восприятия и стилю коммуникации, 

принимать во внимание тренд на индивидуализа-
цию и атомизацию.

Традиционные формы влияния без учета но-
вых стратегий поведения вряд ли смогут принести 
желаемый эффект в  долгосрочной перспективе. 
Ве роятно, нужны новые формы диалога с воз-
можностью интерактивного участия (электронные 
опросные листы), нишевизация прорабатываемых 
стратегий и программ, формирование сообществ 
по конкретным направлениям, применение техно-
логий так называемого краудсорсинга мнений при 
принятии управленческих решений (в том числе на 
основе анализа социальных сетей).

Так, ярким примером роста востребованно-
сти коммуникационных площадок является высо-
кая популярность мессенджеров. В апреле 2020 г. 
в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции кросс платформенный мессенджер Telegram 
достиг отметки в 400 млн активных пользователей. 
По информации, представленной компанией, это 
на 100 млн больше, чем год назад, а каждый день  
в Telegram регистрируется не менее 1,5 млн че ловек24.

Сегодня растет востребованность таких онлайн-
инструментов коллективного участия, как крауд-
сорсинг. Как отмечает Б. С. Новек, «благодаря им 
организации могут систематически получать разно-
образную помощь и привлекать к решению проблем 
все больше представителей общественности». <...>  
«Обширные базы данных людей, дополненные ин-
формацией из массивов данных, пользовательских 
профилей и сторонних отзывов, позволяют доста-
точно точно выяснить знания и способности людей. 
Впервые появилась настоящая возможность при-
влекать людей в режиме реального времени к уча-
стию в государственном управлении исходя из их 
знаний, возможностей и желаний, не ограничивая 
их участие лишь актом голосования» [5, с. 3, 511]. 
Представленные в настоящей статье примеры само-
огранизации граждан в Республике Беларусь явля-
ются наглядным подтверждением того, что данный 
формат востребован и находит отклик у населения. 
Причем, что немаловажно, в таких ситуациях не 
следует прибегать к серьезным организационным 
затратам, сопровождаемым трудоемкими бюрокра-
тическими процессами.

Эти и другие актуальные тенденции целесо-
образно учитывать при формировании в обществе 



111

С рабочего стола социолога 
From the Working Table of a Sociologist

объединяющего конструкта, который позволяет лю-
дям различных социальных групп (с присущими им 
взглядами, мировоззрением) находить общие цен-
ности, конструктивно жить сообща, выстраивать 
диалог, направленный на согласие и созидание. Со-
временный человек все чаще нуждается в прямых 
отсылках к своим индивидуальным стремлениям, 
более полной корреляции транслируемых в социуме 
установок с его внутренними убеждениями.

Таким образом, в качестве выводов к данной ра-
боте можно сформулировать ряд тезисов.

1. Актуальный характер общественных отноше-
ний, сопутствующие этому современные условия 
быта, ведение хозяйства и коммуникации суще-
ственно влияют на жизненные стратегии молодых 
граждан. Внимание переключается на самовоспри-
ятие, познание своего внутреннего мира, эмоций 
и  переживаний. Акцент делается на расширении 

кругозора, личностном развитии. В указанных ус-
ловиях сокращается потребность в тесных личных 
контактах, купируются многие привычные со-
циальные связи, что детерминирует общественную 
атомизацию.

2. Ситуация с распространением коронавирус-
ной инфекции выступает, с одной стороны, до-
пол ни тельным фактором, провоцирующим даль - 
нейшее социальное дистанцирование, с другой – 
формирует основу для развития новой цифро вой  
со ли дарности.

3. В складывающихся обстоятельствах для повы-
шения социальной солидарности в обществе необ-
ходима проработка новых способов гражданского 
участия, предполагающих интеграцию современ-
ных коммуникационных площадок в процессы вы-
рабатывания решений, продвижение гражданских 
инициатив.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: 
 НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

В. С. ЛАПУЦКИЙ  1)

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

Рассмотрены основные проблемы, с которыми за последние пять лет столкнулось белорусское высшее образо-
вание (в рамках интернационализации). Проведен анализ интеграции Беларуси в международное образовательное 
пространство. Данный период ознаменован новыми вызовами: процесс вхождения в  Европейское пространство 
высшего образования осложнился рядом требований, выполнить которые достаточно трудно; в Евразийском эконо-
мическом союзе образование не входит в число приоритетных направлений. Потоки въездной мобильности сокра-
тились из-за внешних факторов. Сложившаяся ситуация требует комплексного подхода, включающего в себя стра-
тегические и тактические изменения в образовательной сфере. Предложены пути решения новых проблем высшего 
образования.

Ключевые слова: образовательная интеграция; интернационализация высшего образования; Болонский про-
цесс; академическая мобильность.

INTEGRATIVE PROCESSES IN EDUCATION: 
 NEW CHALLENGES FOR BELARUS

V. S. LAPUTSKY  a

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

The article examines the main problems faced by Belarusian higher education in the framework of internationalisation 
over the past five years, analyses the integration of Belarus into the international educational space. This period was marked 
by new challenges – the process of entering the European Higher Education Area was complicated by the difficult fulfilment of 
a number of requirements, and in the Eurasian Economic Union education is not among the priority areas. Inbound mobility 
flows have declined due to external factors. The current situation requires a comprehensive solution that includes strategic 
and tactical changes in the educational sphere. The article proposes ways of solving new problems of higher education.

Keywords: educational integration; internationalisation of higher education; Bologna process; academic mobility.

Введение
Тема интеграции белорусского образования 

в  международное образовательное пространство 
становится все более актуальной. Участие в между-
народных образовательных программах, интерна-

ционализация входят в число основных крите риев 
рейтингов университетов и системы высшего об-
разования страны. На фоне метаморфоз с транс-
формацией высшего образования (в контексте 
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Болонского процесса), зависимости международ-
ной деятельности страны от нескольких наиболее 
крупных игроков, неопределенного статуса сферы 
образования в рамках ЕАЭС, а также внешних фак-
торов, лежащих вне образовательной среды, вопрос 
дальнейшего протекания интегративных процессов 
в высшем образовании Беларуси становится все бо-
лее острым. 

В научной литературе уже проанализирован опыт 
России, Казахстана и стран Европы. Обозначился ряд 
проблем и задач по трансформации высшего образо-
вания, которые стоят перед Беларусью. Была отме-
чена важность построения общих образовательных 
пространств в ЕС, ЕАЭС и Союзном государстве Рос-
сии и Беларуси как способа создания «перспективной 
модели системы высшей школы» [1, с. 82]. 

Однако за прошедшие пять лет многие об-
стоятельства существенно изменились: процесс 
вхож дения в Европейское пространство высшего 

1Серия глубинных интервью среди белорусских студентов, участвовавших в процессах академической мобильности 
(n = 20); анкетный опрос среди белорусских студентов Белорусского государственного университета, Белорусского государ-
ственного экономического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, 
Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного технологического университета 
(n = 420); онлайн-опрос среди китайских студентов (n = 186); глубинные интервью с иностранными студентами из разных 
стран (n = 30).

образования (ЕПВО) затянулся ввиду трудной со-
вместимости белорусской высшей школы с требо-
ваниями дорожных карт; образовательная сфера 
в ЕАЭС по-прежнему не является одним из приори-
тетов; внешние факторы внесли свои коррективы 
в потоки въездной и выездной академической мо-
бильности. Для Беларуси 2020 г. должен был стать 
временем, определяющим дальнейшие направле-
ния интеграции белорусской высшей школы.

Цель данной статьи – выявить новые тенденции 
в сфере международной деятельности белорусской 
высшей школы и состояние ее европейской и ев-
разийской интеграции. Эмпирической базой на-
стоящей работы являются данные Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, 
управления международного сотрудничества Мини-
стерства образования Республики Беларусь, а также 
авторские социологические исследования, прове-
денные в период с 2017 по 2020 г.1

Теоретические аспекты интеграции высшего образования

В мире ежегодно проводятся десятки исследо-
ваний по проблемам образовательной интеграции 
и интернационализации, единой позиции по кото-
рым, однако, до сих пор не выработано. Это обуслов-
лено несколькими причинами: 1) большинство ис-
следований, направленных на решение прикладных 
задач, имеют практико-ориентированный характер; 
2) неоднородная образовательная интеграция су-
ществует как феномен, что дает возможность для 
анализа с точки зрения разных социогуманитарных 
дисциплин; 3) географическая специфика влияет 
на восприятие интеграционных процессов. Таким 
образом, в науч ном сообществе появилось много 
интерпретаций того, что следует считать образова-
тельной интеграцией.

Совет Европы рассматривает это явление как 
«сближение и сравнение между системами образо-
вания» [2, с. 68], российские социологи трактуют его 
в контексте кризиса национальных образователь-
ных систем и модернизации образования. В част-
ности, Г.  Е. Зборовский представляет процедуру 
вступления российской высшей школы в Болонский 
процесс как один из инструментов реформирования 
высшего образования. Под образовательной инте-
грацией подразумевается не просто выход системы 
образования на международный уровень или сбли-
жение нескольких систем, но и изменение самой 
системы с учетом внешних стандартов [3, с. 94–95]. 
В дальнейшем Г. Е. Зборовский, детализировав свою 
позицию, отмечал, что интеграция в международ-
ное образовательное пространство для России про-

исходит в условиях постоянного поис ка «таких пу-
тей реформирования, которые могли бы приблизить 
его к лучшим мировым достижениям» [4, с. 441]. Ав-
тор выделял три вектора интеграции: 1) копирова-
ние зарубежного опыта; 2) разработку собственных 
экспериментальных инноваций, способных вывести 
отечественную высшую школу на международный 
уровень; 3) комбинацию элементов первого и вто-
рого векторов.

В западноевропейской литературе само понятие 
интеграции высшего образования встречается реже, 
его заменяет термин интернационализация. Такое 
различие, вероятно, связано с разными приорите-
тами: если ученые на постсоветском пространстве 
акцентируют внимание на вхождении националь-
ной высшей школы в  международный контекст, 
то западные делают упор на трансформации дея-
тельности высших учебных заведений. Общепри-
знанные зарубежным и  оте чественным научным 
сообществом классики Дж. Найт и Ф. Альтбах рас-
сматривают интернационализацию как внедрение 
международного измерения в учебное заведение на 
всех уровнях: в преподавание, исследование, оказа-
ние услуг [5, p. 4].

Представляется целесообразным выделение трех 
уровней в теоретико-социологическом исследова-
нии образовательной интеграции. 

На макроуровне рассматриваются функциони-
рование международного образовательного про-
странства (или пространств) как глобализирован-
ного процессуального конструкта, взаимодействие 
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надгосударственных и локальных структур, а также 
динамика изменения мировой системы высшего об-
разования. В данном контексте уместно сослаться на 
работы Р. Робертсона [6], З. Баумана [7], Ш. Айзен-
штадта [8], Дж. Урри [9], Т. Рокса [10], Дж. Брукса 
и А. Нормора [11]. 

На мезоуровне анализируется организацион-
ная сторона интернационализации национальной 
сис темы высшего образования (со структурной 
и процессуальной точки зрения) и определяются 
субъекты интернационализации. Данная сторона 
ин тегративных процессов излагается с учетом работ 
Д. Норта [12], Дж. Брукса и А. Нормора [11], М. Арчер 
[13], П. Бурдьё [14], Э. Гидденса [15]. 

2 См.: https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-professionalnogo-obrazovaniya/vysshee-obrazovanie/strategicheskiy-
plan-deystviy/ (дата обращения: 22.09.2020).

3 Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Китайской Народной Республики о взаим-
ном признании документов об образовании [Электронный ресурс] // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь от 19 авг. 
2004 г. № 3/1508. URL: https://bit.ly/2ZTp7dP (дата обращения: 22.09.2020) ; Соглашение между правительством Респу-
блики Беларусь и правительством Туркменистана о сотрудничестве в сфере образования от 15.01.2013 [Электронный ре-
сурс]  // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь от 5 янв. 2013 г. № 3/2889. URL: https://bit.ly/2H7NSw3 (дата обращения:  
22.09.2020).

На микроуровне изучается опыт студентов, препо-
давателей, сотрудников образовательных учрежде-
ний, т. е. участников интегративных процессов в обла-
сти образования, выступающих в роли эмпирического 
индикатора направленности этих процессов. Их опыт 
изучается с  позиции работ А. Шютца [16], П.  Бур-
дьё [14], М. Арчер [13], П. Бергера, Т. Лукмана [17]. 

Подобное разделение уровней измерения ин-
теграции обосновывается разными способами ре-
шения возникающих задач и проблем (в том числе 
с теоретической и методологической точки зрения), 
что требует комплексного подхода, включающего 
в себя наработки представителей различных теоре-
тических направлений.

Беларусь в рамках интеграционных объединений

Противоречивость и комплексность процессов 
интеграции отражены в трудах белорусских социо-
логов и философов. В разные годы к проблемам инте-
грации белорусского образования в международный 
контекст обращались В. Н. Шимов и Л. М. Крюков [1], 
Ч. С. Кирвель [18], Л. Г. Титаренко [19], А. Л. Куиш [20], 
А. В. Рытов [21], Л. С. Шаховская и Е. Э. Головчан-
ская [22], В. А. Бейзеров [23], Н. Н. Скриба [24]. Вопрос 
вхождения в Болонский процесс, возможности и ри-
ски членства в ЕВПО и статус ЕАЭС как евразийского 
вектора интеграции высшего образования Беларуси 
являются наиболее дискуссионными на протяжении 
последних пяти лет.

Со времени вступления Беларуси в Болонский 
процесс ее статус остается неопределенным. Несмо-
тря на то что страна была принята в ЕПВО в 2015 г. 
номинально, от нее требовалось внести ряд изме-
нений в деятельность образовательной сферы, во 
взаимодействия университета и государства. В 2017 
и 2018 гг. сроки по внесению изменений переноси-
лись. Однако предпринятые шаги по трансформации 
высшей школы (об этом свидетельствуют различ-
ные инициативы, например Стратегический план 
действий по реализации основных задач развития 
системы образования в соответствии с принципами 
и инструментами Европейского пространства выс-
шего образования2) и выполнение всех требований 
Болонской конвенции не были осуществлены свое-
временно. 

Причины болонской «пробуксовки» связаны с не-
определенной позицией, а также неприоритетным 
статусом европейской интеграции для Беларуси. 
Начиная с 2017 г. вопрос развития международного 
вектора высшего образования в большей степени 

касался Союзного государства России и Беларуси, 
взаимодействия со странами ЕАЭС, средневосточ-
ного и  дальневосточного регионов, признанных 
более перспективными направлениями в кратко- 
и среднесрочной перспективе. Интеграция в ЕПВО 
по-прежнему формально остается задачей бело-
русской высшей школы, однако больше в фоновом 
режиме. В пользу данного тезиса свидетельствуют 
несколько фактов: 1) рассмотрение интеграцион-
ных процессов со странами ЕПВО в повестке Мини-
стерства образования Республики Беларусь остает ся 
минимальным – на уровне планов, отчетов, меро-
приятий; 2) фокус внимания в нормативных доку-
ментах смещается на другие маршруты интерна-
ционализации – Россию, Туркменистан, Китай3. 

Вместе с тем это не означает, что европейская 
интеграция остановлена: определенные действия 
по трансформации и модернизации образователь-
ной деятельности в данном направлении прохо-
дят и сейчас. При этом уже внесенные изменения 
в образовательную сферу и последующие события 
позволяют интерпретировать европейскую инте-
грацию Беларуси как глокализационное течение. 
Одним из первых понятие «глокализация» ввел 
Р.  Робертсон, описывая данное явление как про-
цесс изменения локальных культурных образова-
ний, которые на фоне огромного влияния не те ряют 
своих региональных особенностей, а напротив,  
сохраняют и усиливают их [6]. Автор постулирует, 
что благоприятное развитие глобального простран-
ства предполагает формирование у его элементов 
глокализационного аспекта. Вопрос глокализацион-
ных тенденций в образовании поднимали Дж. Брукс 
и А. Нормор. Они считают глокализацию наиболее 
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подходящей теоретической рамкой (ввиду неиз-
бежности смешения на национальном уровне ло-
кального и глобального аспектов), а также говорят 
о необходимости развития компетенций лиц, при-
нимающих решения в образовательной сфере на ре-
гиональном и национальном уровнях, в глокальной 
плоскости [11, p. 54]. 

Трансформация системы образования Беларуси 
в рамках ЕПВО – пример глокализационных изме-
нений в образовательной сфере. Неопределенное 
отношение Министерства образования Республики 
Беларусь к Болонской конвенции является причи-
ной искаженного внедрения изначальных требова-
ний в образовательную сферу страны и, как след-
ствие, противоречивого влияния данных процессов 
на качество образования. Трансформация высшего 
образования достигла амбивалентной стадии, ког-
да вернуться к изначальной системе будет крайне 
затруднительно (об этом свидетельствуют попытки 
отказа от ряда изменений, в частности возвращения 
к одногодичной магистратуре), но и продвинуться 
вперед в целях признания белорусского образова-
ния как равноправной части ЕПВО не удается. 

Похожая ситуация с ЕПВО наблюдается и в дру-
гих странах на постсоветском пространстве. Так, 
А. Виньо, А. А. Байков и Е. Калюжнова на примере 
России отмечают положение неопределенности, 
когда, с одной стороны, продолжается интеграция 
в Болонский процесс (запуск проектов типа 5-100 
(The Russian Academic Excellence Project)), с  дру-
гой – сохраняется прежний идеологический под-
ход к фор мированию образовательных программ. 
Подобная неопределенность и попытка использо-
вать преимущества обоих миров – внешнего мира 
(ЕВПО) и внутреннего (сложившаяся российская си-
стема образования) – приводят к снижению обще-
го уровня университетского образования. Выходом 
из этой ситуации может быть построение стратегии 
постепенной адаптации процессов обу чения в рос-
сийских университетах к международным нормам 
[25, с. 42].

Нужно ли Беларуси глубже входить в ЕПВО? Без 
социально-экономической базы интеграции такое 
вовлечение может привести к формированию од-
носторонней связи, где Беларусь будет выступать 
в большей степени как потребитель образователь-
ных услуг. Подобная тенденция выражена в настоя-
щее время. Если проанализировать имплементацию 
западных международных образовательных про-
грамм (ERASMUS, DAAD и др.), то очевидным будет 
тот факт, что выездная мобильность существенно 
выше, чем въездная [26, с. 275]. Эффективная обра-
зовательная интеграция невозможна без деятель-

4 Правовой портал [Электронный ресурс] . URL: https://bit.ly/2HjimLH (дата обращения: 22.09.2020).
5Образовательная миграция: Численность обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального 

образования государств – членов ЕАЭС, прибывших из других государств – членов ЕАЭС [Электронный ресурс]. URL: http://
www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/education.aspx (дата обращения: 22.09.2020).

ности в других сферах. Все это требует качествен-
ных изменений в стране. Как считает А. Л. Куиш, 
в данном контексте Болонский процесс может стать 
одним из драйверов дальнейшей интеграции в ЕС 
[20, с. 109]. Социально-экономические и образова-
тельные интеграционные процессы должны осу-
ществляться одновременно.

Сегодня наиболее предпочтительной считается 
образовательная интеграция в рамках ЕАЭС, соз-
данном в 2015 г. Несмотря на то что в контексте 
нормативных документов союза4 образовательная 
сфера слабо выражена, на нее в перспективе может 
повлиять формируемая интегративная экономи-
ческая база. Так, снижение количества барьеров 
между странами-участницами позволит разви-
вать их международное сотрудничество в области 
образования и  науки и  академической мобиль-
ности. Подобная интеграция предпола гает допол-
нительные действия со стороны стран-участниц. 
Вместе с тем за пять лет существования ЕАЭС не 
было предпринято значимых шагов по выходу 
интеграции за пределы экономической сферы. 
Невзирая на то, что в 2015 г. возникли различные 
концепции реализации данной стратегии (трие-
диная концепция В. Н. Шимова, предполагающая 
одновременную трансформацию образователь-
ной сферы на национальном, союзном и мировом 
уровнях [1, с. 81]), активных действий в этом на-
правлении до сих пор не было сделано. В научном 
сообществе существует мнение о том, что стра-
ны – члены ЕАЭС недостаточно исполь зуют свой 
потенциал для социального и социогуманитарного 
сотрудничества; происходит подмена норматив-
ных актов, законов, договоров между странами от-
дельными точечными инициативами, не решаю-
щими в полной мере поставленных задач [27, с. 35]. 
Причины бездействия по формированию единого 
образовательного пространства в ЕАЭС являются 
прагматическими. В 2018/19 учебном году числен-
ность обучающихся в университетах ЕАЭС соста-
вила 97 тыс. человек, 89 % из них приходились на 
въездную мобильность в Россию. Здесь обучаются 
10 тыс. человек, прибывших только из Беларуси, 
что значительно выше, чем вся въездная мобиль-
ность в белорусское государство5. В ЕАЭС в сфере 
образования сложилась центр-периферийная си-
туация, в рамках которой формирование единого 
образовательного пространства не является не-
обходимостью в краткосрочной перспективе для  
страны-лидера.

Ввиду вышесказанного деятельность белорус-
ской стороны по вхождению в интеграционные объ-
единения как в европейском, так и в евразийском 
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контексте остается неопределенной и противоречи-
вой. Государство реализует точечные инициативы 
по отношению к определенным странам, однако на 

6 Медведева И. В. Образование в Республике Беларусь (учебный год 2019/2020) / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. Минск : 
[б. и.], 2019. 47 с.

7Соглашение между правительством Республики Беларусь и  правительством Туркменистана о сотрудничестве в  сфе ре 
образования от 15.01.2013 г. [Электронный ресурс] // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь от 5 янв. 2013 г. № 3/2889. 
URL: https://bit.ly/2H7NSw3 (дата обращения: 22.09.2020) ; Соглашение между правительством Республики Беларусь и  пра-
вительством Китайской Народной Республики о взаимном признании документов об образовании [Электронный ресурс] // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь 19 авг. 2004 г. № 3/1508. URL: https://bit.ly/2ZTp7dP (дата обращения: 22.09.2020).

8 Туркменистан перестал признавать дипломы вузов не из топ-1000. Как это сказалось на наших универах? [Электронный 
ресурс] URL: https://news.tut.by/society/652053.html (дата обращения: 22.09.2020).

системном уровне по-прежнему нет единой стра-
тегии в развитии интеграции в сфере высшего об-
разования. 

Международная деятельность Республики Беларусь вне интеграционных 
 объединений как третий путь интернационализации образования

На фоне малоактивной деятельности белорус-
ской высшей школы по отношению к ЕПВО и ЕАЭС 
доминантные потоки въездной мобильности прихо-
дятся на страны вне данных объединений. В 2019/20 
учебном году в Беларуси обучались 18,4 тыс. ино-
странцев, из которых 60,1 % студентов приходился 
на Туркменистан и КНР6. Значительное количество 
студентов, приехавших получить образование в Бе-
ларусь из названных стран, обусловлено накоплен-
ным опытом взаимодействия на государственном, 
университетском и межличностном уровнях, а так-
же нормативными актами, стимулирующими при-
ток таких обучающихся7. 

Данные факты свидетельствуют о том, что госу-
дарство играет активную роль в наращивании по-
токов мобильности вне интеграционных объедине-
ний. Если интерпретировать этот процесс в рамках 
парадигмы мобильностей Дж. Урри, деятельность 
университетов и государств способствует форми-
рованию русел (scape), по которым индивиды, полу-
чающие образование за рубежом самостоятельно 
либо в рамках академических обменов, выступают 
в качестве участников потоков (flow). Подобные яв-
ления имеют накопительный эффект: с течением 
времени их резиденты делятся опытом, что впо-
следствии способствует интенсификации или ослаб-
лению потока [9, с. 17, 130]. 

Если для интерпретации данных процессов ис-
пользовать теорию социального капитала П. Бурдьё, 
то речь будет идти о наращении символического 
и культурного капиталов субъектами образователь-
ных обменов. Агент, будучи носителем более высо-
кого социального капитала по отношению к иным 
участникам общественного взаимодействия, сам 
сможет оказывать влияние на уже существующие 
правила игры [14, c. 56–57], что приводит к измене-
ниям в образовательном и профессиональном кон-
текстах. 

Кого можно считать действующим субъектом 
образовательной интернационализации в Белару-
си? В данном случае следует сочетать деятельность 
университетов и тех индивидов, которые ранее обу-

чались в белорусском государстве. Университеты са-
мостоятельно или силами своих партнеров инфор-
мируют иностранную аудиторию о возможностях 
обучения в Беларуси. Лица, получившие образова-
ние в Беларуси или находившиеся в стране с иной 
целью, составили о ней позитивное мнение, которое 
могут передать своему кругу общения.

Иностранными студентами в рамках социологи-
ческих исследований была подтверждена важность 
университетских и межличностных контактов для 
академической мобильности. Так, в  результате 
проведенного онлайн-опроса китайских студентов 
было выяснено, что для них наиболее значимым 
источником информации выступили друзья и род-
ственники, полезными оказались также сведения, 
найденные о Республике Беларусь в интернете. Схо-
жее мнение высказали и участники опроса из других 
стран: туркменские, турецкие, ливийские студенты 
во время глубинных интервью сообщали, что при 
принятии решения о выборе страны обучения они 
в первую очередь опирались на опыт пребывания 
в Беларуси своих близких (в целях проживания или 
получения образования). 

С учетом внешних факторов и геополитики по-
токи мобильности вне интеграционных объедине-
ний при всей своей масштабности являются наибо-
лее уязвимыми. Во-первых, точечные инициативы 
по усилению сотрудничества с конкретными стра-
нами подвержены дополнительным рискам, зави-
сящим от результатов диалога между этими стра-
нами; во-вторых, они не всегда сопровождают ся 
качественными изменениями нормативно-право-
вой составляющей. Примером этому является от-
каз Туркменистана от верификации документов 
об образовании, полученных в университетах, не 
входящих в  топ-1000 мирового рейтинга, а сам 
спектр допустимых специальностей существенно 
сократился8. Подобная ситуация привела к тому, 
что поток туркменских студентов, до этого распре-
деленный по более чем 15 учреждениям высшего 
образования (УВО) Республики Беларусь, скон-
центрировался в  БГУ, что негативно отразилось  
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на показателях международной деятельности дру-
гих университетов. Второй пример – мобильность 
студентов из Китая в контексте эпидемии COVID-19  
в 2020 г. Тяжелая эпидемиологическая си туация 
в  мире создала объек тивные трудности для мо-
бильности (повышение стоимости перелетов, 
персональные страхи студентов и  т.  д.). Данное 
обстоятельство актуализировало вопрос об орга-
низации для иностранных студентов онлайн-об-
разования, наличие и закрепленность которого на 
нормативно-правовом уровне могло бы снять дан-
ный барьер. Однако дистанционное обучение для 
иностранцев пока не получило отражения в бело-
русском законодательстве, в связи с чем в 2020/21 
учебном году (как и ожидалось) существенно сни-
зилось количество студентов, прибывших из Китая 
для получения образования в УВО Беларуси.

В России для решения схожей проблемы пред-
принята попытка систематического введения дис-
танционного образования для иностранцев. В 2020 г. 
удаленное обучение было узаконено в университе-
тах Калининграда, Владивостока, Санкт-Петербурга 

и других городов. Поскольку инициатива исходила 
от самих университетов (преимущественно тех, где 
удельный уровень иностранных студентов выше 
среднего), а не от государства, то пока она не полу-
чилаа широкого распространения в России. Однако 
дистанционное образование как направление дея-
тельности в российском законодательстве гораздо 
более развито, чем в белорусском. В связи с этим по-
явилась возможность оперативно внести изменения 
в образовательный процесс УВО России.

Иностранный студент, приезжая в Беларусь с це-
лью получить образование, сталкивается с трудно-
стями языковой, академической и социокультурной 
адаптации [28]. Белорусская сторона на протяжении 
более 10 лет предпринимает усилия по обеспечению 
благоприятного процесса приспособления. Несмо-
тря на высказанное многими иностранными сту-
дентами в рамках глубинных интервью и опросов 
удовлетворение проводимой в данном направлении 
в Беларуси работой, университетам не хватает си-
стемного подхода для решения вопросов помощи 
иностранцам.

Выводы

Интернационализация белорусского образова-
ния продолжается. Сегодня, приоритетом междуна-
родной деятельности Республики Беларусь в области 
высшего образования должны стать поддержание 
и развитие связей в рамках существующих интегра-
ционных объединений. При всей неоднозначности 
процессов в долгосрочной перспективе это может 
способствовать росту конкурентоспособного обра-
зования.

В рамках ЕАЭС и ЕПВО наблюдается разная ситу-
ация: в ЕАЭС активно идет процесс экономической 
интеграции, но отсутствует движение в развитии 
сотрудничества в сфере образования; в ЕПВО сде-
ланы первые шаги в сторону образовательной инте-
грации, однако без социально-экономической базы 
они малоэффективны. На этом фоне в краткосроч-
ной перспективе международная деятельность вне 
интеграционных образований является более зна-
чимой и продуктивной. Однако точечный характер 
создания и поддержания связей, субъектный статус 
университетов в формировании потоков мобильно-
сти и доминирующая доля двух основных партнеров 
(Туркменистан, Китай) делают данное направление 
уязвимым и  зависимым от внеобразовательных 
факторов.

Представленные проблемы требуют глобаль-
ных и тактических изменений и внедрения новых 
социаль ных технологий как на университетском, 
так и на нормативно-правовом уровне. 

Во-первых, решения требует вопрос целостности 
национальной тактики по развитию международно-
го сотрудничества и модернизации сферы образова-
ния согласно ЕПВО и ЕАЭС. Некоторые шаги в этом 

плане предпринимаются и  сейчас: выполняется 
Стратегический план действий по реализации ос-
новных задач развития системы образования в со-
ответствии с принципами и инструментами ЕПВО; 
организуются проекты по развитию международ-
ного вектора белорусской высшей школы (PICASA, 
HARMONY, QATMI, ICAEN). Однако без согласован-
ной позиции государства относительно вносимых 
изменений включение в интеграционные объеди-
нения невозможно.

Во-вторых, необходимо расширить географию 
сотрудничества. Университеты являются основ-
ными субъектами интернационализации, само-
стоятельно строят взаимоотношения с партнерами 
и привлекают потоки мобильности. Государство мо-
жет выступать в роли дополнительного посредни-
ка, способствующего формированию новых связей 
между странами и университетами, что поможет 
перевести этот процесс в более системное русло.

Тактические изменения предполагают транс-
формацию самой образовательной среды Беларуси 
с целью снизить количество барьеров для потен-
циальных студентов. В  условиях пандемии гло-
бально актуализировался вопрос дистанционного 
образования для иностранцев, и многие государства 
и, в частности, университеты разработали меры по 
его внедрению. Беларусь не должна находиться 
в стороне от этих событий.

В рамках образовательного процесса актуаль-
ными остаются разработки таких мер по эффек-
тивной адаптации иностранцев, как создание 
дружественной среды, расширение сфер комму-
никативного общения между студентами [29],  
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повышение уровня межкультурной компетенции 
белорусских студентов и преподавателей. Подоб-
ные решения позволят улучшить опыт иностран-

ных студентов в Республике Беларусь и в долго-
срочной перспективе усилить и расширить потоки 
въездной мобильности.

Библиографические ссылки

1. Шимов ВН, Крюков ЛМ. Перспективы развития высшей школы Беларуси: поиск ответов на новые вызовы. 
Белорусский экономический журнал. 2015;3:79–103.

2. Бражник ЕИ. Интеграционные процессы в современном европейском образовании. Санкт-Петербург: Библиотека 
Академии наук; 2001. 200 с.

3. Зборовский ГЕ. Модернизация образования сквозь призму социальной политики. Журнал исследований со-
циальной политики. 2010;8(1):87–104.

4. Зборовский ГЕ, Амбарова ПА. Социология высшего образования. Екатеринбург: Гуманитарный университет; 
2019. 539 с.

5. Knight J. Trade in higher education services: the implications of GATS. London: Observatory on Borderless Higher 
Education; 2002. 28 р.

6. Robertson R. Globalization: social theory and global culture. New York: SAGE Publications; 1992. 211 p.
7. Bauman Z. Globalization: the human consequences. New York: Columbia University Press; 1998. 136 p.
8. Eisenstadt SN. Multiple Modernities. Daedalus [Internet]. 2011 [cited 2020 March 15];129(1):1–29. Available from: 

https://www.jstor.org/stable/20027613?seq=1.
9. Урри Дж. Мобильности. Лазарев АВ, переводчик. Москва: Праксис; 2012. 576 с.

10. Renc-Roe J, Roxå T. The Internationalisation of a university as local practices: a case study. Education Inquiry. 
2014;5(1):127–148. DOI: 10.3402/edui.v5.24048.

11. Brooks JS, Normore AH. Educational leadership and globalization: literacy for a glocal perspective. Educational Policy. 
2010;24(1):52–82. DOI: 10.1177/0895904809354070.

12. Норт Д. Институты, институциональные изменения и  функционирование экономики. Нестеренко АН, пере-
водчик. Москва: Фонд экономической книги «Начала»; 1997. 180 с.

13. Archer MS. Realist social theory: the morphogenetic approach. Cambridge: Cambridge University Press; 1995. 368 p. 
DOI: 10.1017/CBO9780511557675.

14. Бурдьё П. Социология политики. Шматко НА, переводчик. Москва: Socio-Logos; 1993. 336 с.
15. Giddens A. The consequences of modernity. Stanford: Stanford University Press; 1990. 188 p.
16. Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. Алхасов  АЯ, 

составитель; Алхасов АЯ, Мазлумянова НЯ, переводчики; Батыгин ГС, редактор. Москва: Институт фонда «Об-
щественное мнение»; 2003. 336 с.

17. Berger PL, Luckmann T. The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge. New York: Anchor 
Books; 1966. 240 p.

18. Кирвель ЧС. Современное образование «в тисках» либерально-рыночного экстремизма. Журнал Белорусского 
государственного университета. Социология. 2018;4:88–96.

19. Титаренко ЛГ. Современные интеграционные процессы в  сфере высшего образования: предпосылки, 
закономерности, перспективы. Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2018;1:82–90.

20. Куиш АЛ. Направления интеграции высшего образования: выбор Беларуси. Журнал Белорусского государ-
ственного университета. Социология. 2018;3:104–109.

21. Рытов АВ. Ключевые аспекты интернационализации высшего образования Республики Беларусь в  свете 
результатов исследования проекта Harmony. Вышэйшая школа. 2019;3:3–8.

22. Шаховская ЛС, Головчанская ЕЭ. Интеграционные процессы как необходимое условие развития ин тел лектуаль-
ных ресурсов в системе университетов предпринимательского типа. Белорусский экономический жур нал. 2016;2:31–44.

23. Бейзеров ВА. Интеграция белорусской системы образования в мировое образовательное пространство. Гомель: 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины; 2006. 71 с.

24. Скриба НН, Федотова ИЭ, Лапуцкая ИИ. Обучение русскому языку в системе подготовки иностранных специалис-
тов: специфика, проблемы, пути их решения. Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. 2018;2:98–108.

25. Виньо А, Байков АА, Калюжнова Е. Имплементация зарубежных норм в  российском высшем образовании: 
проблемы адаптации. Высшее образование в России. 2020;29(8-9):39–54. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-8-9-39-54.

26. Дунаев В. Белая книга 2018. Европейские перспективы белорусского высшего образования. Дунаев В, редактор. 
Vilnus: VŠĮ «Socialinės ir politinės ekspertizės agentūra»; 2018. 328 с.

27. Осадчая ГИ. Евразийская интеграция: принципы, идеология, практика. Журнал Белорусского государственного 
университета. Социология. 2020;1:31–43.

28. Лапуцкий ВС. Проблема адаптации иностранных студентов в контексте белорусской высшей школы. СОТИС – 
социальные технологии, исследования. 2019;2:99–106.

29. Сакума СЛ. Особенности этносоциальной адаптации вьетнамцев, китайцев, корейцев и  японцев в  Беларуси 
в 1980–2011 гг. Минск: Беларуская навука; 2014. 123 с.

References

1. Shimov VN, Kryukov LM. Prospects of higher education development in Belarus: search for new challenges’ solutions. 
Belarusian Economic Journal. 2015;3:79–103. Russian.

2. Brazhnik EI. Integratsionnye protsessy v sovremennom evropeiskom obrazovanii [Integration processes in modern 
European education]. Saint Petersburg: Biblioteka Akademii nauk; 2001. 200 p. Russian.



119

С рабочего стола социолога 
From the Working Table of a Sociologist

3. Zborovsky GE. Modernization of education through the prism of social policy. The Journal of Social Policy Studies. 
2010;8(1):87–104. Russian.

4. Zborovsky GE, Ambarova PA. Sociology of higher education. Yekaterinburg: University for Humanities; 2019. 539 p. 
Russian.

5. Knight J. Trade in higher education services: the implications of GATS. London: Observatory on Borderless Higher 
Education; 2002. 28 р.

6. Robertson R. Globalization: social theory and global culture. New York: SAGE Publications; 1992. 211 p.
7. Bauman Z. Globalization: the human consequences. New York: Columbia University Press; 1998. 136 p.
8. Eisenstadt SN. Multiple Modernities. Daedalus [Internet]. 2011 [cited 2020 March 15];129(1):1–29. Available from: 

https://www.jstor.org/stable/20027613?seq=1.
9. Urry J. Mobil’nosti [Mobility]. Moscow: Praxis; 2012. 576 p. Russian.

10. Renc-Roe J, Roxå T. The Internationalisation of a university as local practices: a case study. Education Inquiry. 
2014;5(1):127–148. DOI: 10.3402/edui.v5.24048.

11. Brooks JS, Normore AH. Educational leadership and globalization: literacy for a glocal perspective. Educational Policy. 
2010;24(1):52–82. DOI: 10.1177/0895904809354070.

12. North D. Institutions, institutional change and economic performance. Alt J, North D, editors. Cambridge: Cambridge 
University Press; 1990. [152] p.

Russian edition: North D. Instituty, institutsional’nye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki. Nesterenko AN, translator. 
Moscow: Fond ekonomicheskoi knigi «Nachala»; 1997. 180 p.

13. Archer MS. Realist social theory: the morphogenetic approach. Cambridge: Cambridge University Press; 1995. 368 p. 
DOI: 10.1017/CBO9780511557675.

14. Bourdieu P. Sotsiologiya politiki [Sociology of politics]. Shmatko NA, translator. Moscow: Socio-Logos; 1993. 336 p. 
Russian.

15. Giddens A. The Consequences of modernity. Stanford: Stanford University Press; 1990. 188 p.
16. Schutz A. Smyslovaya struktura povsednevnogo mira: ocherki po fenomenologicheskoi sotsiologii [The semantic structure 

of the everyday world: essays on phenomenological sociology]. Alkhasov AYa, compiler; Alkhasov AYa, Mazlumyanova NYa, 
translators; Batygin GS, editor. Moscow: Institut fonda «Obshchestvennoe mnenie»; 2003. 336 p. Russian.

17. Berger PL, Luckmann T. The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge. New York: Anchor 
Books; 1966. 240 p.

18. Kirvel ChS. Modern education «in the clutches» of liberal market extremism. Journal of the Belarusian State University. 
Sociology. 2018;4:88–96. Russian.

19. Titarenko LG. Modern integration processes in the sphere of higher education: prerequisites, regularities, perspectives. 
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2018;1:82–90. Russian.

20. Kuish AL. Directions of integration of higher education: the choice of Belarus. Journal of the Belarusian State University. 
Sociology. 2018;3:104–109. Russian.

21. Rytov AV. Key aspects of the internationalization of higher education in the Republic of Belarus in the light of the 
results of the study of the Harmony project. Vyshjeishaja shkola. 2019;3:3–8. Russian.

22. Shakhovskaya LS, Golovchanskaya EE. Integration processes as a necessary condition for intellectual resources 
development within the system of entrepreneural universities. Belarusian Economic Journal. 2016;2:31–44. Russian.

23. Beizerov VA. Integratsiya belorusskoi sistemy obrazovaniya v mirovoe obrazovatel’noe prostranstvo [Integration of the 
Belarusian education system into the world educational space]. Homieĺ: Francisk Skorina Gomel State University; 2006. 71 p. 
Russian.

24. Scriba NN, Fedotova IE, Laputskaya AI. Teaching Russian in the system of training international specialists: specificity, 
problems, ways of solution. Vesnik Belaruskaga dzjarzhawnaga jekanamichnaga wniversitjeta. 2018;2:98–108. Russian.

25. Vigno A, Baykov AA, Kalyuzhnova E. Implementation of International norms in Russia: the case of higher education. 
Higher Education in Russia. 2020;29(8-9):39–54. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-8-9-39-54. Russian.

26. Dunaev V. Belaya kniga 2018. Evropeiskie perspektivy belorusskogo vysshego obrazovaniya [White book 2018. European 
perspectives of Belarusian higher education]. Dunaev V, editor. Vilnus: VŠĮ «Socialinės ir politinės ekspertizės agentūra»; 
2018. 328 p. Russian.

27. Osadchaya GI. Eurasian integration: principles, ideology, practice. Journal of the Belarusian State University. Sociology. 
2020;1:31–43. Russian.

28. Laputsky VS. Problem of adaptation of foreign students in Belarusian higher education. SOTIS – sotsial’nye tekhnologii, 
issledovaniya. 2019;2:99–106. Russian.

29. Sakuma SL. Osobennosti etnosotsial’noi adaptatsii v’etnamtsev, kitaitsev, koreitsev i yapontsev v Belarusi v 1980–2011 gg. 
[Features of the ethno-social adaptation of the Vietnamese, Chinese, Koreans and Japanese in Belarus in 1980–2011]. Minsk: 
Belaruskaja navuka; 2014. 123 p. Russian.

Статья поступила в редколлегию 05.10.2020. 
Received by editorial board 05.10.2020.



120

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;4:120–127
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;4:120–127

УДК 159.9.072

СВЯЗИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СМАРТФОНА 
 С СОСТОЯНИЯМИ И СВОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ

В. П. ШЕЙНОВ 1)

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

Показано, что зависимость от смартфона оказывает вредное воздействие на многие важные аспекты совре-
менной жизни. Цель данной работы – провести аналитический обзор зарубежных исследований о взаимосвязях 
зависимости от смартфона c психологическими состояниями и свойствами личности. Обнаружены неблагоприя-
тные последствия чрезмерного использования смартфонов для физического и психического здоровья в виде де-
прессии, тревожности, стресса, отрицательных эмоций, бессонницы, плохого качества сна, малой физической ак-
тивности. Низкая саморегуляция и слабый самоконтроль – предпосылки избыточного использования смартфона. 
Из-за слишком длительного общения через мобильный телефон люди становятся менее чуткими друг к другу, что 
приводит к потере способности сопереживать и ухудшению эмоциональной связи c окружающими. Зависимость 
от смартфона положительно коррелирует c синдромом дефицита внимания, гиперактивностью, компульсивным 
поведением и  прокрастинацией. Реализуемая через смартфоны зависимость от социальных сетей сопряжена 
с межличностными проблемами и содействует неассертивному поведению и незащищенности от кибербуллинга. 
Самые активные пользователи смартфонов получают наиболее высокие оценки в отношении аддиктивного по-
ведения. Одиночество и застенчивость являются самыми сильными предикторами зависимости от смартфонов, 
которая негативно влияет на коммуникативные навыки. Зависимость от смартфона сильнее выражена у женщин, 
чем у мужчин, а также у лиц, не состоящих в браке. 

Ключевые слова: зависимость от смартфона; здоровье; саморегуляция; одиночество; застенчивость; прокрасти-
нация; кибербуллинг; коммуникативные навыки. 

RELATIONSHIP OF SMARTPHONE DEPENDENCE 
 WITH PERSONAL STATES AND PROPERTIES

V. P. SHEINOV  a

aNational Institute of Higher School, 15 Maskoŭskaja Street, Minsk 220007, Belarus

Numerous studies show that smartphone addiction has a detrimental effect on many important aspects of modern life. 
The purpose of this article is an analytical review of foreign studies on the relationship between smartphone addiction and 
psychological states and personality traits. The adverse effects of excessive use of smartphones for physical and mental 
health were found in the form of depression, anxiety, stress, negative emotions, insomnia, poor sleep quality, and low physi-
cal activity. Excessive smartphone use predicts low self-regulation and poor self-control. Excessive smartphone communica-
tion makes people less empathetic to each other, resulting in a loss of empathy and a deterioration in emotional connection 
with others. Smartphone addiction is positively associated with attention deficit disorder, hyperactivity disorder, compulsive 
behaviour, and procrastination. Smartphone addiction to social media is linked to interpersonal issues and contributes to 
non-assertive behaviour and exposure to cyberbullying. The most active smartphone users receive the highest scores for  
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addictive behaviour. Of the personality traits of individuals, loneliness and shyness are the strongest predictors of smart-
phone addiction. Smartphone addiction negatively affects communication skills. Unmarried people are more dependent on 
the smartphone. Women are more dependent on smartphones than men.

Keywords: smartphone addiction; health; self-regulation; loneliness; shyness; procrastination; cyberbullying; commu-
nication skills.

Введение

1Здесь и далее перевод наш. – В. Ш.
2Десять фактов, которые свидетельствуют об опасности смартфонов для современного общества // Интернет-журнал 

«Novate» [Электронный ресурс]. URL: https://novate.ru/blogs/280217/40265/ (дата обращения: 26.11.2018).

Смартфон сегодня превратился почти в  пол-
ноценный компьютер, умещающийся в  кармане. 
Функции, заложенные в  этот гаджет, порождают 
пристрастие к его чрезмерному использованию. 

Многие люди, особенно подростки и дети, не пред-
ставляют своей жизни без смартфона и всегда держат 
его при себе. Из-за фокуса внимания, постоянно при-
кованного к данному девайсу, его пользователи не 
могут полноценно учиться, вдумчиво и продуктивно 
выполнять работу, строить отношения c окружающи-
ми и в целом жить полноценной жизнью. 

Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что 
именно у подростков все чаще проявляется зависи-
мость от смартфона. Данное явление пагубно отра-
жается на физическом и психологическом здоровье 
юношей и девушек. Родители при этом служат детям 
плохим примером, а часто даже способствуют увле-
чению гаджетами, предлагая ребенку электронную 
игрушку, чтобы тот не мешал им заниматься своими 
делами.

Зависимость от смартфона − это новое явление, 
одна из наиболее часто встречающихся немедицин-
ских зависимостей, которая по своей многочислен-
ности уже опередила интернет-зависимость и игро-
манию, образовав c ними опасный конгломерат. 

Степень распространенности и характер прояв-
лений зависимости от смартфонов анализировались 
многими учеными. Согласно исследованиям, про-
веденным в Великобритании и США, «81 % пользо-
вателей смартфонов признались, что они не заду-
мываясь берут в руки смартфон, который при этом 

не звонил. Многие подтвердили, что пользуются 
мобильным телефоном во время религиозных об-
рядов, деловых встреч, находясь в театре или на 
занятиях. Немало тех, кто берет c собой смартфон 
в ванную комнату, когда собирается принять душ, 
70 % американцев утверждают, что не могут заснуть, 
если рядом нет смартфона. Многие пользователи 
стараются не отходить от своего смартфона дальше, 
чем на 1,5 метра»1[1]. 

 Молодые американцы отправляют более 100 со-
общений в день. Вместе c тем 46 % юношей и деву-
шек считают, что без телефона они «не могут жить». 
Исследователи из Мэрилендского университета об-
наружили, что большинство студентов испытывают 
сильный дискомфорт, если у них телефон выключен 
в течение суток. При этом 30 % опрошенных скорее 
предпочтут отказаться от секса, нежели от смарт-
фона2. 

Исследователи пришли к выводу, что социальные 
сети вызывают более сильную зависимость, чем си-
гареты и алкоголь. Некоторые из испытуемых под-
черкивали, что друзья в социальных сетях для них 
важнее и ближе, чем настоящие люди вокруг [2].

Зависимость от смартфонов имеет отрицатель-
ные последствия, включающие психологические 
и поведенческие трудности и проблемы c самоэф-
фективностью [3]. 

Целью данной статьи является аналитический 
обзор зарубежных исследований о взаимосвязях 
зависимости от смартфона c психологическими со-
стояниями и свойствами личности.

Зависимость от смартфонов и симптомы нездоровья

Исследования показали, что существует значи-
тельная положительная корреляция между зависи-
мостью от смартфонов и симптомами нездоровья [4]. 

Например, в одной из проанализированных ра-
бот 71,2 % студентов заявили, что у них появились 
проблемы со здоровьем, вызванные использова-
нием смартфонов; наиболее частой жалобой была 
признана бессонница (23,6 %) [5]. 

Плохое качество сна опосредовало связь между 
зависимостью от смартфонов и  симптомами не-
здоровья. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что для благополучия и укрепления здоровья 

и людям необходимо ограничивать использование 
смартфонов, особенно перед сном [4]. 

Зависимость от смартфона и  откладывание 
сна имеют значительную положительную взаимо-
связь, тогда как саморегуляция в большей степени 
отрицательно сопряжена c плохим качеством сна 
(оценивалось субъективно по задержке и продол-
жительности). Полученные данные подтвердили 
предположение о том, что поздний отход ко сну 
и  низкая саморегуляция являются медиаторами, 
повышающими риск связи между зависимостью от 
смартфонов и плохим качеством сна [6]. 
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Зависимость от смартфонов проявляется в силь-
но выраженном стрессе и более низкой физической 
активности, что, как известно, приводит к пробле-
мам со здоровьем [7], а также соотносится c депрес-
сией, тревожностью и стрессом [8]. 

К настоящему времени выявлено несколько 
сво бодных предикторов (предсказателей) зависи-
мости от смартфона, это прежде всего депрессия 
и тре  во га [9]. 

Чрезмерное использование смартфона коррели-
рует c более низким уровнем благополучия, что об-
условлено   основной тенденцией к возникновению 
тревоги, негативных эмоций, а также с отсутствием 
самоконтроля [10]. 

Таким образом, популярность и  доступность 
смартфонов вызывают все возрастающие опасения 
по поводу потенциально неблагоприятных послед-

ствий избыточного применения гаджетов (особенно 
в отношении физического и психического здоро-
вья). Действительно, исследование, проведенное 
c  помощью структурной и  функциональной маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ), ставит под 
сомнение безвредность смартфонов, по крайней 
мере для людей, которые подвергаются повышен-
ному риску развития зависимости от них [11]. 

Аналогичное исследование (с помощью МРТ) 
выявило связь зависимости от смартфонов c ком-
пульсивным поведением и функциональными на-
рушениями мозговой деятельности [12]. 

Симптомы нездоровья, выявленные у индиви-
дов, зависимых от смартфонов, ведут к ухудшению 
настроения и вызывают стресс, что, в свою очередь, 
в значительной степени способствует зависимости 
от смартфона [9]. 

Влияние зависимости от смартфона на поведение его активных пользователей

Определено, что из-за чрезмерного общения 
c помощью смартфона люди становятся менее чут-
кими друг к другу. Обезличенный обмен сообще-
ниями лишает возможности улавливать интона-
ции, обращать внимание на эмоции, мимику, жесты 
и прочие неотъемлемые атрибуты личного взаимо-
действия, которые так важны для полноценного вос-
приятия смысла любого послания и установления 
взаимопонимания. Это приводит к потере способ-
ности к эмпатии и отсутствию эмоциональной связи 
c другими людьми [13]. 

Зависимость от социальных сетей c высокой сте-
пенью статистической значимости положительно 
связана c  вопросами межличностного общения  
(r = 0,434, p < 0,001) и отрицательно – c ассертивным 
поведением (r = –0,148, p < 0,05). Высокозначимая 
отрицательная корреляция выявлена между ассер-
тивностью и проблемами межличностного общения 
(r = –0,459, p < 0,001). Чем выше склонность к зави-
симости от социальных сетей, тем ниже проявляется 
ассертивность и в большей мере возникают вопро-
сы в межличностных отношениях [14]. В  русско-
язычном социуме также установлена отрицательная 
связь между ассертивностью и наличием затрудне-
ний в межличностных контактах [15]. 

Наиболее активные пользователи смартфонов 
получают самые высокие оценки в отношении ад-
диктивного поведения и других психопатологий, вы-
разившихся худшими результатами по различным 
психосоциальным шкалам. При этом у каждого пола 
можно наблюдать определенные особенности [16]. 

Зависимость от смартфона положительно соот-
носится c синдромом дефицита внимания, гипер-
активностью [8]. Исследование c  помощью МРТ 
выявило связь зависимости от смартфонов c ком-
пульсивным поведением [12]. 

Показано, что чрезмерное использование смарт-
фона положительно коррелирует не только c дефи-

цитом внимания (r = 0,870, p < 0,01), но и с условия-
ми обучения (r = 0,812, p < 0,01), медлительностью 
в учебе − прокрастинацией (r = 0,772, p < 0,01). Осо-
бенности учебной среды положительно сопряже-
ны c  академической прокрастинацией (r  = 0,777, 
p < 0,01). Дефицит внимания (p < 0,001) и медлитель-
ность в учебе (p < 0,01) являются факторами влияния 
чрезмерного использования смартфонов [17]. 

Выявлена положительная связь прокрастина-
ции (склонности постоянно откладывать даже 
важные и срочные дела) c зависимостью от смарт-
фонов [18; 19]. Более того, чрезмерное исполь-
зование смартфонов положительно предсказы-
вает академическую прокрастинацию (β = 0,21, 
p < 0,001) и академическую тревожность (β = 0,18, 
p < 0,01). Однако саморегуляция отрицательно со-
пряжена c чрезмерным использованием смартфо-
на (β = –0,35, p < 0,001) и академической тревогой  
(β = –0,29, p < 0,001), положительно – с медлитель-
ностью в учебе (β = 0,23, p < 0,001) [20]. 

Установлено, что прокрастинация также опо-
средует связь между поиском подростком новых 
ощущений и  зависимостью от смартфонов [21]. 
Корреляционный анализ показал, что зависимость 
от смартфонов положительно соотносится c акаде-
мической медлительностью, а отрицательно – c ака-
демической самоэффективностью (в то же время 
между собой они связаны отрицательно). Кроме 
того, зависимость от смартфонов оказывает пря-
мое прогнозирующее влияние на академическую 
прокрастинацию учащихся и косвенный прогнози-
рующий эффект через академическую самоэффек-
тивность [22]. 

В результате стремительного и  массированно-
го внедрения информационных технологий во все 
сферы человеческой жизни возникли новые вызовы. 
Одним из них стал кибербуллинг – это многократные 
преднамеренные действия одного или нескольких 
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лиц, использующих электронные средства связи для 
выражения агрессии, направленной против жертвы, 
которая не может защититься [23]. Кибербуллинг – 
это вид насилия, осуществляемый посредством из-
девательств, оскорблений, травли, унижения, за-
пугивания c применением интернета, мобильных 
телефонов и других электронных уст ройств. 

Показано, что кибербуллинг может быть пред-
сказан зависимостью от мобильных телефонов 
[24]. Согласно исследованиям кибербуллинг поло-
жительно коррелирует c чрезмерным использова-

3Bolle C. L. Who is a smartphone addict? The impact of personal factors and type of usage on smartphone addiction in a Dutch 
population [master’s thesis]. Enschede, 2014. 41 p.

нием смарт фонов (r = 0,321, p < 0,001) и агрессией 
(r = 0,397, p < 0,001). Излишнее применение смартфо-
на оказало прямое влияние на агрессию (β = 0,195, 
p = 0,014), а агрессия – на кибербуллинг (β = 0,260, 
p = 0,007). Кроме того, были подтверждены опосред-
ствующие эффекты агрессии на взаимосвязь между 
чрезмерным использованием смартфонов и кибер-
буллингом (β = 0,051, p = 0,007) [25–27]. 

Кибербуллинг приводит к виктимизации его 
жертв [3], которая оказывает негативное воздей-
ствие на их поведение.

Зависимость от смартфонов и личные качества индивидов

Обнаружено, что одиночество – самый сильный 
предиктор зависимости от смартфонов [28]. Чем 
сильнее чувство одиночества и застенчивости, тем 
выше вероятность того, что индивид будет зависим от 
смартфона [29]. Определено, что одиночество и само-
регуляция являются основными предпосылками зави-
симости от смартфона [30]. На основании данных ряда 
исследовательских работ была установлена и обратная 
связь: подростки, постоянно пользующиеся смартфо-
нами, чувствуют себя более одинокими [31]. 

Исследователями показано, что зависимость от 
смартфона отрицательно сопряжена c саморегуля-
цией, благодаря которой можно уменьшить склон-
ность к чрезмерному использованию смартфо-
нов [32]. Молодые люди более уязвимы в отношении 
роста зависимости от смартфонов, поскольку у них 
слабо развита саморегуляция3. Отказ от саморегу-
ляции вызывает более высокий риск зависимости 
от смартфона [33]. 

 Низкая саморегуляция предсказывает чрезмер-
ное использование смартфона (β = –0,35, p < 0,001) 
и академическую тревогу (β = –0,29, p < 0,001) [20]. 

Корреляционный анализ показал, что имеется 
отрицательная значимая, хотя и довольно слабая 
связь между зависимостью от смартфонов у сту-
дентов и коммуникативными навыками (r = −0,149), 
т. е. зависимость от смартфонов негативно влияет на 
коммуникативные навыки [34]. 

В результате проведенного исследования [35] 
между группой зависимых от смартфонов и кон-
трольной группой испытуемых были выявле-
ны значимые различия в самоконтроле (t = 3,02, 
p  =  0,003) и  повседневном жизненном стрессе 
(t  =  3,56, p  <  0,001), однако они не наблюдались 
в коммуникативных навыках (t = 1,72, p = 0,088). 
У членов из группы зависимых от смартфонов за-
фиксирован худший самоконтроль и более высокий 
уровень повседневного стресса, чем в контрольной 
группе. 

Итак, чем сильнее выражен показатель застенчи-
вости, тем выше вероятность зависимости от смарт - 
 фона [36]. Застенчивость и зависимость от мобиль-
ных телефонов имеют значительную положитель-
ную связь друг c другом, а также значительную от-
рицательную связь c самоконтролем (по данным 
корреляционного анализа) [37]. 

Представляются четкие доказательства того, 
что использование смартфонов для разнообраз-
ных целей (особенно для поиска информации 
и общения) и проявление различных симптомов 
зависимости (озабоченность, чувство тревоги 
и потерянности) значительно повлияли на соз-
дание со циального капитала. Его снижение про-
исходит из-за имеющихся существенных связей 
между зависимостью от смартфонов и застенчи-
востью [29]. 

Зависимость от смартфона: гендерные отличия

Имеют место значительные гендерные различия 
зависимости от смартфона [17; 38]: у женщин она 
выражена сильнее, чем у мужчин [39]. Женский пол, 
частое использование интернета и тревожность яв-
ляются факторами большого риска зависимости от 
смартфона [40]. 

Существенные гендерные различия были обна-
ружены в пяти измерениях: в степени чрезмерного 
использования смартфона, социально-психологи-
ческом аспекте, состоянии здоровья, в озабочен-
ности смартфонами, технологическом факторе.  

В целом все эти параметры чаще проявляются у жен-
щин, чем у мужчин (за исключением технологиче-
ского измерения, поскольку мужчины стремятся 
приобретать смартфоны c большими возможностя-
ми). Выявлены существенные различия в зависи-
мости от смартфона в пользу лиц, не состоящих 
в браке, а также использую щих смартфон более 4 ч  
в день [41]. 

Кроме того, определены значительные различия 
между мужчинами и женщинами в части кибербул-
линга в пользу мужчин [24]. 
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Выводы

1. Депрессия, тревожность, стресс, отрицатель-
ные эмоции, бессонница, плохое качество сна, ма-
лая физическая активность – неблагоприятные по-
следствия чрезмерного использования смартфонов 
для физического и психического здоровья.

2. Низкая саморегуляция и слабый самоконтроль 
являются предпосылками чрезмерного использова-
ния смартфона. 

3. Из-за слишком длительного общения через 
смартфон люди становятся менее чуткими друг к дру-
гу, что приводит к потере способности к эмпатии 
и ухудшению эмоциональной связи c окружающими.

4. Зависимость от смартфона положительно кор-
релирует c синдромом дефицита внимания, гипер-
активностью, компульсивным поведением и про-
крастинацией. 

5. Реализуемая через смартфоны зависимость от 
социальных сетей соотносится c межличностными 
проблемами и способствует неассертивному пове-
дению и незащищенности от кибербуллинга.

6. Наиболее активные пользователи смартфо-
нов получают самые высокие оценки в отношении 
аддиктивного поведения.

7. Из личных качеств индивидов одиночество 
и застенчивость являются самыми сильными пре-
дикторами зависимости от смартфонов.

8. Зависимость от смартфонов негативно влияет 
на коммуникативные навыки. 

9. Более зависимы от смартфона лица, не состо-
ящие в браке. 

10. Зависимость от смартфонов у женщин выше, 
чем у мужчин. 
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Рецензируемая монография посвящена изуче-
нию проблем сельской социальной сферы, состо-
янию оказания социальных услуг в условиях рыноч-
ной экономики. Авторы книги – Николай Егорович 
Лихачев, доктор социологических наук, профессор 
кафедры социологии и политологии Могилёвского 
государственного университета имени А. А. Кулешо-
ва, и Светлана Николаевна Лихачева, кандидат со-
циологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
социологии и политологии,  – проанализировали 
общественное мнение сельских жителей о социаль-
ном обслуживании и определили оптимальные па-
раметры удовлетворенности средой жизненного 
бытия в сельских поселениях, выявили барьеры на 
пути дальнейшего совершенствования социальной 
сферы, предложили рекомендации и направления ее 
развития. Целевой аудиторией изданной моногра-
фии являются руководители местных органов власти, 
студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели, 
специализирующиеся в социологии, социальной ра-
боте и других отраслях гуманитарного знания.

Монография характеризуется четкой структурой, 
логикой построения. Она включает 10 глав, каждая 
из которых обладает своей смысловой нагрузкой. 
В то же время все главы представляют собой целост-
ное и, безусловно, значимое научное исследование 
социальной сферы белорусского села.

В первой главе рассматриваются теоретико-ме-
тодологические основы исследования социальной 
сферы села. Состояние социальной сферы можно изу-
чать, используя разные методологические подходы. 
«В широком смысле это система институтов и меха-
низмов, реализующих законодательно закрепленные 

социальные, правовые и экономические гарантии 
населения. В узком – с учетом внутреннего содер-
жания – социальная сфера представляет собой сово-
купность специальных служб, занятых обеспечением 
социальной защиты и удовлетворяющих реализацию 
приемлемых потребностей, а также поддержание до-
стойного уровня жизни людей в соответствии с на-
личием государственных и местных ресурсов» (с. 8).

Во второй главе анализируются социальное само-
сознание и поселенческие интересы сельского насе-
ления. По мнению авторов, самосознание сельчан 
«представляет собой прежде всего осознание и оцен-
ку человеком самого себя как личности, деятельности 
во взаимосвязи с другими индивидами, политиче-
скими и экономическими субъектами» (с. 23). Состав-
ляющей структуры самосознания яв ляется оценка 
действий человека коллегами, семейным окруже-
нием, что формирует своеобразный социальный 
портрет конкретной личности. На социальное само-
сознание серьезное воздействие оказывают условия 
территориально-поселенческой общности.

В третьей главе дана характеристика оценочных 
суждений сельчан о состоянии социальной инфра-
структуры в сельских поселениях. Удовлетворение 
социальных потребностей сельчан невозможно без 
оценки развития социальной инфраструктуры, ко-
торая определяет содержание образа жизни инди-
видов и социальных групп. Авторы исследования 
делают вывод, что «если ранжировать оценочные 
суждения респондентов по уровню неудовлетворен-
ности, то наибольшей критичности подвергается 
сфера бытового обслуживания, медицинские учреж-
дения, работа коммунальных служб, общественный 
транспорт» (с. 36).

Четвертая глава представляет собой социологи-
ческий анализ потребностей сельского населения 
в  социальной защите. Результаты исследований 
показывают, что «перечень критических замеча-
ний к бытовому обслуживанию достаточно велик, 
но преобладает недовольство величиной оплаты 
и состоянием ассортимента» (с. 50). Относительно 
высокая стоимость и ограниченный ассортимент 
бытовых услуг связан с отдаленностью сельских 
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поселений и отсутствием конкуренции. Кроме того, 
«половина опрошенных сельчан недовольны состоя-
нием дорог в местах проживания и между поселе-
ниями» (с. 50).

В пятой главе рассматривается социальное об-
служивание сельского населения в контексте по-
вседневности. Социальное обслуживание охваты-
вает широкие слои граждан, но в сельской местности 
клиентами «чаще выступают одинокие престарелые 
люди, утратившие способность к самообслужива-
нию» (с.  60). Оказание социальных услуг ослож-
няется некомпактностью проживания сельчан, труд-
ностями организации быта, медицинской помощи 
в деревнях по сравнению с городами. Особенностью 
социального обслуживания в сельской местности 
является то, что «большая часть жителей трудится 
на своих приусадебных участках, поэтому трудовая 
нагрузка достаточно велика» (с. 60). В таких усло-
виях потребность в услугах становится особенно 
актуальной.

В шестой главе анализируется сельская сфера 
труда во взаимосвязи с социальной защитой. Ав-
торы делают вывод о том, что социальное обслу-
живание должно быть организовано на сельскохо-
зяйственных предприятиях для создания условий, 
обеспечивающих развитие личности в трудовой 
дея тельности и общении. Стремление человека 
к  максимальной реализации своих способностей 
тесно связано с социальной защищенностью в про-
цессе труда. Трудовая деятельность является «ос-
новным источником дохода и одновременно важ-
нейшим полем личностной самореализации» (с. 71). 
Положение в этой сфере во многом детерминирует 
социальный статус человека, его самооценку и удов-
летворенность жизнью.

Седьмая глава посвящена социальному обслу-
живанию в структуре местного управления и само-
управления сельских поселений. Авторы считают, 
что «решение многих экономических и социальных 
проблем в сельских поселениях будет зависеть от 
того, насколько полно используется потенциал си-
стемы местного самоуправления» (с. 86). Развитие 
социального института самоуправления представ-
ляет собой показатель успешности формирования 
гражданского общества. Данные общественного 
мнения сельчан показали невысокую степень их 
активности в управлении местными делами. Боль-
шинство респондентов участвуют в решении ло-
кальных проблем эпизодически или вообще игно-
рируют эту возможность.

В центре внимания авторов в восьмой главе на-
ходится безопасность труда как составная часть 
социальной защиты. Защита работника от несчаст-
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ных случаев, обеспечение нормальных санитарных 
и технических условий, рациональная организация 
рабочего места являются важной составляющей 
перечня мероприятий социальной защиты. Анализ 
случаев производственного травматизма в агросфе-
ре, проведенный авторами, показал основные при-
чины этой проблемы: низкий уровень механизации 
многих видов работ, снижение исполнительской 
дисциплины, ненадлежащее выполнение служеб-
ных обязанностей руководителями, употребление 
алкоголя на производстве.

В девятой главе рассматриваются демографиче-
ская ситуация и семейные отношения. Демографи-
ческая ситуация в сельских сообществах неодно-
родна по областям, что обусловлено влиянием ряда 
факторов, таких как урбанизация и индустриализа-
ция ХХ в., последствия катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, социально-экономического положение 
в регионах, социокультурные и социально-психо-
логические установки населения. Исследование 
выявило следующую зависимость: чем больше на-
селенный пункт, тем меньше молодые люди спешат 
обзаводиться семьей.

В десятой главе показана роль обращений граж-
дан, проживающих в сельской местности, в органы 
власти в совершенствовании социального управле-
ния и защищенности. Обращения граждан рассма-
триваются как обратная связь в плане повышения 
эффективности, адресности, масштабов, оператив-
ности выявления болевых точек. Социологический 
опрос позволил выяснить главный фактор, мешаю-
щий плодотворной работе госучреждений с обраще-
ниями сельских жителей. Самой острой проблемой 
оказался дефицит полномочий и материальных ре-
сурсов местной власти, что не позволяет удовлетво-
рить запросы обратившихся.

Исследование, проведенное авторами, позволило 
выявить и теоретически обосновать необходимость 
приспособления существующих систем социальной 
защиты к рыночным отношениям, что актуализи-
рует потребность в значительной ее модернизации. 
Основным направлением в реформировании систе-
мы социальной защиты сельского населения являет-
ся формирование комплекса контролируемых госу-
дарством экономических, социальных и правовых 
гарантий, обеспечивающих сельчанам приемлемые 
условия для достойной жизни. В настоящее время 
значимым элементом развития рынка социальных 
услуг становится привлечение разнообразных по-
ставщиков к их исполнению, дальнейшее совер-
шенствование стандартов, обеспечение занятости 
населения. 

В. Н. Блохин1



Михаилу Константиновичу Горшкову, одному из 
ведущих российских социологов, академику РАН, 
директору Федерального научно-исследовательско-
го социологического центра Российской академии 
наук (ФНИСЦ РАН) 29 декабря 2020 г. исполнилось 
70 лет. Мир Михаила Константиновича богат и во 
многом уникален. Ученый никогда в жизни не был 
простым статистом, сторонним наблюдателем за 
происходящим. Судьба его – быть в гуще событий, 
на гребне перемен, являться лидером. В чем-то он 
антикризисный менеджер, как сейчас принято го-
ворить. Социальный опыт позволял М. К. Горшкову 
не раз отводить беду от людей чести, сохранять на-
учные коллективы, веру в порядочность и челове-
ческое участие и, на какие бы вершины не заносила 
его судьба, оставаться верным другом и надежным 
товарищем.

Коренной москвич, М.  К. Горшков с юных лет 
многое в жизни попробовал и испытал, прежде 
чем окончательно утвердиться в социологической 
науке: занимался спортом, окончил музыкальную 
школу, в продолжение семейной традиции получил 
высшее медицинское образование, работал в ком-

сомоле, аппарате ЦК КПСС, создал крупную незави-
симую научно-исследовательскую структуру, сейчас 
руководит ФНИСЦ РАН. В любых ситуациях Михаил 
Константинович оставался прежде всего исследо-
вателем-диагностом и социальным аналитиком. 
Может, поэтому и в свои 70 лет он как всегда молод 
и готов к покорению новых вершин…

Брак с социологией у М. К. Горшкова был по люб-
ви. Никакого расчета и больших дивидендов от это-
го ученый не ожидал. Просто среда, в которой он 
работал, люди, которые его окружали, – цвет совет-
ской гуманитарной мысли – не могли не зара зить 
молодого, талантливого юношу идеями активно 
развивающейся науки – социологии. Изучение об-
щественного мнения и стало ключевой проблемой, 
которой Михаил Константинович посвятил канди-
датскую (1979) и докторскую (1989) диссертации. 
Он автор ставших классическими монографий по 
социологии общественного мнения, по которым 
и сегодня обучаются будущие профессиональные 
социологи.

Текстам Михаила Константиновича присуще глу-
бокое теоретико-методологическое сопровождение,  

Михаил Константинович 
ГОРШКОВ

Mikhail Konstantinovich 
 GORSHKOV
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ясность и изысканность изложения научной мыс-
ли, утонченность и лаконичность стиля, ему дано 
писать просто о сложном. Поражает широта его на-
учных интересов. Академик М. К. Горшков – автор 
большого количества научных изданий, статей, 
учебников, энциклопедий, он лауреат Государ-
ственной премии Российской Федерации в области 
науки и техники за работу «Политические партии 
России. Конец XIX – первая треть XX века. Доку-
ментальное наследие» (серийное издание в 24 то-
мах, 28 книгах).

И, хотя Михаил Константинович как-то в интер-
вью сказал, что «никогда и никакая власть не пи-
тала особой любви к социологии», он всегда умело 
выстраивает отношения с руководством высшего 
уровня, причем делает это очень эффективно, что 
видно по тому, как разрастается влияние ФНИСЦ 
РАН, организованный М. К. Горшковым.

Всегда с большой теплотой мы вспоминаем ви-
зит Михаила Константиновича в Белорусский госу-
дарственный университет летом 2017 г. Памятны 
многочисленные встречи, выступления ученого 
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перед студентами и преподавателями факультета 
философии и социальных наук, общение в ректора-
те, на кафедре социологии, которые были полезны 
и информационно насыщенны. Несмотря на свою 
огромную занятость (у М. К. Горшкова буквально на 
следующий день после поездки в Минск была на-
значена встреча в Кремле с участием главы государ-
ства), Михаил Константинович нашел возможность 
прийти на площадь Победы, возложить цветы к па-
мятнику погибшим воинам-интернационалистам 
на «Острове слез», побывать в Хатыни. Все это было 
очень искренне, от чистого сердца. 

Поздравляем Вас, дорогой Михаил Константино-
вич, с прекрасным юбилеем. Здоровья Вам, новых 
свершений и побед в нашей беспокойной социоло-
гической науке! В Беларуси Вас хорошо знают, высо-
ко ценят, здесь много Ваших друзей, коллег, благо-
дарных читателей, мы всегда рады новым встречам 
с Вами на белорусской земле. 

Поздравляем с юбилеем!

А. Н. Данилов1
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INDICATIVE ABSTRACTS OF THE PAPERS DEPOSITED IN BSU

УДК 316.653(075.8)
Титаренко Л. Г. Социология общественного мнения [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 
комплекс для 1-й ступени высш. образования по спец. 1-23 01 05 «Социология» / Л. Г. Титаренко ; БГУ.
Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2020. 78 с. : табл. Библиогр.: с. 42–45. Режим доступа: https://elib.
bsu.by/handle/123456789/248740. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 28.09.2020, № 011828092020.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Социология общественного мнения» подготов-
лен в соответствии с требованиями образовательного стандарта специальности «Социология», учебной 
программой по дисциплине «Социология общественного мнения» и предназначен для студентов спе-
циальности 1-й ступени высшего образования 1-23 01 05 «Социология» дневного и заочного обучения. 

ЭУМК содержит тексты лекций, контрольные вопросы по темам, темы семинарских занятий, тематику 
выступлений и рефератов, перечень контрольных мероприятий, вопросы к экзамену, список рекомен-
дуемой литературы.

УДК 316.2(075.8)
Титаренко Л. Г. Новые направления развития социальной теории [Электронный ресурс] : электрон. 
учеб.-метод. комплекс для 2-й ступени высш. образования по спец. 1-23 01 05 «Социология» /  Л. Г. Ти-
таренко ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2020. 57 с. : табл. Библиогр.: с. 34–39. Режим доступа: 
https://elib.bsu.by/handle/123456789/248744.  Загл. с экрана. Деп. 28.09.2020, № 011928092020.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Новые направления развития социальной тео-
рии» подготовлен в соответствии с требованиями образовательного стандарта специальности «Социо-
логия», учебной программой по дисциплине «Новые направления развития социальной теории» в целях 
учебно-методического обеспечения специальности 1-23 01 05 «Социология» 2-й ступени высшего обра-
зования. 

ЭУМК содержит тексты лекций, контрольные вопросы по темам, темы семинарских занятий, тематику 
выступлений и рефератов, перечень контрольных мероприятий, вопросы к экзамену, список рекоменду-
емой литературы.

УДК 316(091)(075.8)
Титаренко Л. Г. История социологии (современная западная социология) [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб.-метод. комплекс для 1-й ступени высш. образования по спец. 1-23 01 05 «Социология» / 
Л. Г. Титаренко ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2020. 65 с. : табл. Библиогр.: с. 56–65. Режим 
доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/248746. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 28.09.2020, № 012028092020.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «История социологии (современная западная 
социология)» подготовлен в соответствии с требованиями образовательного стандарта специальности 
«Социология», учебной программой по дисциплине для студентов 1-й ступени высшего образования спе-
циальности 1-23 01 05 «Социология» очной и заочной формы.
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