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УДК 378+004+331

КРИЗИСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В РАЗВИТИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Л. Г. ТИТАРЕНКО1)

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

На основе краткого экскурса в историю теоретической социологии показано, что современный этап развития со-
циологической теории на мировом уровне характеризуется кризисными чертами. К этим чертам относятся ослабление 
интереса к теории ведущих социологов, фрагментация социологического сообщества и профессиональных журналов, 
отказ от признания универсальных моделей общества и законов его развития. Данные обстоятельства обусловили 
снижение интереса научного сообщества к социологии во всем мире. При росте исследований на микро уровне отсут-
ствует разработка новых парадигм, которые были бы положительно приняты большинством социологов, что также не  
позволяет преодолеть текущий кризис. Общество, находящееся в состоянии турбулентности и непредсказуемости, 
не может предложить новую научно обоснованную модель развития мира. Однако на уровне отдельных стран и ре-
гионов построение таких моделей возможно и необходимо. Теоретики и практики должны объединить усилия для 
реконструкции теоретической социологии на чрезвычайно сложном этапе жизни человечества.

Ключевые слова: теоретическая социология; кризис; парадигма; теория; глобализация; повороты; турбулент-
ность.
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Статьи и доклады
Articles and Reports

CRISIS TRENDS IN DEVELOPMENT  
OF SOCIOLOGICAL THEORY 

L. G. TITARENKO a

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

The article is based on a brief observation of history of theoretical sociology. It is shown that the development of socio-
logical theories at the world level is characterised by several crisis features. They include the weakening of interest in the 
theory of leading sociologists, the fragmentation of the sociological community and professional journals, the refusal to 
recognise the universal models of society and laws of its development. Taken together they led to a decrease in the interest 
of the scientific community in sociology throughout the world. The lack of new paradigms that would be welcomed by most 
sociologists, with the growth of research at the micro level, also contributes to the current crisis. A society that is in a state 
of turbulence and unpredictability cannot offer a new theoretical model of the global development. However, at the level of  
individual countries and regions, such models are possible and necessary as they can unite the efforts of scholars and practi-
tioners in reconstructing the theoretical level of sociology. The current stage of the global development requires the ade-
quate approaches to its understanding under the new conditions.

Keywords: theoretical sociology; crisis; paradigm; theory; globalisation; turns; turbulence. 
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Социология стала наукой, когда четко определила 
собственный объект и предмет исследования. В цен-
тре ее интересов изначально находились фунда-
ментальные проблемы развития общества, включая 
определение природы социального и направлений 
социальной эволюции [1]. Еще О. Конт и Г. Спенсер 
заявляли, что социология должна изучать общество 
как целостную общность, исследуя закономерности 
его функционирования и развития. Несмотря на то 
что эти мыслители не работали в университетах и не 
были признаны в академической среде, их книги 
обрели популярность. В середине XIX в. социология 
еще не была полностью институционализирована: 
она не преподавалась в высших учебных заведени-
ях, не была представлена научными сообществами, 
по дисциплине издавалось недостаточно литерату-
ры. Тем не менее число приверженцев социологиче-
ской науки росло, поскольку проблемы, которые со-
циологи рассматривали в своих публикациях, были 
актуальны и интересны для широких интеллекту-
альных кругов. Социологическая тематика освеща-
лась в общественно-политических и литературных 
журналах (например, в Российской империи социо-
логия как наука не признавалась до начала XX в., но 
в журнальных статьях излагались социологические 
идеи, обсуждались работы западных авторов). Когда 
социология получила статус самостоятельной на-
уки (в конце XIX – начале XX в.), она стала объек-
том интереса большого числа молодых людей. Не 
все из них собирались стать профессиональными 
социологами, но все из них стремились получить 
научно обоснованные знания об обществе и законах 
его существования. Курс социологии в университе-
тах привлекал студентов не только социологических 
специальностей.

Пережив на рубеже XIX–XX вв. серьезный теоре-
тико-методологический кризис, который был связан 

с признанием недостаточности позитивистских под-
ходов и методов исследования в науке, социология 
обогатила свой фундаментальный базис новыми 
теоретическими подходами и методами и продол-
жила развитие. На протяжении XX в. в социологии 
были созданы макротеории, получившие мировую 
известность и выдвинувшие универсальные законы 
развития общества (можно ли их и сегодня считать 
таковыми, не столь важно: в любой науке с течением 
времени знание подвергается ревизии, поскольку 
представление об объекте исследования и сами ис-
следовательские подходы и методы меняются). Это 
структурный функционализм, технократические 
концепции, постиндустриализм, информационное 
общество и т. д. Как и раньше, социологи из раз-
ных регионов мира стремились изучать созданные  
западными социологами (и далеко не бесспор- 
ные в своей претензии на универсальность) теории 
и адаптировать их для своего общества. Неофици-
ально закрепился тезис о том, что западные теории 
являются наиболее зрелыми и в значительной мере 
применимыми к любому обществу. Данную позицию 
обосновывал в своих трудах мэтр американской со-
циологии середины XX в. Т. Парсонс, утверждавший, 
что США – модель развития для всего мира [2]. 

В 1990-х  гг. социологи стран постсоветского 
пространства приняли как должное западные тео-
рии социетальной трансформации, навязывавшие 
переход к рынку и либеральной демократии не-
зависимо от имеющихся условий и предпосылок. 
Львиная доля теоретического наследия прежнего 
этапа была либо признана консервативной, либо 
отброшена. Не избежали этой участи и теории, свя-
занные с марксистской трактовкой общественного 
развития. Несмотря на провозглашенный плюра-
лизм, в теоретической социологии стремитель но 
нарастали фрагментация и нежелание ученых  
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поддерживать коммуникацию с научными оппонен-
тами: многие социологические сообщества отделя-
лись от других, формировали собственную научную 
повестку и использовали свои подходы, издавали 
журналы, не проявляя интереса к другим сообще-
ствам или подвергая оппонентов огульной критике. 
Данную ситуацию наглядно описал М. М. Соколов на 
примере сообществ в петербургской социологии [3]. 
В таких условиях вряд ли можно было ожидать соз-
дания инновационных теорий в социологии, хотя 
с учетом радикальных социетальных перемен они 
были крайне необходимы. Поиск подобных теорий 
так или иначе шел: регулярно проводились кон-
ференции и издавались работы, ставившие вопрос 
о том, куда идет страна (прежде всего Россия, по-
скольку ее человеческий потенциал и ресурсы были 
самыми значительными), по какому пути она долж-
на и может развиваться. С 2001 г. издается ежегод-
ник «Россия реформирующаяся», в подготовке кото-
рого принимают участие многие социологи страны 
и который дает представление о научных поисках 
в этой области [4]. 

На рубеже веков широкое распространение в ми-
ровом сообществе получили глобалистские кон-
цепции, согласно которым мир становится единым  
и все страны неизбежно втягиваются в тесные свя-
зи и отношения, становясь более похожими друг 
на друга, взаимозависимыми и подчиняясь общим 
экономическим законам на более высоком уровне 
интеграции. Для адекватного понимания и описа-
ния происходящей бифуркации (деградации старо-
го мира и становления нового) у социологии пока 
не хватает инструментов, тогда как старые знания 
о мире устарели [5]. Этап глобализации породил 
новые теории в мировой социологии, которые так-
же претендовали на универсальность, но отража-
ли критическое отношение авторов к изменениям. 
Одной из самых популярных стала теория «макдо-
нальдизации» об щества, описывающая «процесс, 
в ходе которого принципы работы ресторана бы-
строго обслуживания начинают влиять на все боль-
шее и большее число сфер американского общества,  
как и остального мира»1 [6, p. 1–2]. Данный про-
цесс означает доминирование формальной рацио-
нальности во всех сферах жизни общества, которая 
одновременно порождает иррациональность, прояв-
ляющуюся в непредсказуемых последствиях. Про-
исходит дегуманизация социума. Теория общества 
глобального риска сформировалась после черно-
быльской аварии. Она утверждала, что во взаимо-
действии с окружающей средой человечество уже 
перешло красные линии устойчивого развития, оз-
начающие возможность прогнозирования будущего, 
и что впереди только нарастание рисков и непред-
сказуемости [7]. Польско-британский теоретик З. Бау-
ман выдвинул постмодернистскую теорию «текучей 

1Здесь и далее перевод наш. – Л. Т. 

современности», согласно которой социальные из-
менения одновременно происходят на глобальном, 
национальном, локальном и индивидуальном уров-
нях. По Бауману эти изменения непрерывно уско-
ряются, при этом бремя тяжести всех негативных 
последствий ложится на индивида. Таким образом, 
понятие «устойчивое развитие», широко используе-
мое в мировой политической практике, приобре-
тает условный характер [8]. Параллельно функцио-
нирует теория радикального модерна Э. Гидденса. 
Важнейшей характеристикой этого общества автор 
объявляет рефлексивность, при которой социальные 
практики в свете поступающей информации посто-
янно проверяются и существенно меняют характер 
[9, c. 175]. Позднее Дж. Ритцер предложил теорию 
глобализации «ничто», согласно которой глобали-
зация превращает весь мир в симулякр, преобразуя 
вещи и людей в артефакты, за которыми пустота, 
ничто [10]. 

Поскольку общество на современной ступени раз-
вития приобрело характеристики турбулентности, 
контингентности и непредсказуемости, в теориях 
данного периода объект исследования и возмож-
ности его объяснения и понимания подвергаются 
серьезному сомнению. Социологические макротео-
рии уже не вызывают всеобщего интереса и уходят 
на периферию академической науки. Все больше 
авторов предпочитают не заниматься макросоциоло-
гией, концентрируясь на проблемах отдельных соци-
альных феноменов или сфер (семьи, религии и т. д.). 
В мировом социологическом сообществе исчезает 
интерес к интегральным макротеориям. Созданные 
в 1980-х гг. интегральные теории не упоминаются 
практически нигде, кроме университетских курсов 
по истории социологии.

Особо необходимо отметить, что состояние не-
определенности и кризиса охватывает социологию 
не только в постсоветских странах, что можно было 
бы объяснить социально-экономическим контек-
стом и радикальными политическими пертурбация-
ми, но и в странах социологического мейнстрима, 
прежде всего в США. Начиная с 1990-х гг. в Амери-
ке отчетливо проявляются кризисные настроения 
и тенденции.

Во-первых, ведущие американские социологи 
стали шаг за шагом отдаляться от своей профессио-
нальной сферы деятельности (И. Валлерстайн, имея 
мировую известность, постепенно отказывается от 
участия в серьезных проектах, предпочитая им на-
писание небольших критических статей на злобу 
дня). Мало кто из лидеров того периода создает но-
вые теории, а если и создает, то на основе прежних 
теоретических наработок (так, труд Дж. Алексан-
дера о гражданском обществе, в отличие от публи-
каций по культурсоциологии, написан на базе его 
более ранних исследований [11]). Лишь отдельные 
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из ведущих американских социологов продолжают 
преподавательскую деятельность в университетах. 
Например, автор концепции публичной социологии 
американский социолог М. Буравой вынужден про-
должать ежегодно читать базовые дисциплины для 
первокурсников в Калифорнийском университете 
в Беркли, чтобы популяризировать свою концеп-
цию и продемонстрировать, что социологические 
теории нужны прежде всего для обоснования ин-
тересов того или иного общественного движения. 
Однако активная работа ученого по развитию пу-
бличной социо логии оборачивается тем, что прио-
ритет отдается именно публичной деятельности со-
циолога, миссией которого становятся поддержка 
общественных организаций и социальных движе-
ний [12, c. 14]. 

Во-вторых, в западной социологии (как и в рос-
сийской) с 1990-х гг. нарастает дезинтеграция в со-
циологическом сообществе. В США она проявляется 
в том, что социологи предпочитают коммунициро-
вать между собой только на региональном уровне 
(в каждом крупном регионе функционируют от-
дельные социологические общества). Общие съезды 
Американской социологической ассоциации и Меж-
дународной социологической ассоциации больше 
интересуют тех, кто только строит карьеру и ищет 
новые трибуны для своих идей. Поскольку каждая 
региональная ассоциация издает профессио нальные 
журналы, высокочтимые в местных университетах, 
мало кто стремится без особой необходимости пу-
бликоваться на уровне Международной социологи-
ческой ассоциации. Как правило, статус западного 
социолога вообще не зависит от его индекса Хирша 
или публикаций, индексируемых в базах данных 
Scopus или Web of Science.

В-третьих, на взгляд известного американско-
го автора С. Тернера, «в топ-журналах верховодят 
научные клики, члены которых высоко оценивают 
только друг друга» [13, p. 152]. Понятно, что ученому, 
не входящему в эти профессиональные сообщества, 
практически невозможно опубликоваться в топ-
журнале, а таких в США, по мнению С. Тернера, на-
считывается как минимум три: American Journal of 
Sociology (старейший в США), American Sociological 
Review и Annual Review of Sociology [13, р. 152]. Дру-
гие журналы более доступны, их тематика обычно 
связана с отдельной сферой исследования (напри-
мер, Work and Occupations). Как правило, у каждого 
журнала своя аудитория, которая часто вообще не 
знакома с контентом других изданий.

В-четвертых, произошла дезинтеграция по-
пулярного в прежние десятилетия движения новых 
левых. Исторически известно, что левые движения 
(включая социологию) были склонны к изоляцио-
низму и не стремились к объединению. Но если 
в 1960–70-х гг. в лоне радикальной левой социоло-
гии открывались новые направления для дискус-

сий, то к началу XXI в. все это постепенно исчезло. 
На смену интеллектуально насыщенным левым 
движениям пришли широкие социальные движе-
ния – феминистские, экологические, националисти-
ческие (в США – связанные с меньшинствами), кото-
рые, по мнению С. Тернера, либо изначально были 
элитистскими проектами, либо использовались эли-
той для достижения определенных целей. Эта черта 
характерна и для европейской социологии: в нача-
ле XXI в. экологические проекты стали популярны 
в Европе и хорошо финансировались спонсорами, 
заинтересованными в развитии зеленой энергетики 
независимо от научной обосно ванности таких со-
циальных проектов и движений.

В-пятых, широкомасштабные исследования 
в разных странах, проводившиеся на протяжении 
нескольких десятилетий в рамках проектов World 
Value Studies и European Value Studies (под руко-
водством американского политолога и социолога 
Р. Инглхарта), к началу XXI в. доказали, что проис-
ходящие в мире процессы модернизации, вопреки 
теории Парсонса, не универсальны. В разных реги-
онах эти процессы обусловлены исторической и со-
циокультурной спецификой. Что еще более важно, 
исследования доказали, что более высокий уровень 
экономического развития не всегда способствует 
продвижению демократии и других либеральных 
ценностей, как утверждала универсалистская теория 
модернизации [14, p. 14]. Эмпирически было под-
тверждено, что модернизационные изменения не 
являются необратимыми. Экономический коллапс 
страны может привести к краху модернизации, как 
это произошло в 1990-х гг. в постсоветских странах. 
Также было показано, что модернизация не всегда 
осуществляется по западному образцу, примером 
чего выступает Япония. Поэтому модернизация 
не является вестернизацией, а процессы мирового 
развития идут разными путями. В конечном счете 
не экономика, а культура была признана отправ-
ной точкой модернизации, а ее критерием был на-
зван рост ценностей самовыражения. Невозможно 
успешно провести модернизацию или социетальную 
трансформацию общества, опираясь лишь на внеш-
ние силы и универсальные модели [15]. 

В-шестых, с конца прошлого века в социологии 
появляется множество так называемых поворотов, 
т.  е.  отказов от представляющихся устаревшими 
подходов в пользу новых идей. Повороты чаще все-
го были связаны с пересмотром представлений об 
объекте и предмете социологического изучения, 
отказом от признания социального, а также с раз-
работкой новых проблем и стратегий их анализа 
в сфере эмпирических исследований. Создатели та-
ких поворотов, как правило, пытаются представить 
свою теоретическую инновацию как новую теорию 
или даже парадигму, хотя иногда ограничиваются 
признанием устарелости прежних социологических 
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концепций и рассматривают себя как реформато-
ров социологии. Упомянем лишь самые значимые 
из поворотов. 

Один из ведущих британских теоретиков нача-
ла XXI в. Дж. Урри выдвинул три взаимосвязанных 
поворота, которые, по его убеждению, радикально 
изменили социологию и составили основу парадиг-
мы мобильностей [16, c. 73]. Это повороты слож-
ности, мобильности и ресурсности. В совокупности 
они были нацелены на переосмысление устаревших 
оснований социологии, которые в эпоху «текучей 
современности» и турбулентности делают бессмыс-
ленным сохранение прежнего понятия общества как 
устойчивой социальной системы. В новую эпоху все 
движется, поэтому понятие «общество» заменяется 
понятиями «социальная мобильность» и «социаль-
ные сети и потоки» (люди, товары, идеи, инфор-
мация). Мобильность и ее виды становятся новым 
объектом изучения социолога, более сложным 
и требующим междисциплинарного подхода [17]. 
Дж. Урри предлагал также включить в предмет со-
циологии анализ изменения климата, природы, раз-
вития техногенной среды, так как они тесно связаны 
между собой. Только полная перестройка социоло-
гии, по мнению Дж. Урри, обеспечит адекватное по-
знание новой турбулентной социальной реальности.

В конце ХХ в. был осуществлен культуральный 
поворот, связанный с именем Дж. Александера. Он 
означал переосмысление роли культуры в обще-
стве, в частности признание ее автономной детер-
минантой общественных изменений, оказывающей 
решаю щее воздействие на социальные институты 
и действия [18]. Актуальность культурального по-
ворота Дж. Александер обосновал радикальными 
изменениями общества постмодерна, а именно диф-
фузностью, нелинейным характером развития, раз-
рывами социума, культурными травмами, релятиви-
зацией норм и ценностей [19, p. 10]. Культуральная 
социология, согласно взглядам Дж. Александера, по-
зволит каузально объяснить связи культуры и других 
компонентов общества и раскроет новые стратегии 
интерпретации социальной жизни. 

Повороты в социологии привели к размыванию 
границ дисциплины. Исследования любых проблем 
становятся междисциплинарными, а их авторы 
считают возможным использовать самые разные 
подходы, теории и методы для получения новых 
результатов.  

Чтобы стало понятным, насколько подобные под-
ходы продуктивны и насколько вовлечение в пред-
метное поле социологии знаний из других дисци-
плин (неврологии, кибернетики, математики и т. д.) 
приемлемо для социологической науки, требуется 
время. Очевидно, что активно происходит пере-
стройка социологии, включая ее теории. Проблема 
заключается в том, чтобы новое знание не вытесняло 
старое, т. е. для сохранения фундамента социоло-
гии необходимо взаимное приспособление разных 
блоков знания, в частности их новое комбинирова-
ние [13, p. 196].

С учетом непредсказуемого развития совре-
менного общества вполне вероятно, что в настоя-
щее время преодоление кризиса теоретической 
социологии невозможно. На это должны повлиять 
внешние условия развития, касающиеся не только 
социо логии. Кроме названных черт кризиса социо-
логии, можно было бы отметить черты, обусловлен-
ные внешними воздействиями: неспособность со-
циальной теории достаточно быстро осмысливать 
и обобщать влияние пандемии COVID-19 на гло-
бальное развитие социума, а также корректно реф-
лексировать и объяснять постоянно возрастающее 
влияние цифровых трансформаций, которые, бес-
спорно, радикально меняют социальные процессы 
и явления и требуют к себе особых подходов. Однако 
в любом случае необходимо продолжать теорети-
ческое переосмысление того, что достигнуто, и ис-
кать пути переориентации теоретического знания 
в новых условиях. Возможно, в разных регионах тео-
ретическая переориентация будет отличаться. Дан-
ное обстоятельство должны учитывать социологи 
постсоветского региона, как никогда нуждающиеся  
в макротеоретическом осмыслении сложившей- 
ся социальной ситуации. 
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ДИНАМИКА ИДЕИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

С. З. СЕМЕРНИК 1)

1)Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,  
ул. Ожешко, 22, 230023, г. Гродно, Беларусь

Рассматриваются изменения в современной культуре, влияющие на развитие идеи государственности. Обосновы-
вается тезис о том, что трансформации ценностно-смысловой сферы общества, динамика поведенческих стереотипов 
и жизненных приоритетов субъектов социального взаимодействия существенно влияют на общественное устройство. 
Сегодня вектор трансформаций в сфере культуры направлен в сторону посттрадиционализма, из-за чего не только 
меняются формы и способы репрезентации культурных смыслов, но и существенно модифицируется их сущность. 
Обосновывается мысль о том, что идея государственности в традиционном обществе была комплементарна эконо-
мическому и культурному укладу общества. На специфику государственного устройства в обществе эпохи модерна 
наиболее существенное влияние оказали экономические и политические детерминанты. Однако сегодня позиция 
экономического детерминизма подошла к своему внутреннему пределу. Отмечается, что экономика, приобретающая 
глобальный, наднациональный характер, в последние десятилетия все больше влияет на общественное развитие, 
порождая рискованные политические и социокультурные императивы. В этой ситуации возникает необходимость 
переосмысления идеи государственности. Содержание и политико-правовое оформление названной идеи способно 
существенно изменить архитектонику мирового социу ма, повлиять на условия бытия большинства стран и народов. 
Необходимо дополнить положения экономического детерминизма презумпциями социокультурного подхода. Вери-
фикация содержания культурных трансформаций, затрагивающих ценностно-смысловую сферу общества, является 
обязательным условием для конструирования объяснительных моделей динамики идеи государственности и развития 
государства. Вне анализа кардинальных изменений, затрагивающих основы современной культуры, невозможно со-
ставить объективное представление о перспективах идеи государственности в ближайшем и отдаленном будущем. 

Ключевые слова: социокультурные трансформации; идея государственности; динамика культуры; современ-
ность; национальное государство.

THE DYNAMICS OF THE IDEA OF STATEHOOD  
IN THE CONTEXT OF MODERN CULTURAL TRANSFORMATIONS

S. Z. SEMERNIK a

aYanka Kupala State University of Grodno, 22 Ažeška Street, Hrodna 230023, Belarus

The article examines the changes in modern culture that affect the development of the idea of statehood. In particular, 
the thesis is substantiated that the transformations of the value-semantic sphere of modern society, the dynamics of beha-
vioural stereotypes and life priorities of subjects of social interaction most significantly affect the social structure. The vector 
of modern cultural transformations is directed towards post-traditionalism, due to which the number of changes in society 
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is increasing, changing not just the forms or ways of representing cultural meanings, but significantly modifying the essence 
of cultural norms as such. The article substantiates the idea that in a traditional society the idea of statehood (and its con-
crete embodiment in various state forms) was complementary to the economic and cultural way of society. The formation 
of the specifics of the state structure in the society of the modern era was most significantly influenced by economic and 
political determinants. However, the position of economic determinism, which was an avant-garde idea of the modern era 
and determined the specifics of social development over the past few hundred years in European and many non-European 
countries, has now reached its inner limit, indicating the limits of the applicability of this idea in the space of modern so-
ciety. It is noted that the influence of the economy, which is acqui ring a global, supranational character, has only intensified 
in recent decades, generating political and socio-cultural impe ratives that initiate risky strategies for social development. In 
this situation, there is a need to rethink the idea of statehood. The substantial content and political and legal formalisation 
of this idea can significantly change the architectonics of world society, affect the conditions of existence of most countries 
and peoples in the modern world. Since economic determinism has exhausted its methodological potential in explaining 
the most important laws of the development of the idea of statehood, there is a need to supplement the provisions of eco-
nomic determinism with presumptions of a socio-cultural approach. Verification of the content of cultural transformations 
affecting the value-semantic sphere of society is a necessary condition for constructing explanatory models of the dynamics 
of the idea of statehood and the development of the state as such. Apart from the analysis of cardinal changes affecting the 
foundations of modern culture, it is impossible to form an objective idea of the prospects of the idea of statehood in the near 
and distant future.

Keywords: socio-cultural transformations; idea of statehood; dynamics of culture; modernity; national state.

Введение

В последние десятилетия идея государственно-
сти является предметом пристального внимания 
интеллектуального сообщества. Данная заинтере-
сованность обусловлена серьезными трансформа-
циями института государства. Все активнее тира-
жируются утверждения о том, что национальное 
государство, как форма организации общественной 
жизни, характерная для социума в эпоху модерна, 
утрачивает определяющее значение в условиях со-
временных социокультурных и экономических пре-
образований [1; 2]. Глобальная экономика требует 
глобальных социальных институций, упраздняю-
щих национальную специфику субъектов мировой 
экономики, политики и культуры. Однако данные 
утверждения представляются логичными только на 
первый взгляд. Аргументация, подтверждающая на-
званные тезисы, строится на основе абсолютизации 
значения экономической составляющей обществен-
ной жизни и игнорирования внеэкономических 
факторов. Несмотря на кардинальную противопо-
ложность позиций, патерналистская модель отно-

шений государства с экономической сферой и ли-
беральная идея свободного рынка, редуцирующая 
роль государства до функции «ночного сторожа» 
экономики, характеризуются определенной схо-
жестью в предлагаемых социальных картинах мира. 
Обе сосредоточены на системе отношений по линии 
государство – экономика, практически оставляя за 
скобками внеэкономическую сферу общественной 
жизни. Между тем сегодня со все большей оче-
видностью обнаруживается, что трансформации 
в ценностно-смысловой сфере общества способны 
оказывать самое непосредственное влияние на со-
циоэкономическую и политико-правовую динамику 
социума. Внеэкономические факторы обществен-
ного развития, нормы культуры, ценностные ори-
ентации личности выступают сегодня важнейшими 
социальными конструктами, влияющими на судь-
бу идеи государственности. Поэтому чрезвычайно 
актуально раскрыть специфику влияния данных 
факторов на развитие современного государства 
и трансформацию идеи государственности. 

Материалы и методы исследования

В онтологии любого общества традиционно вы-
деляют экономическую, политическую, социальную 
и духовную сферы. Несмотря на то что они явля-
ются неотъемлемыми элементами любого обще-
ства, в разные исторические периоды обществен-
ное сознание по-разному оценивало их значение 
в развитии социума. Традиционное общество в зна-
чительной степени ориентировалось на духовную 
сферу, что проявлялось в господстве религиозной 
картины мира, ориентации на символический об-
мен, вне экономической мотивации трудовой и по-
литической активности. Хозяйственно-экономиче-

ская сфера естественным образом присутствовала 
в жизни социума, но не маркировалась на уровне об-
щественного сознания как определяющая. М. Мосс, 
М. Салинз, М. Элиаде и другие ученые, исследуя 
«естественные народы», обнаружили в практике их 
хозяйственной жизни отношения, которые мож-
но было описать с помощью понятия «экономика 
дара», подчеркивающего роль внеэкономического 
взаимодействия членов некоторой социальной общ-
ности [3–5]. Сакральное табуирование прибавоч-
ного продукта, отсутствие обмена, основанного на 
удовлетворении исключительно личного интереса, 
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не позволили данным народам сформировать го-
сударственные образования. Семья, клан, племя – 
типичные социальные структуры, воспроизводив-
шиеся у «естественных народов» на протяжении 
длительного периода их существования (отдельные 
из них сохраняются до сих пор). В то же время на-
роды, перешедшие к разделению частной и обще-
ственной собственности и утвердившие принципы 
товарного обмена и конкуренции, заложили основы 
отчужденного взаимодействия и формализовали 
свои отношения, создав юридические законы и обе-
спечив их исполнение посредством принуждающей 
силы, характерной для государственных образова-
ний. Государство выступило жестким регулятором 
общественных отношений, внешним инструмен-
том, регламентирующим социальную жизнь че- 
ловека. 

Разнообразные формы государственности в Древ-
нем мире (города-полисы и государства-деспо-
тии [6]) отвечали специфике экономической, соци-
ально-политической и культурной жизни, которая 
была характерна для народов, сформировавших 
эти социальные институции. В эпоху Средневе-
ковья данные народы пережили бум по созданию 
империй, объединяющих под своей властью целые 
нации. Желание максимально расширить владения 
в значительной степени было связано с тем, что 
для аграрно-ремесленного типа хозяйствования 
традиционного общества источником накопления 
богатства выступала земля. Так как обладавшие 
правом собственности на землю представители 
знати и духовенства стремились к экономической 
и политической мощи, натурально-вещественный 
тип капитала, представлявший собой совокупность 
произведенной на земле продукции, нуждался в по-
стоянном расширении земельных владений. 

Однако уже в завершении эпохи Ренессанса по-
явилась идея о необходимости создания такого соци-
ального образования, как национальное государство. 
Решающее значение для становления и развития 
национальных форм государственности оказал рост 
самосознания европейских народов, в частности 
обнаружение ими культурных различий с другими 
народами как значимого условия сплочения в еди-
ную национальную общность, претендующую на 
суверенитет и социокультурную специфику. Одна из 
распространенных точек зрения на вопрос о времени 
создания национального государства воспроизводит 
идею Вестфальского мира (1648), определившего 
характер международных отношений в новоевро-
пейском обществе (и в обществе эпохи модерна 
в целом). Известный американский политический 
деятель Г. Киссинджер описывал значение данного 
события следующим образом: «Вестфальский мир 
стал поворотным пунктом в истории народов. Отны-
не именно национальное государство, а не империя, 
династия или религиозная конфессия, признавалось 
“кирпичиком” европейского миропорядка. Была вы-
работана концепция государственного суверенитета. 
Право каждой страны, подписавшей договор, уста-
навливать собственную внутреннюю структуру и ре-
лигиозную ориентацию, не опасаясь вмешательства 
соседей, было закреплено формально» [7].

Таким образом, при рассмотрении вопроса 
о перспективах идеи государственности необходи-
мо использовать научные методы, базирующиеся 
на принципах междисциплинарности и методоло-
гического плюрализма. Данные принципы предпо-
лагают одномоментное применение различных по 
своей модальности методологических установок, 
в частности экономического детерминизма и со-
циокультурного подхода. 

Результаты и их обсуждение

Появление такой формы организации обществен-
ной жизни, как национальное государство, именно 
в новоевропейский период развития социума было 
неслучайным. В это время активно набирали силу 
капиталистические тенденции общественного раз-
вития, осуществлялся переход от аграрно-ремеслен-
ного типа производства к промышленно-индустри-
альному. В результате экономических революций 
и религиозных реформаций в обществе закрепился 
предпринимательский тип экономики  [8]. Капи-
тал, формировавшийся с учетом ярко выраженной 
страновой и этнической дифференциации, нуждался 
в силе, способной поддержать субъекты экономиче-
ского развития и защитить их от внешних и внутрен-
них угроз. Такую силу капитал нашел в лице нацио-
нального государства. Государство, как определенным 
образом организованное для коллек тивного прожи-
вания сообщество людей, имеет огромное значение 
для развития социума, становления его культурного 

самосознания. Государство обладает серьезной объ-
единяющей силой, способной согласовывать раз-
нонаправленные и разнокачественные действия 
людей, сообщая им единство не только по принципу 
этнической принадлежности, но и в силу совпадения 
смыслов на уровне общественного сознания. Описы-
вая процесс становления и развития национально-
го государства на территории Европы, российский 
исследователь Ю. Д. Гранин пишет: «Ведущим фак-
тором в интеграции этнически, конфессио нально, 
культурно и лингвистически разнородных групп лю-
дей в некое относительно гомогенное целое (нацию) 
оказывалось новое – современное – государство, бю-
рократическая машина которого успешно перемалы-
вала многочисленные этносы, столетиями жившие 
на территории европейских стран» [9]. Эволюция 
отношений данной бюрократической машины про-
исходила в направлении от абсолютизации эконо-
мической составляющей общественного развития 
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в эпоху модерна до признания важнейшей роли вне-
экономических (культурных, социальных, духовных) 
факторов в условиях постсовременности. Как уже 
отмечалось, капитал имеет несколько этапов фор-
мирования: начиная от натурально-вещест венной 
формы, выраженной накопительными элемента-
ми, которые обладают внутренней потребительной 
стои мостью (земля, товары и т. д.), и заканчивая фи-
нансовой формой существования, потребительная 
стоимость которой вне ситуации рыночного обме- 
на стремится к нулю. Именно финансовый тип капи-
тала становится доминирующим типом дохода, осно-
вой благосостояния в современном обществе, порож-
дая феномен виртуальной, электронной экономики, 
реальная производительность которой неуклонно 
падает: созданные в цифровом пространстве товары 
не имеют прямой потребительной стоимости, основ-
ным продуктом данного типа экономики выступают 
различные финансовые инструменты (фьючерсы, 
опционы, ценные бумаги, облигации, свопы и т. д.). 
Сегодня прибыль, получаемая от спекулятивных 
финансовых игр, значительно превышает прибыль 
в реальном секторе экономики (в промышленности 
и сельском хозяйстве), рынок валют и валютных де-
ривативов (производных финансовых инструментов) 
неуклонно растет. Согласно статистике Банка между-
народных расчетов, средний ежедневный оборот ва-
лютного рынка вырос с 1,2 трлн долл. США в 2001 г. 
до 6,6 трлн долл. США в 2019 г.1 Сегодня эта цифра 
составляет более 7 трлн долл. США2. Очевидно, что 
в такой ситуации ни одно государство не способно 
одержать экономическую победу или хотя бы иметь 
сопоставимые с мировыми спекулятивными рынка-
ми экономические силы, чтобы определять вектор 
развития общества и обеспечивать свой экономи-
ческий суверенитет. Эскалация перемен в сфере со-
циально-экономической жизни является фактором, 
который в условиях глобальной финансовой эко-
номики подрывает жизнеспособность националь-
ного государства. Известный британский социолог 
З. Бауман уверен в том, что современная глобальная 
финансовая система господствует над националь-
ным государством: «...благодаря “рыхлости” якобы 
национальной экономики всех сегодняшних стран, 
а также эфемерности, неуловимости и экстеррито-
риальности пространства, на котором это хозяйство 
действует, мировые финансовые рынки получили 
возможность навязывать всей планете свои законы 
и предписания. Глобализация – это всего лишь тота-
литарное внедрение их логики во все сферы жизни. 
У государств нет ни достаточных ресурсов, ни сво-
боды маневра, чтобы выдержать это давление, про-
сто потому, что для краха предприя тия или самого 
государства достаточно нескольких минут» [10, с. 94]. 

1Triennial Central Bank survey of foreign exchange and over-the-counter (OTC) derivatives markets in 2022 [Electronic re-
source]. URL: https://www.bis.org/statistics/rpfx22.htm (date of access: 13.10.2022).

2Ibid.

Если экономика сегодня не может выступить 
опорой национального государства, потому что 
логика ее развития требует выхода за пределы от-
дельной страны и упразднения ее суверенной воли, 
то, возможно, такой опорой способна выступить 
политика. Выводы З. Баумана однозначны: «Из-за 
не обузданного и беспрепятственного распростра-
нения правил свободной торговли, особенно сво-
боды движения капиталов и финансов, экономика 
все больше избавляется от политического контро-
ля» [10, с. 95]. Может ли культурная и духовная сфера 
стать основанием для воспроизведения националь-
ного государства?

Культурной и духовной сферам общественного 
развития принадлежит особая роль в динамике со-
циума. Отличаясь инерционностью и стремлением 
к длительному воспроизводству важнейших куль-
турно-смысловых констант, данные сферы тради-
ционно являются менее подвижным, чем экономика 
и политика, феноменом и обеспечивают тождество 
социокультурной идентичности в условиях стреми-
тельных экономических и политических преобразо-
ваний. Культурные и духовные ценности тиражиру-
ются на протяжении столетий и даже тысячелетий 
и воспроизводят неизменные, важнейшие смыслы, 
призванные обеспечить безопасность существова-
ния общества. 

Однако сегодня ситуация кардинально меняет-
ся. Отличительной чертой современности является 
активный пересмотр (реинтерпретация) исконных 
ценностей культуры. Главным противоречием обще-
ственного развития выступает динамичное нарас-
тание социокультурных новаций, не совпадаю щих 
с устоявшимися нормами социального функциони-
рования и претендующих на формирование «новой 
нормальности» как системы принципиально новых 
оснований жизни во всех ее аспектах [11]. Эпоха мо-
дерна в пространстве европейской цивилизации, 
имевшая исключительно положительное отноше-
ние к возникающим в обществе новациям, породи-
ла презумпцию безусловного доверия к социокуль-
турным стратегиям, активно меняющим (а нередко 
и опровергающим) исторически апробированные 
паттерны поведения субъектов социального вза-
имодействия. Социум постмодернистского толка, 
наследовавший родовые черты общества модерна, 
оказался практически беззащитным перед идеей 
инновационного преобразования всех сторон обще-
ственной жизни, включая духовную. В итоге лозунг 
инновационности стал универсальным тезисом, 
способным разрушить твердыню традиционной 
упорядоченности, этической вменяемости и куль-
турной нормы. Сегодня активно меняются пред-
ставления о внешне прекрасном и безобразном. 
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Наблюдается процесс эстетизации безобразного, 
романтизации разрушительного и неестественно-
го (в качестве иллюстрации можно привести победу 
бородатых женщин в международных музыкальных 
конкурсах и даже в конкурсах красоты3). Однако 
эстетическая составляющая названного процесса – 
это только внешняя сторона глубинных трансфор-
маций в социуме. Манипуляции с внешне распоз-
наваемыми маркерами культурных предпочтений 
субъектов социального взаимодействия выступают 
лишь инструментом кардинального преобразова-
ния духовно-нравственной составляющей культуры. 

Пересмотру подвергается идея целесообраз-
ности защиты общественного и индивидуального 
сознания от деструктивного влияния, обесцени-
вается презумпция сохранения психологического 
и физического здоровья отдельной личности и че-
ловечества в целом. Благодаря «новонормальным» 
установкам в информационном пространстве со-
временного общества активно продвигается кон-
тент смерти, привлекается внимание к инферналь-
ным сущностям на площадках компьютерных игр, 
в сюжетах кинофильмов, театральных постановок 
и даже в мультипликационной продукции.

Итогами подобных антитрадиционных транс-
формаций являются разрушение устоявшихся в об-
ществе отношений и возникновение новых разде-
лительных линий, маркирующих людей по признаку 
согласия либо несогласия с новациями, уничтожаю-
щими культурные, социальные и даже биологиче-
ские табу. Следует отметить, что главную угрозу 
социальному единству представляют новации, ко-
торые носят деструктивный характер по отноше-
нию к базовым смысловым константам культуры, 
воспроизводившимся на протяжении длительного 
периода ее существования и затрагивавшим инва-
риантные характеристики человеческого бытия.

Влияние социокультурных факторов на разви-
тие государства не вызывает сомнения. Решающее 
значение для устойчивого существования и разви-
тия национального государства имеет такой нема-
териальный фактор, как состояние общественного 
и индивидуального сознания. Именно на его уровне 
формируется национальная идентичность – фено-
мен, имеющий важнейшее значение для сохранения 
социальной общности в целом и национального го-
сударства в частности. Национальная идентичность 
является сложным социокультурным образованием, 
для создания которого необходим высокий уровень 
развития самосознания личности и общества. Если 
для успешного формирования и воспроизводства 
естественных идентичностей (возрастных, половых 
и др.) требуется меньшая степень зрелости лично-
сти, то для формирования национально-государ-
ственной идентичности требуется высокий уровень 

3В конкурсе красоты от организации «Мисс Америка» победил биологический мужчина [Электронный ресурс]. URL: 
https://inosmi.ru/20221111/ssha-257702150.html (дата обращения: 11.11.2022).

согласования общественно значимых смыслов ин-
дивидуального и общественного сознания. Пробле-
ма состоит в том, что вероятность сохранения на-
циональной идентичности в условиях размывания 
или разрушения естественных идентичностей (про-
исходящих под эгидой «новой нормальности») стре-
мительно снижается. Как отмечает Ю. Д. Гранин, 
«угрозы всем национальным и многонациональным 
государствам Европы эпохи постмодерна связаны 
с эрозией их культурного фундамента (культурно-
го кода), на котором выстраиваются национальные 
идентичности» [2, с. 66]. Сохранение культурного 
фундамента социума сегодня выступает одной из 
первоочередных задач в вопросе укрепления нацио-
нального государственного суверенитета. Культур-
ный код традиционного общества, в значительной 
части воспроизводившийся в обществе модерна, 
был направлен на сохранение и воспроизводство 
личности и социума в условиях нарастания дина-
мики социальных процессов. Данный охранитель-
ный вектор культуры базировался на системе абсо-
лютных и относительных запретов, табуировавших 
поведенческие и мировоззренческие особенности 
личности и общества, которые могли привести к его 
исчезновению. Антитрадиционная направленность 
новаций современной культуры избрала в каче-
стве тезиса, подлежащего полному опровержению, 
именно запретительно-охранительные механизмы 
культурного развития, стигматизировав их как нару-
шающие свободу выбора, права личности и т. д. Раз-
рушение данных механизмов подвергает общество 
огромной опасности, связанной с исчезновением 
человеческой личности и возникновением «ново-
нормальной», «постчеловеческой» личности, а также 
с разрушением национального государства и обра-
зованием нового типа мировой социальной общ-
ности, базирующегося на основе идеи постгосудар-
ственности. Постгосударственность предполагает 
упразднение легитимности совокупности государ-
ственных институтов, которые регулируют взаи-
модействие социальных субъектов во всех сферах 
жизни на национальном и международном уровнях.  
Постгосударственность является идейной осно- 
вой постгосударства – максимально социально-по-
литически гомогенизированного образования, не 
имеющего четко очерченной структуры, общезна-
чимых правил и норм поведения субъектов соци-
ального взаимодействия. Проблема согласования 
действий элементов социальной системы становит-
ся сверхзатратной или даже неразрешимой. Вопрос 
о том, что может выступить основой постгосудар-
ства, той спасительной скрепой, которая удержит 
его от полного хаоса и распада, лежит в антидемо-
кратической плоскости. Единственной силой, спо-
собной осуществлять согласование действий мак-
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симально разрозненных социальных элементов, 
выступают высокие технологии, действующие по 
алгоритмам и осуществляющие контроль за людь-
ми, особенно в силу того, что максимальное чис-
ло общественных процессов сегодня переводится 
на онлайн-платформу. Как видим, альтернативой 
идее государственности выступает идея постгосу-

дарственных образований, способных управлять 
личностью помимо ее воли и сознания. Таким об-
разом, плата за культурную невменяемость сегод-
ня очень высока, ею является недееспособность 
идеи государственности, угрожающая упраздне-
нию института суверенного национального госу- 
дарства. 

Заключение

В современных условиях проблема воспроизвод-
ства и сохранения такого социально-политического 
феномена, как национальное государство, нужда-
ется в особом внимании. Для решения названной 
проблемы необходимо подвергнуть верификации 
в первую очередь саму идею государственности. 
Презумпция экономического детерминизма, вы-
шедшая на авансцену истории в эпоху модерна  
и рельефно обозначившая огромную роль экономи-
ческих факторов в развитии идеи государственно-
сти, сегодня утрачивает свое значение. Векторы эко-
номического развития, имеющие ярко выраженную 
глобальную направленность, выступают серьезной 
угрозой идее государственности, конституирующей 
основы государства-нации. Идея государственно-
сти, которая рассматривается вне ее реализации на 
уровне нации-государства, но на уровне всемирной 
общности людей, утверждающей общемировое го-
сударство [12], теряет принципиальные черты на-
ционального государства. Для сохранения идеи 
государственности и укрепления основ государства-
нации большую роль играют культурно-духовные 
основания общественного развития. Именно сфера 
культуры транслирует ценности и смыслы, которые 
обеспечивают воспроизводство личности, способной 
сохранять и поддерживать идею государственности. 

Однако культурные трансформации современного 
социума со всей очевидностью обнаруживают дви-
жение общества от традиционных ценностей к нова-
ционным, многие из которых носят деструктивный 
характер. Новые культурные ценности представляют 
угрозу сохранению государственной и националь-
ной идентичности. Основным тезисом современ-
ных культурных новаций выступает идея отрицания 
устоявшихся охранительно-запретительных меха-
низмов в культуре. Стигматизация запретов и огра-
ничений на уровне общественного и индивидуаль-
ного сознания приводит к уничтожению устойчивых 
представлений о конструктивном и деструктивном, 
положительном и отрицательном, добре и зле, а так-
же к размыванию естественных и искусственных 
идентичностей, к числу наиболее важных из кото-
рых принадлежит национально-государственная 
идентичность. Существование государства-нации 
невозможно вне формирования национально-го-
сударственной идентичности. Несформирован-
ность последней является рискогенным фактором 
для современного социума, поскольку очевидной 
альтернативой идее государственности выступает 
идея постгосударственности, реализация которой 
возможна только в условиях общества с абсолютным 
техническим контролем. 
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СЕТЕВАЯ ВОЙНА КАК ФОРМА ЭСКАЛАЦИИ ПРОТИВОРЕЧИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Ю. Л. БАНЬКОВСКАЯ 1)

1)Белорусский государственный аграрный технический университет,  
пр. Независимости, 99, 220012, г. Минск, Беларусь

Исследуется феномен сетевой войны, выявляются его сущностные признаки. Необходимость изучения специфики 
данного явления обусловлена диффузной амбивалентностью основных направлений движения социума: созида-
тельных и деструктивных трендов развития социальной системы, нормативно-правовых и ресурсно-ценностных 
устремлений индивидов и групп, позитивного и негативного воздействия конфликтов на общественные процессы. 
Реконструкция концептуальных оснований сетевой войны способствует прояснению качественных характеристик 
функционирования современного общества, существование которого сопровождается интенсивным распростране-
нием сетевых образований и возрастанием их влияния на все сферы жизнедеятельности человека. Эвристический 
потенциал социально-философского исследования сетевых структур заключается в выявлении их специфических 
характеристик: многоканальности, открытости, анонимности, децентрированности, физической дистанцированности 
акторов и опосредованности их взаимодействия, возможности быстрой эскалации конфликта, публичности, сенсорной 
редуцированности. Рассмотрение сетевых структур в качестве сложного, полифункционального, многоуровневого 
и поливариативного образования позволяет исследовать особенности конфликтного взаимодействия людей. Рас-
ширение возможностей для формирования общественного мнения и манипулирования поступками и действиями 
как отдельного человека, так и социальной группы выступает особенностью современного информационно-комму-
никационного пространства. 

Ключевые слова: сетевые структуры; сетевая война; информация; коммуникация; конфликт.

NETWORK WAR AS A FORM OF CONTRADICTIONS  
ESCALATION IN MODERN SOCIETY

Y. L. BANKOUSKAYAa

aBelarusian State Agrarian Technical University,  
99 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220012, Belarus

The purpose of the article is to study the phenomenon of network warfare, to identify its essential features. The need 
to clarify the specifics of this phenomenon is due to the diffuse ambivalence of the three main directions: creative and de- 
structive trends in the development of the social system, regulatory and resource-value aspirations of individuals and groups, 
positive and negative impact of conflicts on social processes. The reconstruction of the conceptual foundations of the net-
work war contributes to clarifying the qualitative characteristics of modern society functioning, the specifics of whose exis-
tence is due to the increasing spread of network formations and the increase in their influence on all spheres of human 
activity. The heuristic potential of network structures socio-philosophical study is to identify their specific characteristics 
that affect the process of the deployment of contradictions, such as multichannel, openness, anonymity, de-centralisation, 
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physical distancing of actors, the mediated nature of their interaction, the possibility of rapid escalation of conflict, publicity, 
sensory reduction. Consideration of network structures as a complex, branched, multifunctional, multilevel and multivariate 
formation makes it possible to clarify the features of people’s conflict interaction. The increase in opportunities for manipu-
lating the deeds and actions of both an individual and a social group, the focus on the formation of public opinion, the lack of 
reflection aimed at clarifying the essence of the existing problems, is a feature of human existence in the modern information 
and communication space. 

Keywords: network structures; network warfare; information; communication; conflict.

Интенсивное развитие информационно-комму-
никационных технологий сопровождается возник-
новением новых угроз для современного общества. 
Сегодня социальные сети используются в качестве 
инструмента воздействия на общественное мнение 
и расширяют возможности для манипуляций созна-
нием людей. Транспарентность государственных 
границ приводит к тому, что в конфликте могут быть 
задействованы социальные сети разных стран мира. 
Традиционная модель развертывания конфлик- 
тов трансформируется, следовательно, актуализиру-
ется необходимость осмысления сетевых процессов.

Универсальный характер сетевой войны прояв-
ляется в том, что она охватывает все стороны соци-
альной деятельности человека и выступает одной из 
доминирующих форм противостояния государств. 
«Термин “сетевая война” призван привлечь вни-
мание к перспективе того, что сетевые конфликты 
и преступность станут основными явлениями в бли-
жайшие десятилетия» [1, с. 6]. Социально-философ-
ский анализ сущности сетевой войны необходим по 
причине ее полифункционального влияния на про-
цессы, происходящие в обществе.

Концепция сетевых войн, основанная на принци-
пе роения, впервые была выдвинута Дж. Аквиллой [1]. 
Так, следует разграничивать понятия «сетевая вой-
на», «информационная война», «сетецентрическая 
война», «гибридная война» и «кибервойна». Сегодня 
информационные войны приобретают глобальный, 
всеобъемлющий характер. В современных исследо-
ваниях сложилось множество подходов к рассмо-
трению этого сложного и многогранного феномена. 

В рамках геополитического подхода информаци-
онная война рассматривается в качестве разновидно-
сти межгосударственного конфликта, направленно го 
на получение преимуществ в экономическом или 
политическом противостоянии. Д. Б. Фролов харак-
теризует данный феномен как «совокупность взаи-
мооотношений между субъектами мирового сообще-
ства или политической системы общества, в рамках 
которых одни субъекты путем активного воздействия 
на информационную сферу других субъектов стре-
мятся получить превосходство в экономической, 
политической, военной и иной области» [2, с. 121].

Психологический подход акцентирует внима-
ние на исследовании воздействия информации на 
сознание человека. «Технологии психологического 
воздействия используются как психотропное ору-

жие, как эффективный инструмент ведения широ-
комасштабных информационно-психологических 
войн» [3, с. 209].

В рамках коммуникативного подхода информа-
ционная война рассматривается в качестве «комму-
никативной технологии по воздействию на массовое 
сознание с кратковременными и долговременными 
целями» [4, с. 84]. Нестабильность информацион-
но-коммуникативного пространства актуализирует 
значимость исследования информационных угроз, 
дестабилизирующих общество, нарушающих поли-
тические, технические, правовые, аксиологические 
и психологические аспекты национальной безо-
пасности.

Военный подход основывается на рассматрении 
данного феномена в ракурсе вооруженного противо-
стояния. А. В. Манойло характеризует сетевую войну 
как «вооруженный конфликт, в котором столкнове-
ние сторон происходит в форме информационных 
операций с применением информационного ору-
жия» [5, с. 307]. 

Таким образом, информационная война пред-
ставляет собой одну из разновидностей конфликта, 
ориентированного на достижение экономических, 
политических и социокультурных целей посред-
ством комплекса мероприятий. Информационные 
сети представляют собой новый социокультурный 
способ конструирования реальности. Они стали ис-
пользоваться не только в качестве коммуникатив-
ной площадки, расширяющей возможности для об-
мена сообщениями между отдельными субъектами 
и социальными группами, но и в качестве инстру-
мента эскалации противоречий в обществе. 

Гибридная война представляет собой новую фор-
му ведения военных действий, основанную на при-
менении оружия с новыми информационно-техни-
ческими средствами нелетального воздействия. В ее 
основе лежит использование информационных тех-
нологий в целях прикрытия военных действий при 
экономическом давлении. «Гибридная война – это 
совмещение реальной атаки и символического на-
силия. Символический терроризм, как одно из самых 
эффективных средств современной войны, нацелен 
не на максимальное количество жертв, а на мак-
симальный спецэффект (театральность) от семио-
тического ущерба» [6, с. 146]. Гибридная война, воз-
действуя на центры принятия решений, ведется на 
физическом, информационном и сетевом уровнях.
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Неотъемлемой составляющей сетецентрической 
войны является военная операция, что в рамках 
сетевой войны необязательно. Сетевая война ори-
ентирована на воздействие на любые социальные 
группы в целях установления контроля над при-
оритетными для данного противоборства сферами 
жизнедеятельности общества. Это форма социаль-
но-политического конфликта, реализуемого с по-
мощью сетевых технологий. Изменения вектора 
общественного развития осуществляются посред-
ством информационного воздействия на сознание 
отдельного человека и всей социальной группы.

Кибервойна ориентирована на использование 
специальных программ для нанесения ущерба 
промышленным, военным и иным предприятиям. 
Она имеет два аспекта: технологический и гумани-
тарный. Технологический аспект связан с исполь-
зованием субъектами специальных программных 
средств и компьютерных технологий в целях воз-
действия на информационную систему. Гумани-
тарный аспект ориентирован на применение со-
циальных сетей для дезинформационного влияния 
и формирования определенного общественного 
мнения. Информация используется в качестве не-
летального оружия, воздействующего не только на 
информационно-технические средства, но и на со-
знание противника. Таким образом, объектом влия-
ния становятся как технические средства, в функ-
ционировании которых нарушается работа сети 
вследствие внедрения вирусов, логических бомб 
и других тактических приемов, так и социальные 
группы, на восприятие и понимание которых ока-
зывается психологическое давление. Дж. Акрилла 
отмечает, что под кибервойной следует понимать 
конфликты, характеризуемые высоким и средним 
уровнем интенсивности, в то время как для сетевой 
войны присущ низкий уровень интенсивности [1].

Сетевая война является новым типом гибридных 
войн и разновидностью информационного про-
тивоборства. А. Г. Дугин отмечает, что современные 
сетевые войны разворачиваются в физической, ин-
формационной, когнитивной и социальной сфе-
рах жизнедеятельности человека. Для физической 
сферы присуще реальное столкновение боевых сил, 
являющееся результатом предельного эффекта воз-
действия сетевых технологий. В информационной 
сфере наблюдается процесс накопления, обработ-
ки и передачи сообщений. В когнитивной сфере 
затрагиваются аспекты восприятия и осмысления 
конфликтной ситуации. В социальной сфере рас-
крываются исторические, культурные, религиозные, 
психологические и этнические предпосылки войны 
[7, с. 11–13]. Кроме того, сетевые войны затрагивают 
сферу экономического пространства. В таком слу-
чае средствами противоборства выступают санкции, 
эмбарго, кредиты. Сетевая война – это новый способ 

организации социального конфликта, форма ин-
формационного противоборства, осуществляемого 
посредством коммуникативных сетей в целях ма-
нипулирования поступками и действиями акторов.

Динамичность, расширение зоны пространствен-
ного охвата, увеличение количества участников 
и возможность одновременного вовлечения в про-
тивостояние людей из разных государств приводят 
к тому, что нивелирование деструктивных послед-
ствий сетевых войн становится одной из серьезных 
угроз современному миру. Сетевые конфликты вы-
ходят на транснациональный, мультикультурный, 
глобальный уровень. Использование ИКТ позволяет 
нивелировать географическую рассредоточенность 
субъектов. 

Целью сетевой войны является негативное воздей-
ствие на систему управления противоборствующих 
сторон, невозможность своевременного и действен-
ного принятия необходимых решений, манипулиро-
вание общественным мнением, создание атмосферы 
политической напряженности, нестабильности, не-
доверия, хаоса и подозрительности, провоцирование 
столкновений и массовых беспорядков. Создаются 
условия для поляризации социальных групп, разделе-
ния общества на конфликтующие социальные груп-
пы. Результатом взаимной вражды становится либо 
столкновение противоборствующих объединений, 
либо их агрессия, направленная против действую-
щих властных структур. Вследствие подрыва доверия 
к управленческим структурам, дестабилизации со-
циально-политической обстановки создается атмос-
фера общественного недоверия и напряженности. 
При этом используются такие средства, как дезори-
ентация социальных групп, дискредитация опреде-
ленных социальных институтов, дезинформирование 
о проблемной ситуа ции, изменение общественного 
мнения. Сложившаяся модель функционирования 
общества преобразуется.

Действующими лицами сетевой войны становят-
ся транснациональные террористические группы, 
наркокартели и другие преступные синдикаты, фун-
даменталистские движения, контрабандисты, опол-
ченцы, боевики, радикалы, активисты, осуществляю-
щие свою деятельность при помощи интернета. 
«Ведущим сетевую войну актором является не от-
дельное государство, но гибкая и многоуровневая 
структура» [8, с. 22]. Создаются новые формы меж-
личностного взаимодействия.

Сетевая война характеризуется расплывчатостью 
географических границ. Реально проводимые воен-
ные действия могут быть удалены от зоны сетевого 
конфликта. Государст ва способны оказывать опос-
редованное воздействие на проведение боевых дей-
ствий. «Это общая тенденция современных войн, 
в которых обмен ударами идет на дальних дистан-
циях, без опасного сближения, провоцирующего  
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лобовое столкновение» [9, с. 45]. Характерными при-
знаками сетевой войны выступают мобилизация 
протестных сил и использование их для приобще-
ния новых сторонников, поддержка конфликтного 
противостояния с помощью иностранных средств 
коммуникации.

Специфика сетевой войны проявляется в глобаль-
ности пространственных масштабов воздействия 
на общественное мнение. Информация оказывает 
влияние на социальную позицию всего мирового 
сообщества, в результате чего «виртуальный класс 
становится глобальной силой цифровой супер-
магистрали» [10, р. 6]. Социальные сети не только 
обретают роль наиболее распространенного и до-
минирующего объекта информирования, форми-
рующего общественное мнение, но и превращаются 
в одно из самых действенных средств манипулирова- 
ния и вербовки.

Особенностью сетевой войны выступает ассиме-
тричность. Она может проявляться в том, что не-
большое слабовооруженное государство способно 
нанести серьезный ущерб другой стране, которая 
значительно превосходит его в военном плане. 
Полифункциональность и всеохватность сетевых 
структур обусловливает их глобальное влияние на 
социальные процессы.

Субъектами военных действий становятся не 
специально подготовленные люди, а социальные 
группы. Более того, в большинстве случаев основны-
ми участниками противостояния выступают граж-
дане, не представляющие органы государственной 
власти. Конфликты, осуществляемые с помощью 
сетевых способов коммуникации, приводят к уси-
лению значимости позиций, занимаемых негосу-
дарственными субъектами.

Сетевая война основана на использовании ин-
формации как мощного инструмента воздействия 
на оппонента. Интернет позволяет привлечь к проб-
леме внимание множества граждан. Информация 
становится бесконтактным способом воздействия 
на сознание и поведение людей. Ее использование 
направлено на трансформацию сознания не только 
отдельной личности, но и социальных групп. 

Для оказания воздействия на общественное 
мнение используются искаженные сведения. Так, 
социальные сети, представляя собой значимый 
канал распространения новостей о происходящих 
событиях, нередко транслируют недостоверную ин-
формацию. Фейковые сообщения предназначены 
не столько для привлечения внимания большого 
количества людей к проблеме, сколько к их по-
буждению к определенным действиям. Типичным 
примером является ситуация, когда в интернете 
«…загружается постановочная фейковая фотография 
(или письмо, обращение, статья, “экстренное” со-
общение) на любую тему, взывающую к врожденным 
человеческим чувствам сострадания и справедливо-

сти. Миллионы посмотревших фото эмоционально 
воспринимают контент, не обращая внимания на  
детали и противоречия, и принимают решение,  
на которое изначально рассчитывал публикатор для 
достижения собственных целей» [11, с. 21–22]. Часто 
в восприятии реальности субъекты ориентированы 
не на критическое осмысление ситуации, а на личные 
убеждения, индивидуальное ценностное отношение 
к происходящим событиям.

Сложность осуществления контроля над всеми 
поступающими в социальные сети данными под-
рывает национальную безопасность государства. 
Информационное воздействие социальных сетей 
приводит к изменению традиционных норм мора-
ли и права, трансформации мировоззрения и куль-
турных кодов, ориентации на ценностно-норма-
тивные стандарты стран Западной Европы и США. 
В результате формируется усредненный сетевой 
пользователь, которым легко манипулировать. Он 
не способен отличить подлинную информацию от 
ложной и может «выйти на акции протеста против 
действую щей власти по первому же призыву из со-
циальных сетей, даже не задумываясь о правиль-
ности своего поступка» [12, с. 13].

В ситуации конфликта информация в соци-
альных сетях практически не бывает ценностно 
нейтральной. Она направлена на формирование 
определенного видения проблемы. События интер-
претируются таким образом, чтобы спроектировать 
нужную ценностно-мировоззренческую позицию 
социального окружения противника. Как отмечал 
Ф. Фукуяма, «чтобы сети действительно были спо-
собны преуспеть в создании порядка, они неизбеж-
но должны зависеть от неформальных норм, зани-
мающих место формально в организации, другими 
словами, от социального капитала» [13, с. 187].

Высокая скорость трансляции сообщений при 
одновременном отсутствии возможности рацио-
нального восприятия информации приводит к фор-
мированию клипового мышления. «Мышление се-
тевого человека клиповое, то есть основанное на 
оперативном поверхностном восприятии массы 
разрозненных фрагментов информации. Ценность 
информации, получаемой пользователем от сети, 
определяется по кодам, ключевым словам, а не по со-
держанию. <…> Сетевое мышление стереотипно, ша-
блонно и легко программируемо» [14, с. 2627–2628]. 
В подобной ситуации невозможно критически ос-
мыслить большой массив данных. Часто человек не 
стремится самостоятельно анализировать посту-
пающую информацию, предпочитая опираться на 
суждения других людей. 

Для сетевых войн присуще максимально воз-
можное сохранение анонимности субъекта, пре-
доставляющего информацию. С одной стороны, 
анонимность, снижение значимости авторитетов 
и увеличение доли диссоциативного воображения 
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создают эффект расслабления в процессе коммуни-
кации [15]. С другой стороны, возникает множество 
споров о том, кто является подлинным организа-
тором, продуцирующим эскалацию конфликта. 
Бесконтрольное размещение деструктивных ано-
нимных сообщений становится одним из наиболее 
действенных преимуществ при ведении сетевой 
войны. Идентификация человека, распространяю-
щего ложные сведения, и их опровержение требуют 
значительных затрат.

Применение мультимедийных технологий уве-
личивает возможности воздействия на сознание 
больших социальных групп. Постановочные видео 
или достоверные материалы с наложением опре-
деленных комментариев оказывают влияние на 
формирование общественного мнения. Публикация 
в социальной сети сообщений о многочисленных 
жертвах, кадров, снятых «очевидцами» событий, 
при отсутствии подобных новостей в официальных 
источниках информации приводит к состоянию 
массового психоза. Человек перестает анализи-
ровать поступающие сведения, испытывает страх 
и агрессию.

Социальные сети расширяют свои возможности 
благодаря открытости и ориентации на постоянное 
привлечение новых пользователей. «Если прежде 
каждый актор сосредоточивался на своем ресурсе, 
то сегодня акторы пытаются расширить свою ре-
сурсную базу за счет других, ранее не характерных 
для них ресурсов, и привлекают непрофессиона- 
лов» [16, с. 109].

Урегулирование конфликтов затрудняется вслед-
ствие ряда деструктивных факторов. Во-первых, 
доля манипуляторных тенденций все больше уве-
личивается при одновременном снижении количе-
ства достоверных сведений. Во-вторых, информа-
ционная перегрузка содействует фрагментарности 
знаний человека о проблеме и недостаточности ее 
критического осмысления. В-третьих, снижение ин-
формационной грамотности населения обусловлено 
недостаточным уровнем рефлексии сложившихся 
противоречий. Экстенсивный характер конфликт-
ной ситуации, угроза разрушения социальной сети 
требуют изменения существующих механизмов вза-
имодействия сетевых структур. 

Основным ресурсом, за обладание которым в со-
временном обществе разворачивается борьба, ста-
новится информация. Следствием ее деструктив-
ного использования является угроза национальной 
бе зопасности государства. Современная система 
нацио нальной безопасности не может в полной мере  
противо стоять новым рискам. В целях противодей-
ствия сложившейся ситуации необходимо принять 
ряд мер. Во-первых, следует контролировать ис-
пользование ИКТ деструктивными организациями, 
следить за появлением сайтов, представляющих ин-

формацию, которая нарушает стабильность функ-
ционирования общества. Выявление организаци-
онного потенциала сетевой группы, мониторинг ее 
ресурсов являются значимыми аспектами в оценке 
возможных угроз. Во-вторых, необходимо предо-
ставлять гражданам полную информацию о про-
блеме для недопущения распространения слухов, 
провоцирующих страх, тревожность и беспокойство. 
Недостоверные сведения из заслуживающих дове-
рия источников заставляют сомневаться в эффектив-
ности деятельности органов власти. Для предотвра-
щения негативного воздействия сетевых технологий 
органы государственной власти осуществляют леги-
тимный контроль над информацией. Необходимость 
раскрытия анонимности и ограничение доступа 
к частным сведениям становится одной из задач 
по сохранению стабильности социального разви-
тия. В-третьих, техническая защита информации 
требует усовершенствования. В-четвертых, должны 
быть сформированы дополнительные механизмы 
для межгосударственного сотрудничества в этом 
вопросе.

Социальные сети представляют собой уникаль-
ный инструмент, используемый для информирова-
ния граждан, тиражирования успешных стратегий, 
образования и обмена ресурсами. Развитие ИКТ 
позволило расширить возможности межличност-
ного взаимодействия. В то же время неотъемлемым 
атрибутом функционирования современного обще-
ства стало образование новой модели войны. 

Выявление специфических характеристик сете-
вой войны обусловлено необходимостью не только 
познания новых форм взаимоотношений людей, 
но и поиска путей практического воздействия на 
функционирование социальной реальности. Сетевая 
вой на, как новая разновидность информационного 
противоборства, обусловлена такими качественны-
ми особенностями сетевых процессов, как физиче-
ская дистанцированность акторов, опосредован-
ность и анонимность их взаимодействия, снижение 
уровня ответственности за совершаемые действия, 
открытость для новых элементов, возможность бы-
строй эскалации противоречий и координации дея-
тельности множества субъектов. 

Применение ИКТ в целях воздействия на пове-
дение человека и формирования определенного 
общественного мнения становится действенным 
способом изменения направленности развития го-
сударства. Манипулирование поступками человека 
делает сетевые войны мощным оружием. Одной 
из типичных реакций граждан на дезинформацию 
является паника. Отсутствие четко ограниченного 
пространства информационного противостояния, 
анонимность лиц, осуществляющих манипулятивное 
воздействие, обусловливают невозможность при-
менения международных норм права. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОНАУКИ В ПРЕОДОЛЕНИИ  
ГЛОБАЛЬНОГО ТЕХНОГУМАНИТАРНОГО ДИСБАЛАНСА

В. К. ЩЕРБИН1)

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

Рассматриваются понятия биологической эволюции, социоэволюции, техноэволюции, интеллектуальной техноло-
гии, техногуманитарного баланса и дисбаланса. Анализируются взаимосвязи указанных понятий с концептом «тех-
нонаука». Излагается краткая история создания технонауки как новой формы мировой науки. Приводятся основные 
определения технонауки. Отмечаются ее организационные отличия от традиционной дисциплинарной науки: про-
блемно ориентированный характер; инновационно-технологическая направленность, трансдисциплинарность, уни-
версализм и подчеркнутая ориентация на решение практических задач, проектность, комплексность, конструктивизм, 
взаимозависимость технологических и социальных процессов. Определяется роль технонауки как совокупности ин-
теллектуальных технологий в преодолении глобального техногуманитарного дисбаланса. Обосновываются следующие 
выводы: а) объединение фундаментальных и прикладных исследований, инновационно-технологических разработок, 
нано-, био- и инфотехнологий, а также когнитивных и социальных технологий в рамках технонауки является итогом 
конвергенции новейших форм организации этих областей знания; б) формирование современной технонауки стало 
возможным благодаря включению в ее состав проблемного, синтагматического, инновационно-технологического, 
трансдисциплинарного, универсального, практико-ориентированного, проектного, комплексного, конструктивного 
и социально обусловленного аспектов науки; в) для устранения глобального техногуманитарного дисбаланса необхо-
димо объединение усилий представителей естественных, технических, социальных и гуманитарных наук.

Ключевые слова: биологическая эволюция; социоэволюция; техноэволюция; интеллектуальная технология; тех-
ногуманитарный баланс и дисбаланс; технонаука.
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The article considers such terms as biological evolution, social evolution, technical evolution, intellectual technology, 
techno-humanitarian balance and disbalance, etc. It analyses the correlation of the said terms with the technoscience con-
cept. The paper gives a brief history of the technoscience formation being a new form of world science. There are given the 
basic definitions of technoscience and its organisational differences from traditional disciplinary science: problem-orien-
ted nature of technoscience, innovative and technological focus, transdisciplinarity, universalism and emphasised orienta-
tion towards practical problems, project nature, widely understood integration of technoscience, inherent constructivism,  
the ever growing interdependence between modern technological and social processes. The role of technoscience (as the 
whole complex of intellectual technologies) in overcoming of the global techno-humanitarian disbalance is defines. The fol- 
lowing conclusions are made: a) the technoscience pooling mechanism of such different areas of scientific knowledge as 
basic and applied research, innovative technological developments, nano-, bio- and infotechnologies, cognitive technologies 
and social technologies, numerous social structures, is the result of new forms of research convergence in the framework of 
the above mentioned areas of scientific knowledge; b) the formation of contemporary technoscience has become possible 
due to the pooling of such organisationally different patterns of science as problem-oriented, syntagmatic, innovative-tech-
nological, transdiscip linary, universal, practice-oriented, project, integrated, constructive and socially determined ones; 
c) about the necessity to combine the efforts of natural, technical, social and humanity sciences to resolve the problem of the 
global techno-huma nitarian disbalance.

Keywords: biological evolution; social evolution; technical evolution; intellectual technology; techno-humanitarian ba-
lance and disbalance; technoscience.

Введение

События первых десятилетий XXI в. (мировой 
экономический кризис 2007–2008 гг., военные кон-
фликты, бесконечный поток мигрантов в страны ЕС) 
подтвердили прогноз И. Валлерстайна о том, что «со-
циум первой половины XXI века по своей сложности, 
неустойчивости и вместе с тем открытости намного 
превзойдет все, виденное нами в веке ХХ» [1, с. 5]. 
Буквально на глазах сформировались десятки но-
вых типов общества. В их числе биообщество, на-
нообщество (описаны в работах А. К. Казанцева, 
В. Н. Киселёва, Д. А. Рубвальтера, О. В. Руденского), 
демократическое общество (А. Этциони), запад-
нистское сверхобщество (А. А. Зи новьев), зрелое 
индустриальное общест во (Р. Инглхарт), зрелое об-
щество зрелых людей (Ю. В. Олейников), идеаль- 
ное общество (С. Н. Паркинсон), интегративное маят-
никовое общество, конвергированное общество, 
смешанное общество (Д. М. Гилязитдинов, П. А. Со-
рокин), инфантильное общество (Ю. В. Олейников), 
информационное общество (Г. Бехманн, Д. В. Ива-
нов, М. Кастельс, А. А. Лазаревич), кризисное обще-
ство (Н. П. Гончарова, С. Г. Кара-Мурза, И. Н. Про-
тасенко), массовое общество (Ж. Бодрийяр, Д. Белл, 
Х. Ортега-и-Гассет), миссионерское общество (Г. Кис-
синджер), общество знаний (Г. Б. Клейнер, В. Л. Ма-
каров, Ф. Махлуп, Н. Штер), общество потребления 
(Ж. Бодрийяр), общество риска (У. Бек, Г. Бехманн, 
Т. А. Колесникова, П. Штомпка, О. Н. Яницкий), обще-

ство саморазрушения (О. Ю. Бойцова, Л. Х. Гитис, 
И. Ефремов, Ж. П. Черкасова), общество самосо-
хранения (Э. Глейзер), общество сетевых структур 
(М. Кастельс), общество, шокированное будущим 
(А. Тоффлер), открытое общество (К. Поппер, Дж. Со-
рос), переходное общество (А. Н. Данилов, У. У. Ро-
стоу), постиндустриальное общество (Д. Белл, В. Ино-
земцев, Г. Кан, А. Тоффлер, А. Турен, Ж. Фурастьё), 
постсоветское общество (А. Н. Данилов), рыночное 
общество (В. П. Макаренко, А. Хиршман), самоорга-
низующееся общество (Г. Хакен), солидарное обще-
ство (Э. Дюркгейм), справедливое общество (И. Вал-
лерстайн, Дж. Гэлбрейт), технологическое общество 
(Э. Фромм), технотронное общество (З. Бжезинский), 
хорошее общество (В. Г. Федотова), цивилизованное 
общество (М. Хоркхаймер) и др. 

При этом общей и наиболее характерной чер-
той перечисленных типов общества является ис-
ключительно высокая роль в них экономических, 
политических, экологических, социальных, инно-
вационных, научно-технических, образовательных 
и прочих рисков и угроз. Такая высокая подвержен-
ность внешнему влиянию обусловлена разными 
причинами. Одной из них выступают болезни со-
циальных систем. Так, Г. М. Добров утверждает, что 
«ошибки, провалы и неудачи являются следствием 
болезней систем и в таковом качестве представляют 
собой ее паразитирующие (патологические) подси-
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стемы» [2, с. 87]. Кроме того, современный кризис во 
многом вызван принятием нерациональных, риско-
ванных решений по жизненно важным для общества 
вопросам. Р. С. Гринберг отмечает, что «ограниче-
ниями рациональности, порождающими принятие 
неоправданно рискованных решений, могут яв-
ляться упрощение событий и завышенная уверен-
ность, зависимость от контекста, в котором подается 
рассматриваемая проблема, чрезмерное внимание 
к опыту недавнего прошлого и ближайшей перспек-
тиве в ущерб длительному опыту и долгосрочной 
перспективе, стадное поведение, информационные 
каскады и многие другие обстоятельства» [3, с. 72].

Наличие подобной взаимосвязи между новыми 
типами общества, с одной стороны, и между много-
численными рискогенными явлениями, с другой сто-
роны, позволило У. Беку сделать обоснованный вы-

вод о том, что в борьбе с глобальными опасностями 
создается глобальное общество; но не только это дает 
повод говорить о мировом обществе риска» [4, c. 74]. 
Главной причиной формирования мирового обще-
ства риска, на наш взгляд, выступают существен-
но отличающиеся темпы биологической эволюции 
человека, социоэволюции и техноэволюции, кото-
рые породили постоянно углубляющийся глобаль-
ный техногуманитарный дисбаланс и связанные 
с ним глобальные проблемы человечества. Помимо 
опасности ядерной катастрофы, к такого рода про-
блемам относятся «всевозрастающее загрязнение 
окружающей среды, приводящее к изменению кли-
матических условий; недостаток не возобновимых 
и возобновимых природных ресурсов; ограничения,  
связанные с недостатком энергии, продовольст- 
вия, воды, и многое другое» [5, с. 52].

Признаки глобального техногуманитарного дисбаланса

Еще до появления и дефинирования таких на-
учных понятий, как техногуманитарный баланс 
(баланс технологической мощи и качества культур-
но-психологической регуляции, обеспечивающий 
внутреннюю устойчивость общества), гипотеза тех-
ногуманитарного баланса (гипотеза, согласно ко-
торой закон техногуманитарного баланса отражает 
механизм обострения и временного преодоления 
антропогенных кризисов на всем протяжении соци-
альной истории и предыстории), закон техногума-
нитарного баланса (системная зависимость между 
технологическим потенциалом, качеством куль-
турной регуляции и внутренней устойчивостью), 
модель техногуманитарного баланса (модель, опи-
сывающая причинную зависимость между челове-
ческой деятельностью, антропогенными кризисами, 
социальными катастрофами и социально-историче-
ским прогрессом [6, с. 497]), в научной, публицисти-
ческой, философской и художественной литературе 
уже были представлены многочисленные описания 
недостатков развития биологической природы че-
ловека, созданной им техносферы и социальной 
структуры общества, а также несоответствий (дис-
балансов) в темпах их развития.

Относительно недостатков биологической эво-
люции человека С. Лем отмечал, что «…эволю ция 
зачастую теряет на своем пути великолепные во 
многих отношениях решения биологических про-
блем. Поэтому план построения определенного 
животного (или же человека) вовсе не является не-
кой суммой всех предшествовавших оптимальных 
решений. Нам недостает и мускульной силы горил-
лы, и способностей к регенерации, которой облада-
ют пресмыкающиеся или так называемые низшие 
рыбы, и механизма постоянного обнов ления зубов, 
которым отличаются грызуны, и такой универсаль-
ной приспособленности к водной среде, которой 
обладают земноводные млекопитающие. Не сле-

дует поэтому переоценивать мудрость биологиче-
ской эволюции, которая уже не раз заводила целые 
виды в тупик развития, которая повторяла не толь-
ко полезные решения, но столь же часто и ошиб-
ки, ведущие к гибели. Знание, которым обладает 
эволюция, – это эмпирическое знание, связанное 
лишь с данным моментом; своим кажущимся со-
вершенством жизнь обязана гигантским безднам 
пространства и времени, которые она преодолела 
и в которых – если подводить баланс – все же было 
больше поражений, чем побед. Знание человека 
лишь выходит, и то не во всех областях (медленнее 
всего, наверное, в биологии и медицине), из эмпи-
рического периода. Но уже сейчас можно заметить, 
что то, для чего достаточны были терпение и на-
стойчивость, озаренные проблесками интуиции, по 
существу, уже достигнуто. Все остальное – то, для 
чего требуется величайшая ясность теоретической 
мысли, – лежит еще впереди» [7, c. 44–45].

По словам С. Павлова, отмеченные С. Лемом не-
достатки биологической эволюции человека много-
кратно возрастают, если учесть существенные раз-
личия в уровнях развития отдельных подсистем 
человеческого организма: «Например, учеными 
давно замечено глобальное противоречие между 
безграничной потенцией интеллектуального раз-
вития человека и ограниченными возможностями, 
потребностями, мотивами его биологического орга-
низма. Даже на Земле такое противоречие создает 
множество неразрешимых проблем: отношения до-
бра и зла, Моцарта и Сальери. А что будет в космо-
се, где тамошний экстрим многократно превышает 
земной?» [8, с. 157].

По мнению писателя-фантаста И. А. Ефремова, 
глобальное противоречие в структуре человеческого 
организма ведет к ухудшению биологических усло-
вий жизни человека в результате чрезмерного разви-
тия созданной им техносферы: «Ученые забыли,  
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что великое равновесие природы и конструкция ор-
ганизма есть результат исторического пути невооб-
разимой длительности и сложности, в соподчине-
нии и взаимосвязи интегральных частей. Изучение 
этой сложности, хотя бы в общих чертах, требовало 
многовековой работы, а земное человечество при-
нялось неосмотрительно и торопливо приспосабли-
вать природу к переходящим утилитарным целям, 
не считаясь с необходимыми людям биологически-
ми условиями жизни. И человек – наследник му-
чительного миллиардолетнего пути, пройденного 
планетой, – как неблагодарный и неразумный сын 
принялся растрачивать, переводить в энтропию 
основной капитал, ему доставшийся: накопленную 
в биосфере энергию, которая, как взведенная когда-
то пружина, послужила для технического прыжка 
человечества» [9, с. 357].

К сходному выводу приходит Ю. В. Олейников, 
ратующий за ускорение социоэволюции человече-
ства: «Антропогенное воздействие на биогенную 
среду увеличивается, и кризисные процессы на-
растают. Кардинально изменить ситуацию может 
только общество, взяв на себя функцию целена-
правленного, планомерного производства и вос-
производства планетарных биогенных констант, 
т. е. функцию поддержания в благоприятном состоя-
нии для существования человека и других живых 
организмов биосферы параметров биогенной среды: 
химического состава и среднегодовой температуры 
атмосферного воздуха, мощности озонового экрана, 
радиационного фона на планете и т. п.» [10, с. 240]. 
Экологическое производство осуществляется во 
множестве локальных экосистем, где человек с по-
мощью технических средств поддерживает биоген-
ные константы определенной экосистемы. Эколо-
гическое производство функционирует, например, 
при разведении рыбы в прудах и аквариумах (чело-
век поддерживает определенную температуру воды 

и химический состав растворенного в ней воздуха). 
Аналогичные действия совершаются в тепличных 
хозяйствах, биологических лабораториях и т. д. Ре-
зультаты данной деятельности могут быть реализо-
ваны на рынке и принести прибыль. Ю. В. Олейников 
отмечает, что в планетарном масштабе экологиче-
ского производст ва не было и нет. Планетарные био-
генные константы, как фундаментальные биогенные 
условия существования живых организмов, не могут 
быть товаром. Они необходимы для жизнедеятель-
ности всей биоты. В них нуждаются все, но частным 
собственникам или государственным предприятиям 
невыгодно их производить, поскольку они не бу-
дут пользоваться спросом. Именно поэтому никто 
не занимается производством и воспроизводством 
планетарных биогенных констант. Экологическое 
производство в глобальном масштабе может стать 
реальностью только в обществе, целью бытия ко-
торого выступает всестороннее развитие челове-
ка [1, с. 240–241].

Если же темпы биологической эволюции чело-
века и социоэволюции человечества по-прежнему 
будут существенно отставать от темпов мировой 
техноэволюции, может сбыться следующий про-
гноз С. Лема: «Лет через сто может оказаться, что 
ценой, которую пришлось заплатить за рост жиз-
ненного уровня и уменьшение безработицы, служит 
хвостик, вырастающий у каждого шестого ребенка, 
или общее падение показателя интеллекта в обще-
стве (ведь более умные люди в большей мере меша-
ют регулирующему действию машины, и она будет 
стремиться уменьшить их число)» [7, c. 154]. Та-
ким образом, устранение различий в темпах био-
логической эволюции человека, социоэволюции 
человечества и мировой техноэволюции, которые 
порождают глобальный техногуманитарный дис-
баланс, сегодня является жизненной необходи- 
мостью.

Поиск путей преодоления глобального  
техногуманитарного дисбаланса

Свидетельством того, что человечество давно 
ищет пути преодоления глобального техногумани-
тарного дисбаланса, является публикация изданий, 
посвященных рассмотрению данного феномена 
[6; 10–22]. Многообразие биологических, социаль-
ных, технологических и прочих характеристик гло-
бального техногуманитарного дисбаланса, описан-
ных авторами этих книг, можно объяснить постоянно 
углубляющимся разрывом в объемах накопленных 
естественно-научных, технических, социальных и гу- 
манитарных знаний. 

Как справедливо заметила О. Зиновьева, «…се-
годня между гуманитарными и естественными на-
уками образовался серьезный разрыв. И этот разрыв 
выражается даже не в кризисе, а в настоящей де-
градации и – можно смело утверждать – в деструк-

ции научного знания» [23, с. 273]. Сходного мнения 
о разрыве между разными типами знаний придер-
живается И. Б. Пржиленская: «…наши знания в об-
ласти наук о человеке ничтожно малы по сравнению 
со знаниями в области техники и естествознания» 
[24, с. 384]. Е. Н. Мельникова даже попыталась опре-
делить количественные рамки указанного разрыва: 
«Огромная часть современных научных знаний – 
это знания о материальном мире. <…> Малая часть 
имеющихся знаний – это знания обо всем живом 
мире и менее одного процента о человеке, его сущ-
ности и сознании» [25, с. 16–17].

Указанный разрыв между типами знаний воз-
ник не сегодня и даже не вчера. Еще в середине 
прошлого века американский публицист-сатирик 
С.  Н.  Паркинсон писал: «Центральная проблема 
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нашего времени – источник почти всех прочих 
трудностей – определяется застоем политической 
мысли в эпоху технического прогресса. Исключи-
тельно сложные механизмы попали в руки поли-
тиков, черпающих вдохновение во временах, ког-
да главным транспортным средством был экипаж 
с запряженной в него лошадью. Эти деятели с ра-
достью будут отстаивать достоинства демократии 
либо диктатуры, но не шевельнут и пальцем, чтобы 
доказать свою (или чью-то еще) теорию на фактах. 
Другими словами, научный подход к решению по-
литических проблем, можно сказать, еще и не при-
менялся» [26, с. 172]. Об этом же в 1930-х гг. писал 
Х.  Ортега-и-Гассет: «Оторопь берет, когда люди 
вполне культурные трактуют злободневную тему. 
<…> К политическим и социальным вопросам они 
приступают с таким набором допотопных понятий, 
какой годился в дело двести лет назад для преодоле-
ния трудностей в двести раз легче» [27, с. 93].

Вопросом о разрыве между различными типами 
знаний и темпами их развития задавался и С. Лем: 
«Не знаю, бесповоротно ли темпы эволюции и нра-
вов отстали от темпов техноэволюции, или же это 
еще предстоит. Но непрерывное ускорение инстру-
ментального прогресса, по-видимому, делает реаль-
ным подобный разрыв, утрату внутрицивилизаци-
онной когерентности» [28, с. 15].

К сожалению, и в настоящее время российские 
философы констатируют, что «несоответствие соци-
ального развития человечества темпам научно-тех-
нического прогресса не позволяет коренным обра-
зом изменить взаимодействие человека и общества 
с природой, преодолеть углубление глобального 
антропогенного кризиса и предотвратить угрозу 
планетарной экологической катастрофы, решить 
многие другие рожденные НТР глобальные про-
блемы» [10, с. 240].

Сохранение разрыва между различными типа-
ми знаний и темпами их развития будет самым 
негативным образом сказываться на ценностном 
имидже научного знания и науки в целом. Между 
тем от позитивных характеристик образа науки 
во многом зависит успех в таком важном деле, как 
интеграция науки, производства и образования. 
По мнению Е. В. Семёнова, «именно нерешенность 
проблем интеграции науки, производства и обра-
зования в условиях технологической (научно-тех-
нической) революции была одной из глубинных 
причин проигрыша нашей страной исторического 
соревнования двух мировых систем, краха совет-
ской административной системы и последовавшей 
за этим мучительной исторической выбраковки 
нашего общества» [29, с. 14]. Е. В. Семёнов делает 
вывод о «…необходимости подчинения некоторым 
тенденциям. Одна из них – нарастание интеграции 
различных отраслей знаний, в том числе гуманитар-
ной и естественной» [29, с. 28].

Каким же образом должна производиться инте-
грация различных отраслей знаний? Отечественны-

ми учеными были предложены следующие подходы 
к ее осуществлению:

 • тесное взаимодействие представителей есте-
ственных и социогуманитарных наук. Еще в середи-
не 1970-х гг. Л. Ф. Ильичёв пришел к выводу о том, 
что успешное решение кардинальных проблем во 
многом зависит от тесного взаимодействия пред-
ставителей различных наук. Тот, кто трудится над 
исследованием природы, понимает, что овладение 
ее силами зависит не только от успехов в естество-
знании, но и от социальной структуры общества. 
Мера воздействия человека на природу определяет-
ся не только степенью развития науки и техники, но 
и характером общественных отношений, уровнем 
овладения закономерностями социальной жизни. 
Л. Ф. Ильичёв отмечал, что «…естествознание уве-
личивает власть человека над природой. Но само по 
себе оно еще не обеспечивает своими успехами бла-
госостояния всех людей, хотя, конечно, современ-
ные достижения науки и техники при правильном 
их использовании, т. е. при соответствующей соци-
альной структуре, могли бы уже теперь обеспечить 
довольно высокий материальный и культурный 
уровень жизни всего населения планеты» [30, с. 57];

 • широкий синтез естественно-научного и соци-
ального знания. В частности, Е. М. Бабосов убежден 
в том, что без широкого синтеза естественно-науч-
ного и социального знания, которое переплетает-
ся ныне во многих науках, в том числе в экологии, 
нельзя понять человека во всей полноте его жизне-
деятельности и взаимодействия с окружающей при-
родной и социальной средой. Это подвластно только 
коллективному разуму объединенного человечества, 
имеющего возможность «...предвидеть опасности, 
которые могут ожидать его в ближайшем будущем, 
и сформулировать определенную систему запретов, 
способную удержать его от перехода роковой черты, 
снизить негативный эффект экстремальных ситуа-
ций глобального масштаба. Поэтому перед лицом 
надвигающегося экологического кризиса все более 
ощутимой становится необходимость разработки 
общепланетарной цивилизационной программы, 
ориентированной на снижение разрушительных воз-
можных кризисов и катастроф. Разумеется, такая 
программа может быть разработана только на основе 
интегрирования достижений всех отраслей научно-
го знания, всех сфер культуры, всего многообразия 
многовекового человеческого опыта» [31, с. 243–244];

 • использование социальных технологий для 
уменьшения дисинхроза между темпами техноэво-
люции и социоэволюции. Под социальными техно-
логиями в данном случае понимаются не машинные, 
а интеллектуальные технологии, о необходимости 
разработки которых первым начал говорить Д. Белл: 
«Интеллектуальная технология представляет со-
бой замену интуитивных суждений алгоритмами 
(правилами решения проблемы). Эти алгоритмы 
могут быть воплощены в автоматической машине,  
компьютерной программе или наборе инструкций, 
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базирующихся на статистической или математиче-
ской формуле; статистические и логические методы, 
которые используются для обращения с организо-
ванной сложностью, являются попыткой формали-
зовать набор правил, в соответствии с которыми 
принимаются решения» [32, с. 38–39]. И. В. Бурмыки-
на обоснованно утверждает, что сегодня именно «со-
циальные технологии выступают как средство смяг-
чения эволюционного дисинхроза между темпами 
технологического и социального развития посред-
ством рефлексивности, способности анализировать 
последствия, соотносить их с прошлым и антиципи-
ровать будущее, а также корректироваться в связи со 
складывающейся ситуацией» [33, c. 155].

К началу XXI в. мировой научной общественно-
сти удалось совместить указанные подходы в рам-
ках новых комплексных форм организации миро-

1Такое «естествознание начинает все шире использовать принцип исторической реконструкции, которая выступает осо-
бым типом теоретического знания, ранее применявшегося преимущественно в гуманитарных науках (истории, археологии, 
историческом языкознании и т. д.)» (Стёпин В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопр. филос. 
1989. № 10. С. 3–18).

вой науки. Среди подобных форм можно назвать 
исторически реконструируемое естествознание1 
(В. С. Стёпин), мультидисциплинарный социальный 
анализ (А. Л. Андреев), нанонауку (О. В. Летов, М. Ро-
мановский), нанотехнологическую науку (А. Г. Вага-
нов), нанотехнонауку (В. Г. Горохов, А. С. Сидоренко), 
нано-, био-, инфотехнологии, а также когнитивные 
и социальные технологии, или НБИКС-технологии 
(А. А. Аргамакова), социальную техническую науку 
(Л. А. Воскобитова, В. И. Пржиленский), социальную 
физику (О. Конт, А. Пентленд), технизированную  
науку (Н. А. Ермоловский, В. В. Красникова), тех- 
нонауку (А. А. Аргамакова, А. Л. Андреев, Д. И. Бон-
даренко, П. А. Витязь, В. Г. Горохов, Н. А. Иванова, 
И. Т. Касавин) и др. Наиболее распространенным на-
званием новой комплексной формы организации 
мировой науки является концепт «технонаука». 

Использование технонауки в преодолении 
глобального техногуманитарного дисбаланса

В XXI в. совокупность информационных, ком-
муникационных, когнитивных, социальных техно-
логий, а также нано- и биотехнологий стала обо-
значаться концептом «технонаука» [34; 35]. Процесс 
формирования данного комплекса взаимодействую-
щих интеллектуальных технологий В. С. Стёпин опи-
сывал следую щим образом: «До последней трети 
XX столетия применение научных знаний происхо-
дило преимущественно по схеме “фундаментальные 
исследования – прикладные исследования – раз-
работка новых технологий – внедрение”. Предло-
жения ноу-хау шли от науки, а проблема их внедре-
ния осуществлялась как поиск тех или иных видов 
деятельности, в которых новые технологии будут 
использованы. Но по мере развертывания научно-
технической революции 60–70-х гг. ХХ в. и разви-
тия мирового рынка запросы на новые технологии 
все чаще начинают идти от самого производства. 
Процесс технологического обновления становится 
условием успеха в конкурентной борьбе на мировом 
рынке. Новые технологии начинают изготавливаться 
под заказ производителей той или иной продукции. 
Проблемы внедрения в таких ситуациях практиче-
ски устраняются. Площадка для внедрения готова 
заранее, остается найти научную организацию, ко-
торая выполнит технологический заказ. Расшире-
ние этого способа технологического обновления, 
продиктованного потребностями современного 
рынка, порождает особую деятельность по систе-
матической разработке новых технологий с учетом 
новых потребностей рынка. Они становятся специ-
фическим товаром, и их продажа образует особый 

расширяющийся сегмент мировой торговли. Все эти 
процессы, ускоренно развивающиеся в последней 
трети прошлого столетия, породили новую стадию 
развития науки и ее взаимодействия с обществом. 
Возникает технонаука как своего рода симбиоз на-
уки и технологий, ориентированный на запросы 
рынка» [36, c. 150].

Свой взгляд на процесс формирования техно-
науки представил также В. Г. Горохов. По его мне-
нию, центр внимания современных исследований 
сместился с рассмотрения техники самой по себе 
на процесс ее взаимодействия с обществом. Имен-
но под знаком этого тренда в начале XXI  в. по-
явилась новая стадия развития науки, получившая 
название технонауки. «Технонаука – это не техни-
ческая наука, а новая форма организации науки, 
интегрирующая в себя многие аспекты как есте-
ствознания и техники, так и гуманитарного позна- 
ния» [37, c. 9]. 

Подобные выводы о феномене технонауки при-
водятся также в статье [38]. В работе отмечается, 
что механизм объединения разных направлений 
в рамках современной технонауки является ито-
гом конвергенции ряда новейших принципов ор-
ганизации научных исследований. В их числе про-
блемно ориентированный характер технонауки, ее 
инновационно-технологическая направленность, 
трансдисциплинарность, универсализм и подчер-
кнутая ориентация на решение практических за-
дач, проектность, комплексность, конструктивизм, 
взаимозависимость инженерных и социальных 
технологий. Формирование технонауки стало воз-
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можным благодаря объединению проблемного, син-
тагматического, инновационно-технологического, 
трансдисциплинарного, универсального, практико-
ориентированного, проектного, комплексного, кон-
структивного и социально обусловленного аспектов 
науки [38, с. 77].

Кроме того, отдельные философы отмечают проч-
ную связь технонауки с биологической и социальной 
науками. Так, И. Т. Касавин пишет о том, что биона-
ука, как прикладное исследование, представляет со-
бой органическую часть технонауки, нацеленной на 
использование приложений в рыночной экономи-
ке. Теория в биологии утратила прежнюю ценность 
и стала основанием для философских спекуляций. 
Это плоды междисциплинарного империа лизма, 
востребованного в прикладных проектах, ценных 
для власти и бизнеса, но мало что дающих для 
интертеоретического взаимодействия. «Крупные 
проекты такого рода инспирированы в основном 
социальными задачами и рассматриваются просто 
как их реализация, хотя фактически выходят за их 
пределы и модифицируют исходный социальный 

заказ» [39, с. 11]. Б. Г. Юдин считает, что «технонаука 
имеет дело прежде всего не с объектами как тако-
выми, а с обширными контурами, включаю щими, 
помимо этих объектов, также совместную согласо-
ванную деятельность самых разных людей и соци-
альных структур» [40, с. 331]. А. А. Аргамакова де-
тально анализирует социогуманитарное измерение 
технонауки и приходит к выводу о том, что разра-
ботки в области конвергентных НБИКС-технологий 
дают образец технонауки. Попытки поставить между 
ними знак равенства неоправданно ограничили бы 
область технонауки. Ведь в той же мере к ней можно 
отнести аэрокосмические исследования, военные 
научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы, а также другие потенциальные направ-
ления научного знания [41, с. 121].

Таким образом, сегодня технонаука является 
максимально широкой, комплексной, междисци-
плинарной областью знаний, которая может вы-
ступать в качестве методологической основы для 
исследований, способствующих преодолению гло-
бального техногуманитарного дисбаланса.

Заключение

Механизм объединения в рамках технонауки та-
ких областей научного знания, как фундаментальные 
и прикладные исследования, инновационно-тех-
нологические разработки, НБИКС-технологии, сло-
жился в процессе симбиотического развития ряда 
новейших форм организации этих областей знания. 
Формирование технонауки стало возможным благо-
даря объединению проблемного, синтагматического, 

инновационно-технологического, трансдисципли-
нарного, универсального, практико-ориентирован-
ного, проектного, комплексного, конструктивного 
и социально обусловленного аспектов науки.

Для решения проблемы глобального техногума-
нитарного дисбаланса необходимо объединение 
усилий представителей естественных, технических, 
социальных и гуманитарных наук.
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ПАРАДОКС ЭФФЕКТА МАТФЕЯ В НАУКЕ  
И ЕГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

И. Г. НЕДЕЛЕВСКАЯ 1)

1)Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,  
ул. Ожешко, 22, 230023, г. Гродно, Беларусь

Раскрывается парадоксальный характер эффекта Матфея в науке, который был зафиксирован Р. Мёртоном и его 
коллегами в результате исследований 1960-х гг. Утверждается, что эффект Матфея – это выражение неравенства 
в распределении признания научного вклада в академическом сообществе, которое носит закономерный харак-
тер. Исследования обнаруживают признаки неравенства не только на уровне национальных академических со-
обществ, но и на международном уровне. Данная закономерность вступает в противоречие с фундаментальными 
принципами научного этоса коллективизма, универсализма, бескорыстия и организованного скептицизма, что  
обусловливает теоретическую актуальность проблемы. Отмечаются практические причины актуальности данной про-
блемы, связанные с нарастающим давлением на научно-образовательные системы в виде рейтингов как отдельных 
сотрудников, так и организаций, научных изданий и целых стран. Рассматриваются общие критерии установившихся 
подходов к концептуализации неравенства в обществе. Утверждается, что доминирующей моделью в концептуали-
зации социального неравенства в социологии является классовая модель, специфика которой определяется в рамках 
отдельных подходов. Выделяются ключевые аспекты научной деятельности, которые выражаются в ее символическом 
и коллективном характере, а также в экономической обусловленности выработки научного знания. Подчеркивается, 
что специфика научной деятельности требует особых подходов к изучению неравенства и обоснованию эффекта 
Матфея в науке. Предпринимается попытка обосновать эвристическую ценность и релевантность теории П. Бурдьё 
для решения теоретической проблемы неравенства в научной среде. Выделяются ключевые положения теории поля 
науки П. Бурдьё, которая благодаря оперированию категориями различных форм капитала интегрирует в себя как 
взаимодействие отдельных аспектов научной деятельности, так и различные уровни социальных отношений в на-
учном сообществе. Утверждается, что эта теория позволяет фиксировать базовые механизмы неравенства в сфере 
науки, однако требует обращения к другим теориям из области социологии научного знания.

Ключевые слова: эффект Матфея; неравенство в науке; научный капитал; Р. Мёртон; П. Бурдьё.

THE PARADOX OF THE MATTHEW EFFECT  
IN SCIENCE AND ITS SOCIOLOGICAL SOLUTION

I. G. NEDELEVSKAYAa

aYanka Kupala State University of Grodno, 22 Ažeška Street, Hrodna 230023, Belarus

The article reveals the paradox of the Matthew effect in science, which was discovered by R. Merton and his colleagues 
in the result of their research in the 1960s. The author argues that the Matthew effect is an expression of inequality in the 
academic community, which has a regular nature. The article notes that studies reveal signs of inequality both at the national 
and international levels of academic communities. This pattern contradicts the fundamental principles of the scientific ethos 
of collectivism, universalism, selflessness and organised skepticism. That determines the theoretical relevance of the prob-
lem. The article also defines the practical reasons for the relevance of this problem, the causes of which lie in the increasing 
pressure on scientific and educational systems in the form of ratings of individual employees and organisations, scientific 
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publications and entire countries. The article discusses the general criteria of established approaches to the conceptuali-
sation of inequality in society. It is argued that the dominant model in the conceptualisation of social inequality is the class 
model, the specifics of which are determined within the framework of particular approaches. The author highlights the key 
aspects of scientific activity, which are expressed in its symbolic and collective nature, as well as in the economic conditio-
nality of the process of scientific knowledge production. It author argues that the specifics of scientific activity require the 
definition of special approaches and theories in the study of inequality in science and the justification of the Matthew effect 
in this area. The article presents an attempt to substantiate heuristic value and relevance of Bourdieu’s theory for solving 
the theoretical problem of inequality in science. It highlights the key provisions of Bourdieu’s theory of the field of science, 
which integrates both the interaction of individual aspects of scientific activity and various levels of social relations in the 
scientific environment due to the operation of concepts of various forms of capital. The author argues that his theory gives 
a possibility to define the basic mechanisms of inequality production in science, but requires recourses of other theories from 
the field of sociology of scientific knowledge.

Keywords: Matthew effect; inequality in science; scientific capital; R. Merton; P. Bourdieu.

Введение

В 1942 г. вышло в свет эссе американского социо-
лога Р. Мёртона «Нормативная структура науки» [1]. 
В работе был сформулирован широко известный те-
зис о научном этосе, который включает в себя нор-
мы коллективизма, универсализма, бескорыстия 
и организованного скептицизма. Данный тезис 
впоследствии стал каноническим для описания нор-
мативных оснований науки как социального инсти-
тута, однако весьма скоро был подвергнут критике 
за идеализированное представление о научном со-
обществе. Оппоненты указывали на то, что Р. Мёр-
тон сформулировал выводы на основе исследования 
материалов науки XVII–XIX вв. в виде биографий 
ученых, их переписок, а также работ историков  
науки, которые позволяли составить лишь схемати-
ческое представление о нормах научного сообще-
ства, оставляя в тени отклонения от них. Так, нормы 
коллективизма и бескорыстия оказались в конфлик-
те с установлением приоритета авторства и иде-
ей об академической видимости, а универсализм 
и организованный скептицизм – с неравным рас-
пределением признания исследователей по самым 
разным основаниям.

В конце 1960-х гг. Р. Мёртон выявил проблему 
социальной стратификации в научном сообще-
стве, что свидетельствовало о структурном откло-
нении института науки и научного сообщества от 
норм этоса. В результате работы с группой коллег 
им было установлено, что, во-первых, ученые раз-
личаются по количеству публикаций и научной 
результативности, во-вторых, работы ученых раз-
личаются по степени использования, т. е. по ци-
тированию [2, с. 260], в-третьих, ученые «готовы 
преувеличивать достижения своих коллег, уже соста-
вивших себе имя благодаря тем или иным прежним 

заслугам, а достижения ученых, еще не получивших 
известности, они, как правило, преуменьшают или 
вообще не признают» [2, с. 258]. Данную закономер-
ность Р. Мёртон обозначил в качестве эффекта на-
копленного преимущества, или эффекта Матфея. 
В конце 1990-х гг. ряд исследователей продолжили 
разработки данной концепции на глобальном уров-
не и выявили такие же закономерности на макро-
уровне стран и регионов [3].

С точки зрения Р. Мёртона, эффект Матфея в на-
уке – это функциональная девиация, которая упро-
щает и ускоряет распространение научных откры-
тий. Тем не менее данная закономерность является 
крайне парадоксальной в связи с тем, что входит 
в прямое противоречие с нормами научного этоса, 
которые, несмотря на наличие некоторых откло-
нений, все же позволяют обеспечить условия для 
функционирования науки как социального ин-
ститута, ориентированного на производство осо-
бого вида знания. Это обусловливает актуальность 
поиска теоретических оснований для объяснения 
парадоксальной закономерности стратификации 
в науке.

Сегодня данная проблема остро входит в прак-
тическую плоскость. В условиях нарастающего дав-
ления на научно-образовательные системы в виде 
различных рейтингов как отдельных сотрудников, 
так и организаций, научных изданий и даже целых 
стран, проблема неравенства в науке на ее разных 
уровнях все чаще становится предметом исследова-
ний и острых дискуссий в академическом сообще-
стве. Таким образом, данная работа преследует цель 
обнаружить теоретические основания для объясне-
ния и изучения феномена стратификации в научной 
среде.

Основания неравенства в обществе и науке

Социальное неравенство, которое выражается 
в неравном вознаграждении или неравных возмож-
ностях для социальных групп или индивидов, явля-
ется одной из фундаментальных проблем в социо-

логии. Еще до появления социологической науки 
начало концептуализации неравенства было поло-
жено философами, а затем продолжено представи-
телями других дисциплин, которые рассматривали 
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данную социальную и научную проблему со своего 
объектно-предметного ракурса. В социо логии про-
блема социального неравенства оформилась в ка-
тегории стратификации как структурированного 
социального неравенства1 или любого системати-
ческого неравенства между группами людей как не-
преднамеренного результата общественных про-
цессов и отношений2.

Сегодня в социологии можно обнаружить не-
сколько теоретических моделей стратификации, 
основанных на выделении различных критериев 
ранжирования социальной позиции. В качестве 
релевантных современному обществу моделей не-
которые исследователи выделяют модели кастовой, 
сословной и классовой стратификации, которые 
способны сосуществовать и вступать во взаимо-
действие [4, c. 31]. Анализ литературы показывает 
наличие двух основных подходов к исследованию 
социальной стратификации: классового, который 
основан на объективных показателях принадлеж-
ности к социальному классу, и статусного, который 
базируется на субъективных оценках престижа ин-
дивидов, социальных групп и профессий. 

Переход многих современных обществ к инду-
стриальному типу определил доминирование среди 
исследователей классовой модели стратификации 
на весьма продолжительный период. В определе- 
нии социального неравенства классовая традиция 
чаще всего ассоциируется с марксистской парадиг-
мой, хотя, как отмечают исследователи, ее поня-
тийный аппарат используется и за рамками этого 
направления [4, с. 36].

Многие современные классовые модели стра-
тификации были инспирированы разработками 
К. Маркса и М. Вебера. Если у К. Маркса разделение 
на классы основывалось на разделении труда и соб-
ственности, то М. Вебер дополнил экономические 
основания критериями политической власти и пре-
стижа. Современная неомарксистская парадигма 
классового анализа склонна дополнять критерий 
неравенства доступа к средствам производства та-
кими критериями классовой дифференциации, как 
участие в управлении, включающее контроль за чу-
жим трудом, а также за денежным и материальным 
капиталом, и уровень квалификации, отражающий 
обладание специальными умениями и знаниями 
и определяющий специфический вид власти [5, с. 11]. 
Неовеберианская парадигма, построенная на основе 
идей М. Вебера о связи класса с его положением на 
рынке труда, в качестве дополнительного критерия 
дифференциации вводит тип трудового контракта, 
регулирующего занятость [6, с. 180].

Развитие неовеберианского и неомарксистского 
подходов к классовому анализу сопровождалось по-
явлением альтернативных концепций, которые не 

1Терещенко О. В., Сивуха С. В. Социальная стратификация // Социология : энцикл. / сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, 
Г. М. Евелькин и др. Минск : Книж. дом, 2003. С. 957.

2Scott J. Oxford dictionary of sociology. Oxford : Oxford Univ. Press, 2014. Р. 1003.

связаны с какими-либо традиционными схемами 
классовой теории. В качестве таковых можно выде-
лить неодюркгеймианский подход, рентоориенти-
рованный подход, а также классовый подход, разра-
ботанный П. Бурдьё. Неодюркгеймианский подход 
к классовому анализу наиболее ярко представлен 
в теоретических разработках профессора Стэнфорд-
ского университета Д. Граски. За основу анализа он 
берет дюркгеймианскую теорию и посредством 
ее методологических принципов предпринимает  
попытку определить влияние детализированных по-
ложений в рамках профессионального разделения 
труда на жизни индивидов. Рентоориентированный 
подход, активно разрабатываемый А. Соренсеном, 
опирается на концепции неоклассических эконо-
мистов и понятие рент, восходящее к работам Д. Ри-
кардо. Согласно данному подходу классы могут воз-
никать лишь в условиях неидеально работающего 
конкурентного рынка, в рамках которого создаются 
ренты. Они могут быть присвоены одними социаль-
ными группами в ущерб другим, в результате чего 
возникают классы. Подход же П. Бурдьё основан на 
критике марксистской парадигмы и собственных 
теоретических разработках. В основании дифферен-
циации П. Бурдьё видит неравномерное распределе-
ние различных форм капитала между индивидами, 
а также разделение труда. Следует отметить, что, 
несмотря на установку французского социолога 
избежать экономического детерминизма, он все 
же признает стремление экономического капитала 
к доминированию в определении логики социаль-
ных отношений.

Переход обществ развитых стран к постиндустри-
альному типу, а также особенности социальной струк-
туры обществ с альтернативными экономическими 
моделями развития (например, с социалистически-
ми и коммунистическими), которые с большим тру-
дом поддавались описанию в категориях социальных 
классов, обусловили критику в отношении классово-
го подхода в середине 1980-х гг. [7, с. 162–163]. Вместе 
с тем понятие «класс» продолжает сохранять за собой 
роль одной из фундаментальных социологических 
категорий для описания неравенства в обществе 
и, видоизменяясь, приобретает новые формули-
ровки, что выражается, например, в использова-
нии терминов «средний класс», «креативный класс», 
«когнитариат», «прекариат» и др. Кроме того, не-
которые исследователи утверждают, что, хотя клас-
совая идентификация в постиндустриальных обще-
ствах ослаблевает, классы по-прежнему остаются 
релевантным фактором формирования жизненных 
шансов индивида [7, с. 164].

Таким образом, в основе подходов к концептуа-
лизации социального неравенства в социологии 
лежат такие ключевые критерии, как разделение 
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труда и экономическое положение. Однако данные 
критерии оказываются нерелевантными для кон-
цептуализации неравенства в науке, которая обла-
дает своими особенностями, не сводимыми к более 
широким социальным структурам.

Наука, как социальный институт, ориентирована 
на удовлетворение потребности в выработке особо-
го вида знания. Понятие знания можно рассматри-
вать в качестве упорядоченной, полученной опре-
деленным способом (методом) и в соответствии 
с какими-либо критериями (нормами) оформлен-
ной информации, которая имеет социальное значе-
ние и признается в качестве знания социальными 
субъектами или обществом в целом3. Научное зна-
ние должно соответствовать ключевым критериям 
объективности, обоснованности и системной орга-
низованности, что обеспечивается рядом принятых 
в научном сообществе процедур.

При рассмотрении специфики неравенства в науке 
следует принимать во внимание несколько фунда-
ментальных характеристик научной деятельности. 
Во-первых, это ее символический характер, во-
вторых, ее коллективные основания.

Символический характер научной деятельности 
проявляется в двух аспектах. Первый выражается 
в знаково-символической форме знания [8, с. 269]. 
Так, трансляция знания возможна лишь благодаря 
использованию разделимых другими индивида-
ми знаков и символов, базовый уровень которых 
представляет язык. Язык, применяющийся в рамках 
научной деятельности, является крайне специфи-
ческой знаково-символической системой и чаще 
всего оказывается доступен лишь для тех, кто освоил  
его на уровне, необходимом для дешифровки на-
учного знания. 

Второй аспект символического характера научной 
деятельности связан с необходимостью признания  
научного знания в качестве такового. Признание, 
однако, может различаться по своей степени. Так, 
деятельность ученых ориентирована на приращение 
научного знания, что часто обозначается поняти- 
ем научного вклада. Ценность научного вклада может 
варьироваться в зависимости от того, как участники 
того или иного научного сообщества оценивают его 
потенциальный прогресс в решении научных про-
блем, что определяется новизной. К примеру, при-
ращение знания в виде утверждения новых фактов, 
постановка новой проблемы, предложение ново- 
го подхода или метода решения чаще всего оцени-
ваются выше, чем систематизация имеющегося зна-

3Абушенко В. Л. Знание  // Социология... С. 337.

ния или констатация факта того, что определенный 
подход или метод не позволяют приблизиться к ре-
шению поставленной проблемы. Оценка научного 
вклада обусловливает степень признания того или 
иного участника научного сообщества, что является 
символическим и коллективным процессом. 

Коллективность определения научного признания 
и статуса ученого выражается также в устоявшемся 
консенсусе критериев научного знания и их край-
них границ, которые задаются имею щимся запасом 
знания. Научный вклад должен демонстрировать 
признаки новации, однако степень ее радикальности 
может привести к разным последствиям для уче-
ного в зависимости от состояния установившегося 
консенсуса. Так, претензия на революционность на-
учного вклада в условиях нормальной науки (в тер-
минологии Т. Куна) может привести не к признанию  
научного открытия исследования, а к стигматизации 
ученого в качестве маргинала или своеобразного ере-
тика научного сообщества. В истории науки можно 
обнаружить весьма большое количество персона-
лий, научный вклад которых был признан не сразу 
(в качестве совре менных примеров можно привести 
открытие мобильных генетических элементов аме-
риканским цитогенетиком Б. Мак-Клинток или от-
крытие бактерии Helicobacter pylori австралийскими 
исследователями Р. Уорреном и Б. Маршаллом) либо 
не признаны вовсе.

Анализ специфики научной деятельности видит-
ся неполным без учета еще одной важной стороны – 
материального и финансового обеспечения науки, 
ведь сам процесс выработки научного типа знания 
требует, во-первых, финансового обеспечения вре-
мени ученых, а во-вторых, определенной инфра-
структуры в виде зданий и помещений, оборудо-
вания и других материальных средств. Кроме того, 
процесс выработки научного знания предполагает 
манипулирование уже существующим знанием, что 
подразумевает возможность доступа к его источни-
кам (научные публикации, базы данных и т. д.). 

Символические, коллективные и экономические 
основания науки находятся в непосредственной 
взаимосвязи. Некоторые исследователи предлагают 
рассматривать данное взаимодействие в качестве 
цикла производства и воспроизводства научных 
исследований и признания [9, с. 59]. В связи с этим 
концептуализация неравенства в науке должна при-
нимать во внимание взаимозависимость выделен-
ных аспектов научной деятельности и осуществлять 
поиск причин с учетом их специфики.

Теоретические рамки концептуализации неравенства в науке

Работы Р. Мёртона, посвященные эффекту Матфея 
в науке, способствовали появлению большого числа 
исследований по обнаружению зависимости между 

переменными научного признания (цитируемость 
работ, присуждение премий и наград, назначение на 
академические должности) и рядом других перемен-
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ных (пол, возраст, аффилиация ученого, националь-
ная принадлежность). Одна из первых и наиболее 
громких работ по данной проблеме была опублико-
вана М. В. Росситер, которая обнаружила неравен-
ство в распределении признания относительно жен-
щин в науке и для обозначения данного феномена 
предложила термин «эффект Матильды» [10]. Подоб-
ные исследования предоставляют большое количе-
ство свидетельств в пользу существования неравен- 
ства в науке, однако обнаружение взаимосвязи 
между отдельными переменными не тождественно 
причинно-следственной связи. В данном контексте 
возникает вопрос о том, какие теории способны дать 
ресурсы для концептуализации неравенства в науке 
с учетом ее специфики.

В теоретическом наследии социологии, посвящен-
ном науке, можно обнаружить большое разнообразие 
концепций, однако не все они обладают релевант-
ностью для концептуализации такого структурного 
феномена, как неравенство в научной среде. Первые 
исследования структуры науки были инициирова-
ны Р. Мёртоном и носили по большей части описа-
тельный характер. В 1970-х гг. интерес социологов, 
чьим предметом изучения выступала наука, начал 
смещаться на процессы конструирования научного 
знания на микроуровне взаимодействий между уче-
ными, оставив структурные феномены за пределами 
внимания. На фоне растущей критики структурно- 
го функционализма теоретизирование структурных 
феноменов переживало кризис, однако в этот же 
период начали появляться интегративные теории. 
Французский социолог П. Бурдьё в своей концепции 
поля науки затронул и проблему неравенства в науке.

Неравенство выступает центральной пробле-
мой в работах французского социолога, однако его 
подход заслуживает внимания в связи с тем, что 
оказывается наиболее сенситивным в отношении 
символического, коллективного и экономического 
аспектов научной деятельности. Обеспечить данное 
свойство у П. Бурдьё получается за счет новой на 
тот период концептуализации ресурсов, которое он 
обозначает понятием капитала. 

По мнению П.  Бурдьё, экономизму известен 
лишь один род интереса, который выработан са-
мим капитализмом в результате создания мира, 
отношения обмена которого основаны на «холод-
ной денежной расплате» [11, с. 221]. В связи с этим, 
а также с тем, что использование экономизмом 
методов и понятий, являющихся историческими 
продуктами капитализма, ведет к трансформации 
самого объекта изучения, экономизм оказывается 
не в состоянии учесть неэкономические интересы 
и объяснить общества или социальные поля, обла-
дающие, по словам П. Бурдьё, «экономикой в себе, 
но не для себя» [11, с. 221]. Указав на данный недо-
статок, ученый очерчивает границы общей науки 
экономи ческих практик, которая ориентирована на 
изучение капитала, включенного в разных формах 

в структуры социального мира, а не только лишь 
капитала в форме, признаваемой и социально рас-
познаваемой как экономический капитал, что вы-
ражается в деньгах и правах собственности. 

Исследователь выделяет также культурный и со-
циальный капитал. В то время как понятие социаль-
ного капитала напрямую отсылает к реальным или 
потенциальным ресурсам, связанным с «обладанием 
устойчивой сетью более или менее институциона-
лизированных отношений взаимного знакомства 
и признания, иными словами, с членством в груп-
пе» [12, с. 66], понятие культурного капитала явля-
ется у П. Бурдьё более многомерным и включает 
в себя три состояния: инкорпорированное, объек-
тивированное и институционализированное. Ин-
корпорированное состояние связано с различиями 
в способностях и компетентностях агентов, «в дис-
позициях ума и тела» [12, с. 60], объективированное 
состояние – с обладанием материальными предме-
тами и средствами, а институцио нализированное – 
с академическими квалификациями, имеющими 
институциональное признание. 

Трансфигурации культурного и социального ка-
питала, которые воспринимаются в соответствии 
со схемами классификации, определяемыми самой 
структурой распределения капитала в том или ином 
поле, порождают четвертый вид капитала – симво-
лический капитал, который связан с признанием 
со стороны других агентов и выступает «в качестве 
легитимной компетенции, в виде силы, влияющей на 
узнавание (или неузнавание)» [12, с. 62]. Обладание 
именно символическим капиталом позволяет устанав-
ливать границы легитимных норм и образцов культу-
ры в самом широком смысле. В науке символический 
капитал выступает в качестве научного капитала.

П. Бурдьё определяет научный капитал как осо-
бый вид символического капитала (всегда основан 
на актах узнавания и признавания), состоящий 
в признании (доверии), которое даруется группой 
коллег-конкурентов внутри научного поля [13]. Ус-
ловием для аккумулирования научного капитала яв-
ляются демонстрирование научного вклада агента 
(ученого) и признание данного вклада со стороны 
других агентов научного поля (ученых). «Существо-
вать научно, – пишет П. Бурдьё, – означает обладать 
плюсом в отношении категорий восприятия, пре-
валирующих в поле, т. е. относительно своих коллег 
(внести вклад во что-либо), выделиться (положи-
тельно) посредством особенного вклада» [14, с. 55].

Любой вид капитала обладает потенциальным 
свойством к производству прибыли и воспроизвод-
ству самого себя в идентичных или расширенных 
формах, но требует времени для накопления и под-
вержен тенденции к сохранению [15, р. 256]. Помимо 
того, формы капитала различаются своей ликвид-
ностью, конвертабельностью, а также потенциалом 
для инфляции. Научный капитал является резуль-
татом конвертирования культурного, социального 
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и экономического капиталов, а их неравномерное 
распределение способно определять объем научно-
го капитала.

Распределение научного капитала образует со-
циальную структуру поля науки. Она, по мнению 
П. Бурдьё, способна определять стратегии поведе-
ния агентов в научном поле. Так, группы агентов 
с наибольшим объемом научного капитала фран-
цузский социолог относит к классу доминирующих. 
Их можно обозначить в качестве ортодоксии науч-
ного поля, стратегии которой направлены на со-
хранение установленного порядка. Группы агентов 
с меньшим объемом научного капитала являются 
классом доминируемых. В зависимости от позиции, 
занимаемой в поле науки, и социальной траекто-
рии эти агенты способны выбирать как стратегии 
преемственности, которые заключаются в следова-
нии утвержденному научному идеалу и создании 
умеренных инноваций, так и стратегии подрыва, 
ориентированные на переопределение принципов 
научной легитимности доминирования [16, с. 492], 
успех которой обусловлен спецификой установлен-
ного в научном поле порядка.

Таким образом, в теории П. Бурдьё эффект Мат-
фея Р. Мёртона является неравномерным распре-

делением символического капитала в сфере на-
уки, который выступает результатом конвертации 
других форм капитала: культурного, социального 
и экономического. Эвристическая ценность теории 
П. Бурдьё для концептуализации неравенства в на-
уке во многом определяется ее интегративным ха-
рактером, так как позволяет учесть взаимодействие 
ключевых аспектов научной деятельности, а также 
относительно легко перемещаться между макро- 
и микроуровнями социальных отношений в среде 
науки. Это условие также позволяет использовать 
ресурсы других теорий для более подробного изуче-
ния процессов, находящихся в разных плоскостях 
научной деятельности. Например, для понимания 
специфики взаимодействия социального и куль-
турного капитала и его влияния на формирование 
символического капитала можно обратиться к кон-
цепции «невидимых колледжей» Дж. Прайса [17] или 
к теории интеллектуального пространства внима-
ния Р. Коллинза [18], объектом концептуализации 
которых являются научные сообщества как научные 
школы. Такой аналитический шаг позволяет обна-
ружить причины успеха и неуспеха трансляции на-
учного вклада отдельных ученых тому или иному 
научному сообществу. 

Заключение

Данная работа представляет собой попытку об-
наружить причины существования эффекта Матфея 
в науке, который выражает неравенство в научной 
среде. Феномен эффекта Матфея является парадок-
сальным в связи с тем, что вступает в противоречие 
с ключевыми принципами научного этоса коллек-
тивизма, универсализма, бескорыстия и организо-
ванного скептицизма. 

Несмотря на большое количество публикаций, 
которые выявляют взаимосвязи между различ-
ными переменными, лежащими в основаниях не-
равенства, причинно-следственные связи в таких 
исследованиях редко оказываются раскрытыми. 
Установление возможных причин неравенства в на-
уке требует обращения к теории, которая позволит 
построить объяснительную модель действия меха-
низмов неравенства в этой сфере.

Поиск теоретических рамок в целях построения 
объяснительной модели и концептуализации нера-
венства в науке оказывается затруднительным в свя-
зи со специфическими чертами, которые она при-
обретает в сравнении с социальным неравенством. 
Установившиеся в социологии подходы к изу чению 
неравенства в обществе характеризуются тенден-
цией к использованию экономического положения 

и разделения труда в качестве осново полагающих 
критериев социальной стратификации, в то время 
как неравенство в науке является символическим 
по своему характеру. Данное условие определяет не-
обходимость поиска альтернативных подходов для 
концептуализации неравенства в науке. 

Проведенный анализ научной деятельности по-
казывает важность взаимосвязи символического, 
коллективного и экономического аспектов в про-
цессе выработки научного знания и установления 
оснований неравенства в науке. Среди концепций 
и теорий, существующих в дисциплинарном поле 
социологии науки, наиболее релевантной для изу-
чения неравенства в данной сфере оказывается тео-
рия поля науки П. Бурдьё, которая благодаря опери-
рованию категориями различных форм капитала 
интегрирует в себя как взаимодействие отдельных 
аспектов научной деятельности, так и различные 
уровни социальных отношений в научной среде. 
Данное свойство теории П. Бурдьё позволяет прове-
сти более подробный анализ механизмов, произво-
дящих неравенство в науке, однако это становится 
возможным лишь при обращении к другим теориям 
и подходам из области социальных исследований 
науки.
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ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КНИГИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА БУДУЩЕГО

А. Н. ДАНИЛОВ1)

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

Раскрывается ценностный потенциал книги, а также ее роль для молодежи в выборе жизненного пути, формиро-
вании образа жизни, преодолении новых глобальных вызовов и рисков. Выход из этой ситуации видится в развитии 
национальных культур, которые в естественном диалоге формируют новый конвергентный мир, являющийся осно-
вой стабильности, прогресса и безопасной жизни на Земле. Отмечается, что прорыв к новому чаще всего сопряжен 
с развитием системы наследования, сохранения и передачи идентификационных признаков народов, сохраняю-
щихся в культурном коде, перезагрузкой духовной матрицы общества и обновлением его ценностных оснований. 
С развитием информационного общества актуализируется проблематика кодирования и изучения проблем циф-
ровизации, появляются новые виды коммуникации и информационных технологий. В данном случае книга высту-
пает в качестве носителя закодированной информации, знаково-символической формы культурного кода, важным 
звеном механизма межпоколенческой преемственности духовно-нравственного развития. Подчеркивается мысль 
о том, что почвой, на которой обновляются, наполняются новым смыслом или отвергаются ценности, является со-
циальная жизнь человека, в том числе нашедшая отражение в литературе. Предлагаются конкретные меры по по-
пуляризации книги и формированию книжной культуры. 

Ключевые слова: социология книги; культурный код; ценностный потенциал; книжная культура; формирование 
образа будущего; молодежь.

THE VALUE POTENTIAL OF THE BOOK  
IN FORMING THE FUTURE IMAGE 

A. N. DANILOV a

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

The article reveals the value potential of the book, its role in choosing the life path of young people, shaping their life-
style, overcoming new global challenges and risks. The way out is seen in the development of national cultures, which form 
a new convergent world in a natural dialogue. This world is the basis of stability, progress and safe life on Earth. A break-
through to the new is most often associated with the development of inheritance system, preservation and transmission of 
identification peoples’ features that are preserved in the cultural code, a reboot of the spiritual matrix of a transforming so-
ciety, with the renewal of its value bases. The problems of coding, studying the problems of digitalisation, the development of 
all types of communications, and the introduction of new information technologies are being updated with the development 
of the information society. The book appears in this case to some extent as a carrier of encoded information, a sign-symbolic 
form of a cultural code, being an important link in the mechanism of intergenerational continuity of spiritual and moral 
development. The social life of a person, including that which is reflected in literature, in a book, is the soil, where values are 
renewed, filled with new meaning, enriched or rejected. Concrete measures are proposed to popularise the book, form a book 
culture, and improve the work of the book infrastructure.

Keywords: sociology of the book; cultural code; value potential; book culture; formation of the image of the future; 
youth.
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Знать, чтобы предвидеть...
To Know so that to Foresee...

Введение

Влияние книги на духовный мир человека, а так-
же на формирование образа будущего столь велико, 
что многое в данном процессе кажется очевидным. 
Но это далеко не так. Во все времена мир полнился 
прогнозами о закате востребованности книги, в чте-
нии усматривалось чуть ли не бесполезное занятие. 
Сегодня угроз не меньше, появились новые вызовы. 
Цифровая революция, глобальная информатизация, 
гибридные информационные войны, новые медиа 
вновь заставляют исследователей взвесить ценност-
ный потенциал книги в формировании образа буду-
щего. Переход к принципиально новому типу циви-
лизационного развития уже начат, и трансформация 
содержания ценностей, как ответ на новые вызовы 
времени, задает ориентиры этого перехода. 

Научно-технический прогресс и новые техноло-
гии быстро меняют повседневную жизнь, осмыс-
ление которой явно запаздывает. Все, что связано 
с книгой, чтением, во многом обусловлено куль-
турной политикой страны. Без должного историко-
социального осмысления и духовного проживания 
ускоренное обновление жизни часто создает иллю-
зию прогресса, что может привести к формированию 
искаженной реальности. Новые коммуникационные 
технологии постепенно адаптируются к повседнев-
ности, становятся частью культуры, в недрах которой 
происходит формирование новой духовной матрицы. 
Как и прежде, в этом механизме велика роль книги, 
ценностный потенциал которой позволяет соединить 
прошлое, настоящее и будущее человечества. 

Знаково-символический мир будущего

В последнее время все чаще исследователи от-
мечают, что современный человек живет в знаково-
символическом, кодированном мире. М. К. Петров 
ввел термин «социокод», под которым понимал «ос-
новную знаковую реалию культуры, удерживающую 
в целостности и различении фрагментированный 
массив знания, расчлененный на интерьеры мир 
деятельности и обеспечивающие институты обще-
ния» [1, с. 39]. Основным средством общения счита-
ется язык, знаковый способ взаимодействия людей 
«единой языковой и обычно социальной принад-
лежности для достижения самых разных целей» 
[1, с. 39]. При этом М. К. Петров утверждает следую-
щее: «Попытки знакового истолкования природы 
языка бывали и раньше. Гоббс, например, мог бы по 
праву считаться провозвестником структурализма 
и дескриптивизма. Но как общий сдвиг в понимании 
языковых реалий и как попытка сакрализации линг-
вистики знаковая интерпретация языка начинается 
с Ф. де Соссюра. Положения Соссюра: “Язык – система 
знаков, выражающих идеи… лингвистика лишь часть 
семиологии – науки, изучающей жизнь знаков внутри 
жизни общества” – означали не только социологиза-
цию языковых реалий, которым предложено было по-
кинуть тонкую и труднодоступную для исследования 
область мышления, духовной жизни и войти в связь 
с грубой институциональной “глиной” социальности, 
но и санкцию на употребление предмета лингвисти-
ки предметам естественнонаучных дисциплин по 
вездесущим нормам актуализма» [1, с. 85].

Люди создали систему наследования, сохранения 
и передачи своих достижений – культуру, в которой 
по аналогии с природой используются разнообраз-
ные приемы кодирования. Конечно, в ней нет столь 
обязательной линейности в выстраивании нового, 
предопределяющей иное поведение человека, как 
это генетически заложено в живом организме. Не-
случайно В. С. Стёпин рассматривал культуру как 

«…совокупность надбиологических программ чело-
веческой жизнедеятельности, выполняющих в об-
ществе роль, аналогичную той, какую в жизни био-
логических организмов играют генетические коды. 
Такого рода культурными кодами являются миро-
воззренческие универсалии (категории культуры), 
которые задают системную и историческую целост-
ность определенным (охватываемым ими) аспектам 
деятельности, поведения и общения. Содержание 
культурного кода составляют идеи, понятия, смыс-
лы, модели, ценности, фреймы, паттерны, психо-
логические реакции и др. Культурные коды, как 
знаково-символическая форма обработки инфор-
мации, выполняют функции сжатия и рубрикации 
сведений, их трансляции, раскрытия содержания 
сигналов, транскрибирования и интерпретации» 
[2, с. 725–726]. 

Многогранная проблематика кодирования при-
обретает все большую актуальность по мере ста-
новления информационного общества, усиления 
глобальной цифровизации, развития всех видов ком-
муникаций, внедрения новых технологий. В данном 
случае книга выступает в качестве носителя зако-
дированной информации, знаково-символической 
формы культурного кода, важным звеном механизма 
межпоколенческой преемственности духовно-нрав-
ственного развития. Поэтому обращение к изуче-
нию программирующей роли культуры в социальной 
эволюции представляется вполне оправданным [3]. 
Данный интерес чаще всего сопряжен с обновлением 
ценностных оснований развития общества. История 
ХХ и ХХI вв. демонстрирует, что все социально-по-
литические и экономические трансформации не 
только генетически детерминируются, но и леги-
тимизируются благодаря трансмутации культурно-
нравственных смыслов человеческого бытия, смыс-
ловой и ценностной перекодировки реальности. 
Именно в поле культуры появляются новые знаки 
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и символы. Они несут новую ценностную нагруз- 
ку и эстетическое значение и перезагружают созна-
ние человека. В духовной матрице культуры закла-
дываются генетические коды, которые «в конечном 
счете и определяют жизнеспособность цивилиза-
ции» [4, с. 6]. 

Зародившиеся в культуре новые жизненные 
смыслы и ценности, пройдя испытание практикой 
и став жизненным опытом, фиксируются в культур-
но-генетическом коде как традиция, новый идеал 
современности. Человечество является свидете-
лем того, как быстро возрастает роль современной 
коммуникационной системы, которая радикально 
меняет механизм восприятия информации и фор-
мирования поведенческих реакций человека. Но это 
не значит, что жизнь превращается в дистанционно 
управляемую и программируемую.  

Без приобщения к книжной культуре выстра-
ивание нового идеала будущего обречено на сле-
пое копирование чужого. В этом отношении книга 
и культура в целом имеют ни с чем не сравнимое 
преимущество – огромный ценностный потенциал 
духовно-нравственного совершенствования души, 
собственно, то, что делает человека человеком. Ли-
тература сохраняет идентичность народов, живущих 
на территории той или иной страны. Современные 
исследования показывают, что трансформация по-
литических и экономических систем может осущест-
вляться в относительно короткие сроки. При этом 
сознание и социализация, которые были приоб-
ретены в течение долгой жизни, не способны под-
вергнуться быстрым переменам. Они продолжают 
влиять друг на друга и в процессе приспособления 
к новым требованиям могут вызвать кризис чело-
века и системы. 

«Идеал прогресса, – отмечал В. С. Стёпин, – как 
ускоряющихся инновационных перемен, в наше 
время модифицирован в идеал устойчивого раз-
вития: приоритет получают такие инновационные 

сценарии, которые не просто взламывают и унич-
тожают традиции, а, адаптируясь к некоторым ее 
аспектам, избирательно и постепенно трансформи-
руют традицию» [5, с. 10]. Ускоряющаяся динами-
ка времени, глобальный характер перемен в сфере 
коммуникации меняют наши представления о куль-
туре. До научно-технической революции культура 
в силу относительно небольшого и нединамическо-
го поля коммуникации была стационарным обра-
зованием. Понятие культуры всегда выражало то, 
что остается стабильным на протяжении жизни не 
только отдельного человека, но и многих поколе-
ний. Ценности закрепились внутри культуры «…по-
сле достаточно длительного историко-социального 
отбора. Это определяло изначальный консерватизм 
культуры и ее носителей» [6, с. 89]. Как показал не-
давний опыт, темп и характер изменений в рамках 
политической и экономической систем, а также 
предрасположенность к той или иной модели раз-
вития во многом зависят от структурно-экономи-
ческих, этнокультурных, политических и историче-
ских черт конкретной страны [7, с. 22–40]. 

Данная проблема актуализируется также с «по-
явлением электронной книги и цифровизацией 
процессов производства, распространения и по-
требление контента» [8, с. 106]. «Я считаю, – пи-
шет Д. А. Гранин, – что печатная книга имеет свои 
преимущества: присутствует некая интимность, 
доверительность. Когда мы пользуемся книгой, то 
остаемся с ней один на один. В ней есть прелесть 
вещественности, она не отделена от нас холодом 
экрана» [9, с. 329]. Некоторые авторы утверждают, 
что «…в условиях цифровой трансформации книга 
перестает быть уникальным продуктом, создавать 
который и обладать которым может далеко не каж-
дый. Сетевые технологии сделали доступ к книгоиз-
данию и чтению широкомасштабным и всеобъем-
лющим, не гарантируя при этом качество печатной 
продукции» [10, с. 251]. Но так ли это?

Книга – «драйвер» развития 

По данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь, на начало 2021 г. в Бе-
ларуси насчитывалось 2432 публичные библио теки 
(в 2000 г. – 5200 библиотек). Количество их поль-
зователей в 2021 г. составляло 2,890 8 млн человек 
(в 2000 г. – 4,504 6 млн человек), причем городских 
жителей среди них 2,212 6 млн человек. Статистика 
тревожная, но следует учитывать, что научно-тех-
нический прогресс меняет реальность, предоставляя 
новые возможности. Тем не менее «…традиционная 
бумажная книга и в начале 3-го тыс. продолжает 
оставаться важнейшим инструментом формирова-
ния и закрепления в сознании людей исторической 
памяти. Она не только обеспечивает сохранение 
и передачу накопленного предыдущими поколе-
ниями опыта, но и является влиятельной силой, 
обладающей мощным кодирующим потенциалом 

и признанной формировать у своих читателей чув-
ство сопричастности с прошлым своего народа, 
с историей своей страны» [11, с. 297]. 

В этой ситуации деятели культуры и литерату-
ры вполне обоснованно ставят вопрос о том, чтобы 
«вернуть былое отношение к книге… научить лю-
бить книгу, показать необходимость жизни с кни-
гой» [9, с. 426]. Никто не призывает использовать 
лишь бумажные носители. Сотрудники библиотек 
всегда высоко несли свой крест просветителей 
и подвижников. Д.  С.  Лихачёв вспоминал: «Луч-
шие качества в человеке воспитывались не только 
на уроках, будь то Закон Божий или арифметика. 
В моей школе настоящим центром нравственного 
воспитания была библиотека и ее хозяйка – не-
обыкновенный человек, школьный библиотекарь. 
В школе все знали часы приема и выдачи книг, 
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в библиотеке было так интересно, что все стреми-
лись пойти туда. В стороне от главного входа стояли 
длинные столы, и вдоль них выстраивалась очередь 
к библиотекарю. <…> Завидев меня, она говорила: 
“Дима Лихачёв, я приготовила Вам такие-то и такие-
то книги”. Учителя и библиотекарь обращались в те 
времена к ученикам на “Вы”, по имени, но на “Вы”. 
Это учило вежливости. И если она считала, что мой 
выбор удачен (а я любил книги по географии), она 
рассказывала остальным в течение двух-трех минут 
о содержании книг, которые я заказал, или о тех кни-
гах, которые заказывали другие. Библиотекарь была 
на уровне учителя гимназии. Она делала главное – 
вызывала интерес учеников к книге. Это великая 
задача, потому что всякая образованность создается 
чтением и книгами, а не телевизором» [12, с. 74–75]. 
Д. С. Лихачёв также отмечал: «Библиотека Академии 
наук была самым устойчивым форпостом Ленингра-
да в дни блокады, противостоявшим фашистским 
полчищам своей культурой, приветливым отноше-
нием ко всем, кто приходил за книгами, и сотрудни-
ков друг к другу. Я думаю, что такого подвига, какой 
был совершен библиотекой Академии наук во время 
блокады, не совершала ни одна библиотека мира. 
Я не знаю, перенесли бы мы блокаду или нет, если 
бы библиотека Академии наук не продолжала рабо-
тать в это время» [12, с. 46].

Книга и сегодня выполняет функцию «драйве-
ра» развития. Происходящие изменения придают 
новый импульс развитию библиотек, способству-
ют их превращению в образовательные, просве-
тительские, информационно-культурные центры. 
Сегодня широко распространено обучение с ис-
пользованием мобильных устройств, «конструкто-
ра пространств» (высокотехнологичных площадок 
с использованием 3D-печати), мобильных и адап-
тивных обучающих методик, цифровых платформ 
и образовательной робототехники. Кроме того, ак-
туализируется создание цифровых библиотек, он-
лайн-курсов, цифровых кампусов, которые внедре-
ны уже многими университетами мира.

Социологи неслучайно прогнозируют новую 
волну моды на чтение. По данным Института со-
циологии Национальной академии наук Беларуси1, 
показателем, характеризующим общую ситуацию 
с книгочтением в стране, выступает частота чтения. 
На вопрос: «Как часто Вы читаете книги?» – отве-
ты респондентов распределились следующим об-
разом: вариант «ежедневно» выбрали 24,1 % участ-
ников опроса, «несколько раз в неделю» – 25,8 %, 
«несколько раз в месяц» – 19,7 %, «несколько раз 
в год» – 8,3 %, «раз в год и реже» – 7,3 %, «не читаю» –  
14,8  %  опрошенных [13, с.  45]. Такие результаты 
в немалой степени связаны с тем, что происходит 

1Исследование проведено Институтом социологии НАН Беларуси летом 2021 г., объем выборочной совокупности соста-
вил 903 респондента в возрасте от 18 до 60 лет. Телефонный опрос на основе компьютеризированной системы CATI ASSO 
проводился в Минске, областных центрах, районных городах и сельских населенных пунктах. 

активный процесс трансформации библиотек в со-
временное социально-культурное пространство. 

Молодежь привлекают возможности, предлагае-
мые обновленными библиотечными учреждениями 
(современные технологии, интерьер, комфортность 
пространства). Реализация успешных проектов по 
модернизации и реконструкции библиотек явля-
ется первостепенной задачей в деле повышения 
по пулярности чтения среди молодого поколения. 
Опрос показал, что 73,0 % респондентов отдают 
предпочтение печатным книгам, 23,0 % – электрон-
ным, 3,1 % – аудиокнигам [13, с. 45]. В жанровом от-
ношении в приоритете у респондентов художествен-
ная литература (на это указали 69,9 % опрошенных), 
затем следуют научно-популярные (27,7 %) и учеб-
но-образовательные издания (20,6 %) [13, с. 46]. Ин-
терес представляют ответы на вопрос: «Почему Вы 
читаете книги?». Так, 52,0 % респондентов ответили, 
что читают для самообразования, 49,6 % – для удо-
вольствия». Для 25,1 % опрошенных чтение – это 
хобби [13, с. 47].

Конечно, проблем в вопросе распространения 
книжной культуры еще много. Среди них и пробле-
ма непрочитанной книги. Как отмечал Д. А. Гранин,  
«…есть книги вроде бы достаточно известные, вроде 
бы мы их читали. Но фактически эти книги находятся 
вне нашей жизни, они так и остались по-настоящему 
не прочитанными. А без них жизнь человеческая 
обесцвечена» [9, с. 425]. Корни того, что буквально 
за несколько поколений померкли идеалы совсем 
недавнего прошлого, а будущее стало расплывча-
тым и неопределенным, следует искать в оскуде-
нии души. Информационное поле повседневности 
насыщено противоречиями, недосказанностью, 
фейками, и найти выход из этого очень непросто. 
Предстоит более тщательная ревизия позитивного 
опыта прошлых поколений, в ходе которой следует 
признать и исправить собственные ошибки. Необ-
ходимо утверждение нового гуманизма как основы 
нравственного самосохранения, необходимого усло-
вия достижения безопасного будущего. Должно быть 
сформировано новое мировоззрение, связанное 
с возвращением способности осознавать реальные 
смыслы человеческого бытия. 

В условиях становления новых основ жизни, ут-
верждения точек роста новых духовных опор требу-
ется иной взгляд на ценностный потенциал книги 
как многогранной сферы жизнедеятельности лю-
дей. Ведь человек в немалой степени конституируем 
культурой. Сегодня благодаря новым технологиям 
популярной стала идея о том, что человек «…мо-
жет управлять всеми природными процессами, вы-
ступать в роли своеобразного космиурга, создате-
ля формообразований, невозможных в природе.  
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Отсюда идея о выходе за пределы природных огра-
ничений и возможности сознательного управле-
ния процессом эволюции. С этим же связана и идея 
перехода к постчеловеку» [14, с. 77]. Но это далеко 
не так. Такие категории, например, как творчество, 
любовь, нравственность, неподвластны контролю. 
Человек действует в соответствии с ценностями 
только на основе внутренней свободы.

Будущее все больше зависит от выбора направ-
лений дальнейшего развития человечества, где 
немыслимо игнорирование социокультурного из-
мерения общественных отношений и культурных 
основ человеческого бытия. Задолго до нынешнего 
духовного кризиса А. И. Солженицын бил тревогу: 
«Уже не первое столетие идет в цивилизованном 
мире далеко не сразу замеченный процесс потери 
духовной сосредоточенности и высоты, процесс 
рассеяния, быть может, невосполнимой растра-
ты духовных ценностей. В XIX веке еще редко кто 
различал его. Но уж весь XX век, столь технически 
успешный, а психологически поспешный, разными 
путями действовал к снижению культуры. Этот кру-
шительный мировой процесс, неуклонный от деся-
тилетия к десятилетию, застал нас, однако, как бы 
врасплох. И широко – однако необоснованно – соз-
далась иллюзия культурного пресыщения, культур-
ной усталости; будто уже вся возможная культура 
отпробована нами, исчерпана и уже не питает нас… 
Так расцвет цивилизации принес необозримые бо-
гатства, удобства, завоевания целого мира и одно-
временно обнищание душ» (цит. по [4, с. 6–7]). Ана-
лиз положения дел в развитых странах показывает, 
что, к сожалению, во многих случаях предпочтение 
отдается варианту, ориентированному на сохране-
ние и достижение высокого уровня потребления 
в ущерб духовному совершенствованию. 

Духовный кризис, выраженный в обнищании 
души, поражает сознание, мировоззрение и нрав-

ственность человека. Чтобы не пойти по ложному 
пути и не сформировать искаженный образ будуще-
го, следует поддержать изначальный консерватизм 
культуры. Необходимо переосмыслить социальную 
миссию наук об обществе и человеке, обновить 
методологию, разработать новые парадигмы раз-
вития социума. Сегодня можно наблюдать культур-
ное запаздывание, когда материальный компонент 
культуры опережает духовный, что чревато дегу-
манизацией и расчеловечиванием. В этих условиях 
искусственный интеллект формирует новое про-
блемное поле. «Человекоробот» сможет выполнять 
абсолютно разные задачи: переносить свои знания 
из одной сферы в другую, мыслить критически, осу-
ществлять коммуникацию с людьми или другими 
носителями искусственного интеллекта. В таком 
случае облик цивилизации станет совершенно иным 
и место человека в новой реальности цифрового 
общества будет определяться с учетом потенциала 
искусственного интеллекта. 

Сфера когнитивных исследований, с которой се-
годня связывают научно-технические достижения, 
не сопровождается должным нравственным про-
грессом. Цифровая революция не решит всех гло-
бальных проблем, порожденных техногенной циви-
лизацией. Прорыв к новому должен быть сопряжен 
с духовной революцией, обновлением ценностных 
оснований цивилизационного развития, а главное, 
он должен быть направлен на сохранение человека 
и человечества. Социология всегда воспринималась 
как тонкий инструмент познания неизвестности, 
способный раздвинуть рамки современности, вы-
строить перспективу будущего. В ситуации, когда 
зарождается новая цивилизация, естественно, что 
и в социологии возникают теоретико-методологи-
ческие трудности, не позволяющие своевременно 
найти ответы на новые вызовы. Но, как показывает 
исторический опыт, ответ, безусловно, будет найден. 

Заключение

В процессе формирования образа будущего про-
граммирующую функцию выполняет национальная 
культура, где книга выступает в качестве носителя 
знаково-символической формы культурного кода, 
важного звена духовно-нравственного развития. 
Сегодня инфраструктура, связанная с созданием 
и распространением книги, формированием книж-
ной культуры, переживает ценностную перезагруз-
ку. Но это не констатация ее гибели, а, наоборот, 
время обновления форм ее развития, переход в но-

вое состояние, адекватное вызовам современности. 
Соответственно, актуализируются и новые иссле-
довательские задачи, связанные с изучением элек-
тронных носителей информации, процессов вирту-
ального одиночества, изменений в сфере книжной 
культуры. Со временем роль книги будет только воз-
растать, не за горами новая волна книжного бума. 
Наша задача – рассмотреть и максимально исполь-
зовать ценностный потенциал книги в деле форми-
рования образа будущего. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРИАНГУЛЯЦИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Е. Е. КУЧКО1)

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

Рассмотрена специфика качественного и количественного методологических подходов в социологии. Историческая 
реконструкция динамики развития этих подходов позволяет лучше понять их взаимосвязь, определить возможности 
их взаимодействия при исследовании социальной реальности. Представлены особенности и обоснованы различия 
качественной и количественной методологических стратегий социологического исследования. Описаны позиции за-
падных и отечественных социологов по поводу качественной и количественной стратегий. Показано значение ин-
теграции методов, методологических стратегий и теоретических парадигм в исследовательском процессе. Изучены 
классическая фазовая и приоритетно-последовательная модели методологической интеграции. Различные мето- 
ды и методологические стратегии имеют как преимущества, так и недостатки. Отмечено, что взгляд на качественные 
и количественные методы изменился: сегодня они рассматриваются как взаимодействующие и взаимодополняющие. 
Триангуляция, как стратегия взаимодействия качественного и количественного подходов при изучении социальных 
проблем, повышает полноту и достоверность полученной информации и расширяет исследовательские возможности. 

Ключевые слова: качественная методология; количественная методология; триангуляция; исследовательские 
стратегии в социологии.
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METHODOLOGICAL BASIS OF USING TRIANGULATION  
IN SOCIOLOGICAL RESEARCH
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The article examines the specifics of qualitative and quantitative methodological approaches in sociology. The historical 
reconstruction of the dynamics of the development of these directions makes it possible to better understand their rela-
tionship, to determine the possibilities of their interaction in the study of social reality. In connection with this, the article 
presents the features of qualitative and quantitative methodological strategies of sociological research, their differences are 
justified. Positions regarding qualitative and quantitative strategies in Western and domestic sociology were considered. 
The importance of integrating methods, methodological strategies, theoretical paradigms in the research process is shown. 
Classical phase and priority-sequential models of methodological integration are considered. Various methods and me-
thodological strategies have both advantages and disadvantages. Currently, the view on qualitative and quantitative methods 
has changed: they are considered as interacting, complementary. Triangulation as a strategy for the interaction of qualitative 
and quantitative approaches in the study of social problems using qualitative and quantitative methods of collecting and 
analysing sociological information increases the completeness and reliability of the information received expands research 
capabilities.

Keywords: qualitative methodology; quantitative methodology; triangulation; research strategies in sociology. 

В социологических исследованиях активно ис-
пользуются как качественные, так и количественные 
методы сбора информации. Особенностью их при-
менения являются принципы паритетности и вза-
модополнительности, что дает повод шире смотреть 
на познавательные возможности такого методиче-
ского приема. Все чаще специалисты акцентируют 
внимание на комбинировании не столько методов, 
сколько качественной и количественной методоло-
гических стратегий (подходов) в целях получения 
наиболее содержательных, полных и валидных ре-
зультатов социологических исследований. Однако  
качественная и количественная методологические 
стратегии имеют свои преимущества, недостатки 
и ограничения. 

Особенности методологических стратегий были 
обоснованы С. А. Белановским. Для количественной 
методологии характерны жесткая формализация 
и заданность переменных, апробация гипотезы на 
большом массиве репрезентативных данных, для 
качественной методологии – отсутствие формали-
зации, акцент на глубину осмысления и понимания 
фактов в их целостности и взаимосвязи, признание 
мультиальтернативности реальности и возможно-
сти корректировки концептуального каркаса в ходе 
исследования [1]. Обозначенные характеристики 
качественной и количественной методологических 
стратегий определяют их главные различия в части 
теоретико-методологической базы, фокуса анализа,  
исследовательских целей и задач, единиц анали- 
за, валидности, логики и стиля исследования. Эти 
различия были представлены К. Палмером и допол-
нены В. А. Ядовым [2, с. 396]. 

Специфика методологических стратегий по-раз-
ному проявляется на практике (в процессе описания, 
объяснения и понимания социальной реальности). 
Для каждой из стратегий характерно применение 

как качественных, так и количественных методов, 
однако результаты использования того или иного 
подхода при этом различаются.

В зависимости от выбранной методологиче-
ской стратегии на практике встречаются два вида 
описания – статистическое и плотное. В. А. Ядов 
отмечает, что «статистическое описание, пред-
ставительное для больших общностей, охватывает 
частные, особые их состояния и приметы» [2, с. 482]. 
Главной задачей статистического описания являет-
ся обнаружение частоты событий или проявления 
признака. Статистическое описание направлено на 
регистрацию социальных фактов. Информацию для 
анализа и статистического описания в данном слу-
чае добывают путем проведения опросов на репре-
зентативных выборках. Чаще всего используются 
количественные методы. Исключение составляет 
контент-анализ, который считается качественно-
количественным методом (на основании необхо-
димости качественной интерпретации текстов на 
начальном этапе).

Плотное описание, по мнению В. А. Ядова, «пред-
полагает целостность свидетельств о частных случаях 
(кейсах) из общего потока жизни, будь то коллектив-
ные образования сообществ (например, жители села) 
или отдельные люди» [2, с. 483]. При этом предлага-
ется учитывать особенности социально-культурного 
контекста. Понимание частных случаев с условием 
понимания общего контекста дает исследователю 
возможность для интерпретации «особого как мо-
мента общего» [2, с. 483], а также для распростране-
ния данных о частных случаях на всю генеральную 
совокупность. Речь идет о получении информации 
с использованием качественных методов.

Таким образом, описание предполагает исполь-
зование обеих методологических стратегий, но для 
получения различного рода данных. Очевидно, что 
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некоторые социальные явления не могут быть в до-
статочной мере описаны с помощью качественного 
анализа, в то время как сбор количественной ин-
формации о других явлениях не представляется 
возможным. В таком случае применение количе-
ственных методов в целях описания закономерно 
и целесообразно.

Объяснение подразумевает использование схе-
мы, предложенной М. Вебером, а именно соотнесе-
ние и сравнение проинтерпретированных данных 
с идеальными типами [3]. В таком случае предпо-
лагается применять общепризнанные научные ка-
тегории для сравнения новых данных с уже полу-
ченными знаниями и представлениями об объекте. 
В количественной методологической стратегии 
объяснение «требует формулирования исходных 
гипотез, опирающихся на имеющиеся теории, с по-
следующей операционализацией понятий данной 
теории» [2, с. 483]. Таким образом, изначально 
определяется то, с чем будут сравниваться данные, 
полученные в ходе исследования. Высокая степень 
формализации, с одной стороны, ограничивает сте-
пень субъективности исследователя, но, с другой 
стороны, не оставляет пространства для маневра, 
не дает возможности дополнить или изменить ход 
исследования и способ интерпретации данных.

При использовании качественной методологиче-
ской стратегии объяснение «предполагает концеп-
туализацию в понятиях некоторой теории имею-
щихся данных» [2, с. 483]. Фактически совершается 
то же действие, что и при анализе количественных 
данных, т. е. полученная информация соотносит-
ся с идеальными типами, но при работе в рамках 
качественной методологической стратегии это со-
отнесение осуществляется с учетом контекста. Полу-
ченные сведения вписываются в некие концептуаль-
ные рамки для того, чтобы придать универсальность 
информации, полученной с по мощью данного спо-
соба анализа.

Понимание «предполагает интерпретацию со-
бытий и фактов так, как они инициировались или 
осознавались субъектом социального действия» 
[2, с. 483]. С одной стороны, в понимании очевид-
но преимущество качественной методологической 
стратегии. Благодаря гибкости качественных мето-
дов она дает возможность для детального изучения 
внутренних установок, мотивов и даже для вос-
приятия контекста субъектом. С другой стороны, 
количественная методологическая стратегия также 
дает возможность для обнаружения причинно-след-
ственных связей и построения объяснительных мо-
делей, а значит, и для понимания изучаемого соци-
ального факта. Примером такого понимания может 
служить факторный анализ. При этом количествен-
ная методологическая стратегия имеет некоторые 
внутренние ограничения для ее понимания, в пер-
вую очередь из-за высокого уровня формализации, 

жесткой структуризации и наличия определенных 
гипотез.

В прикладных исследованиях, как правило, осу-
ществляется интеграция исследовательских страте-
гий по различным аспектам изучаемой проблемы. 
Для повышения качества и валидности данных ис-
следований уместна интеграция и методологиче-
ских стратегий.

Дискуссия о необходимости и способах интегра-
ции ведется постоянно и определяется в основном 
теоретическими установками ученых. В социоло-
гических кругах в зависимости от теоретических 
убеждений и области деятельности исследователей 
принято разделять на качественников и количе-
ственников, фундаменталистов и эмпириков и т. д. 
Но необходимо ли такое разделение, повышает ли 
оно эффективность работы социологов, а главное, 
результатов их деятельности? Многие современ-
ные ученые приходят к выводу о том, что интегра-
ция и преодоление разногласий необходимы для 
развития науки [4; 5]. Более того, противоречия 
и конфронтация между приверженцами методоло-
гических или теоретических направлений приво-
дят к кризису науки. При этом современные спе-
циалисты не отрицают необходимости подобного 
теоретического разделения (например, в образова-
тельных целях). На практике же, по мнению Е. С. Ба-
лабановой, «применение такого подхода… влечет за 
собой узость исследовательского подхода» [4, с. 11].

Динамика общественной жизни, высокие требо-
вания к социологической информации предопреде-
ляют все большее распространение комплексных 
исследований, что, в свою очередь, требует пере-
форматирования исследовательских установок 
и компетенций в части выбора и использования 
интегрированных стратегий. При этом среди запад-
ных и отечественных социологов по поводу соот-
ношения качественной и количественной стратегий 
выделяются следующие позиции: радикальная, эк-
зистенциалистская, прагматическая и узкопрагма-
тическая [5, с. 11].

Радикалистская позиция постулирует жесткую 
конфронтацию между качественной и количествен-
ной методологическими стратегиями. Например, 
З. Бауман полагает, что взаимоотношения между 
этими подходами «воспроизводят пропасть, раз-
деляющую законодательный и интерпретативный 
разум» [6, с. 14]. У радикальной позиции есть два 
направления. Приверженцы первого полагают, что 
качественная стратегия должна полностью заме-
нить собой количественную, признав ее несосто-
ятельность, или наоборот. Приверженцы второго 
направления считают возможным параллельное 
существование обеих методологических страте-
гий. Они исключают возможность заимствования 
и функционального взаимодополнения в этих по-
лярных, на их взгляд, подходах к сбору данных.
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Экзистенциалистская позиция исходит из того, 
что исследователь совершает экзистенциальный 
выбор стратегии. Изначально у каждой стратегии 
есть достоинства и недостатки, но при этом ни одна 
из них не превосходит другую. В. А. Ядов предлагает 
несколько опорных пунктов, определяющих выбор 
стратегии. Это теоретическая ориентация, целевая 
установка и индивидуальные (психологические, 
когнитивные, перцепционные) особенности иссле-
дователя, а также наличные ресурсы [2, с. 481–482].

Прагматическая позиция заключается в при-
знании за каждой методологической стратегией 
определенной зоны релевантности. Это означает, 
что в каждом исследовании есть некая область за-
дач, решение которых достигается с использовани-
ем наиболее эффективной (а иногда и единственно 
возможной) методологической стратегии. Выбор 
подхода осуществляется в зависимости от постав-
ленных целей и задач. В настоящее время эта по-
зиция является наиболее распространенной среди 
социологов-практиков. Часто ее представители при-
бегают к параллельному или последовательному 
комбинированию методов для повышения эффек-
тивности исследования и получения достоверной 
информации. 

Узкоэмпирическая позиция сводится к опреде-
лению дискуссии относительно превосходства од-
ной стратегии как надуманной и непродуктивной. 
Предста вители данной позиции утверждают, что 
конфликта как такового не существует и что разли-
чия между качественной и количественной страте-
гиями не так уж велики, поскольку обе используются 
для достижения одной и той же цели. Исходя из это-
го, социологи вольны прибегать к любой стратегии, 
какую посчитают необходимой для получения же-
лаемого результата.

Вопрос о совмещении методов и методологи-
ческих стратегий актуализировался еще в первой 
половине ХХ в. Началась активная дискуссия о про-
блемах интегративных исследований. Основной 
проблемой синтеза методологических стратегий 
полагалась их изначальная разнонаправленность. 
Качественная и количественная стратегии отлича-
лись логикой проведения исследований и построе-
ния выводов, но при этом имели различные цели. 
Например, Ч. С. Рейхард и Т. Д. Кук [7], «определяя 
эти различия, говорят о столкновении не столько 
двух методов, сколько методологических парадигм, 
в основе одной из которых – феноменология, а дру-
гой – позитивизм» (цит. по [5, с. 9]). Представители 
данных парадигм по-разному трактуют социальную 
реальность и, следовательно, способы ее изу чения. 
Основная методологическая цель феноменологи-
ческой парадигмы – «выявить смысловые нагрузки 
единичных действий, концептуализировать явле-
ние» [5, с. 9]. Позитивизм же претендует на изучение 

«генерализаций и соответствующих статистических 
и каузальных связей» [5, с. 9].

С одной стороны, такие значительные различия 
парадигм и стратегий могут показаться фатальны-
ми для проведения интеграции. С другой стороны, 
они могут служить друг для друга функциональным 
дополнением. Эту мысль в своих работах развивал 
А. Н. Дёмин. Он определил правило логической пол-
ноты, согласно которому «...количественный и ка-
чественный методологические подходы реализуют 
разные познавательные стратегии: использование 
дедуктивной и индуктивной логики, подтверждение 
сконструированных абстракций и восхождение от 
конкретных фактов к теоретическим построениям, 
выявление общегрупповых тенденций и анализ ин-
дивидуальных вариаций. Чем сложнее изучаемый 
объект, тем настоятельнее потребность в совмеще-
нии обеих стратегий и замыкании логического цик-
ла исследования» [8, с. 25].

Правило логической полноты отражает возмож-
ность возникновения функционального единства 
методологических стратегий в процессе интегра-
тивного исследования и дополняется правилом 
репрезентации состояния объекта изучения. Ка-
чественные и количественные методы дополняют 
друг друга, обеспечивая всестороннее, многомерное 
видение предметной области. При выборе исследо-
вательских инструментов наиболее целесообразной 
представляется прагматическая позиция, нацелен-
ная на сочетание подходов, если это обусловлено 
задачами исследования.

Идея методологической интеграции вызвала бур-
ную научную дискуссию о возможностях и спо собах 
этой процедуры. В процессе обсуждения и практи-
ческих экспериментов были выделены основные 
модели методологической интеграции: классиче-
ская фазовая модель, приоритетно-последователь-
ная модель и триангуляция. При этом классическая 
фазовая и приоритетно-последовательная модели 
обусловливают специфику триангуляции, следую-
щей за ними.

Классическая фазовая модель была одной из пер-
вых попыток методологической интеграции. Она 
была предложена А. Бартоном и П. Лазарсфельдом 
в 1950-х  гг. (основные положения представлены 
в работе [9]). При проведении социологических ис-
следований ученые предложили последовательно 
использовать взаимодополняющие качественные 
и количественные методы с упором на последние. 
Качественные методы подразумевалось применять 
на этапе разработки гипотез, которые впоследствии 
следовало проверять с помощью количественных 
методов. Исследователи не считали качествен- 
ные методы эффективными, но полагали, что они 
способны обнаружить нечто принципиально новое 
и значимое. Качественные методы получили в неко-



50

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2023;1:46–52
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2023;1:46–52

тором роде маргинальный статус. Это объясняется 
позитивистским положением о том, что гипотезы 
могут и должны проверяться на жестком формали-
зованном уровне, который не может быть обеспечен 
качественными методами.

Критика фазовой модели привела к осознанию 
того, что качественные методы не всегда подходят 
для генерации исследовательских гипотез, в то вре-
мя как количественные – вполне могут справиться 
с этой функцией. Это происходит в первую очередь 
потому, что качественные методы, в отличие от ко-
личественных, не способны показать статистиче-
ские связи между переменными и построить ста-
тистически обоснованные объяснительные модели. 
Иначе говоря, фазовая модель может строиться не 
только в направлении от качественных методов 
к количественным, но и наоборот.

Несмотря на очевидный уклон в сторону пози-
тивизма, идеи А. Бартона и П. Лазарсфельда имеют 
большое значение для развития идеи методологиче-
ской интеграции в целом. Ученые положили начало 
разработке новых интегративных теорий и одними 
из первых продемонстрировали значимость взаи-
модополняющего использования методологических 
стратегий.

Американский социолог Д. Морган предложил 
приоритетно-последовательную модель интегра-
ции методологических стратегий социологических 
исследований. Он рассмотрел виды интеграции 
и предложил схему их систематизации. Рассма-
тривая характеристики, преимущества, недостатки 
и функциональные особенности методов и методо-
логических стратегий, Д. Морган пришел к заклю-
чению о том, что наиболее рациональным можно 
считать выбор метода с учетом его возможностей 
в зависимости от целей исследования. Более того, 
он предлагает не только изучать предмет иссле-
дования с разных методологических ракурсов, но 
и функцио нально разделять труд специалистов 
[10, р. 366], а также привлекать экспертов с опытом 
работы в разных научных сферах (в том числе в меж-
дисциплинарных) для расширения горизонтов ис-
следовательской группы.

Исследователь выбирает метод путем принятия 
двух последовательных решений. Сначала проис-
ходит обоснованный выбор основного метода сбора 
социологической информации в зависимости от це-
лей и задач исследования. При этом важно помнить, 
что придание равнозначного статуса качественной 
и количественной методологии в рамках одного ис-
следования может привести к получению несораз-
мерных данных. Д. Морган полагает, что принимать 
решение о последовательности (приоритетности) 
сочетания качественных и количественных методов 
можно только после определения цели и сообразных 
методов исследования. Он предлагает следующие 
варианты последовательностей: дополнительный 
качественный метод предшествует основному ко-

личественному; основной количественный метод 
предшествует дополнительному качественному; до-
полнительный количественный метод предшествует 
основному качественному; основной ка чественный 
метод предшествует дополнительному количе-
ственному [10, р. 368]. Ученый предлагает сочетать 
качественные и количественные методы с учетом 
их основных достоинств. Модель выбора приори-
тета и последовательности применения основных 
и дополнительных методов показала возможность 
взаимодополняющего использования методов сбо-
ра информации для повышения эффективности ис-
следования. Тем не менее основной акцент данная 
модель делает на применении опросных методов 
и не учитывает особенностей специфических мето-
дов (например, при анализе документов или социо-
логическом эксперименте). Кроме того, его трудно 
вписать в представленную схему, поскольку анализ 
содержания часто представляется как качественно-
количественный.

Изучение триангуляции как интегративной моде-
ли не теряет актуальности и в настоящее время [11]. 
Различные методы и методологические стратегии 
имеют как преимущества, так и недостатки. Выяв-
ление методологических ограничений провоцирует 
обсуждение и генерацию в научной среде путей их 
преодоления в целях повышения качества и эффек-
тивности исследования. Сегодня взгляд на каче-
ственные и количественные методы изменился: они 
уже не рассматриваются как конфликтующие [12]. 
В связи с этим наблюдается поиск возможностей 
интеграции методологических стратегий, разраба-
тываются модели интеграции методов. Активная 
критика ранних моделей интеграции методологиче-
ских стратегий скорее усилила дискуссию в социо-
логических кругах, чем внесла ясность в технологии 
их формирования и использования. Сама дискуссия 
в контексте понимания значимости комплексных 
исследований заставила обратиться к категори-
альному аппарату и уточнить содержание понятий 
триангуляции, комбинирования, сочетания и сме-
шивания исследовательских методов и подходов. 

Сегодня триангуляция представляется не только 
как сочетание методов или методологических стра-
тегий, но и как интеграция исследовательских пози-
ций, концептуальных схем и инструментов. Триан-
гуляция является средством повышения валидности 
результатов исследования и достижения наиболее 
разностороннего и глубокого понимания изучае-
мой проблемной ситуации. Исследователи отмеча-
ют существенное повышение качества полученной 
социо логической информации при использовании 
триангуляции за счет совмещения преимуществ 
разных методологий [13]. Такой подход позволяет не 
только повысить эффективность, но и интенсифи-
цировать процесс исследования за счет взаимного 
усиления достоинств и минимизации недостатков 
различных методологических подходов и методов.
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В методологических разработках С. А. Беланов-
ского разграничиваются концептуальная триангуля-
ция и методологическая триангуляция. Методологи-
ческая триангуляция представляется как сочетание 
различных методов в процессе исследования одной 
проблемы, а концептуальная – как соотнесение раз-
личных взглядов и подходов [14, с. 45]. Независимо от 
того, будет ли использована методологическая три-
ангуляция (между методами или внутри них), триан- 
гуляция данных, триангуляция теорий или триангу-
ляция исследователей, всякая процедура, связанная 
с получением данных, должна быть подвергнута 
серьезному анализу для обеспечения ее адекват-
ности целям и задачам исследования. В этом случае 
триангуляция выступает как системная оценка до-
стоверности результатов.

Белорусские социологи практически апробирова-
ли и теоретически обосновали возможности и прин-
ципы сочетания и комбинирования качественных 
и количественных методов сбора социологической 
информации. Наиболее полно данная тема пред-
ставлена в работах профессора Д. Г. Ротмана, который 
акцентирует внимание на временном и информаци-
онном (параллельном или последовательном) из-
мерении количественного и качественного этапов 
социологического исследования с учетом вариантов 
комбинирования методов сбора информации (кон-
вергенция, дивергенция, погружение и фокусировка) 
[15, с. 83–93]. Именно в терминологии комбиниро-
вания и сочетания методов сбора социологической 
информации Д. Г. Ротман выстраивает свою исследо-
вательскую стратегию и обосновывает возможности 
ее применения в разных типах исследований [16].

В последние годы опыт комплексных исследова-
ний определил новый вектор развития социологи-
ческой методологии в русле изучения возможностей 
и обоснования методик совместного применения ка-
чественных и количественных подходов и методов 
в рамках одного исследовательского проекта. Имен-
но в этом проблемном поле происходит уточнение 
терминологии опорных понятий триангуляции, ком-
бинирования, сочетания, интеграции и смешивания 
методов, дается обоснование моделей (стратегий) 

и типовых методик смешивания, поднимаются во-
просы этики комплексных мультиметодных иссле-
дований [17–19].

Дискуссия о совмещении методов и методологи-
ческих стратегий поднимает проблемы интегратив-
ных исследований. С одной стороны, методологиче-
ская разнонаправленность парадигм создает много 
сложностей на пути их объединения, но, с другой 
стороны, она дает возможность их функционального 
дополнения в социологической практике и ставит 
новые задачи по формированию профессио нальных 
социологов, способных работать в комплексных про-
ектах.

Результаты исследования позволяют сделать ряд 
выводов.

1. Триангуляцию можно рассматривать как ме-
тодологический прием с различной функциональ-
ной направленностью, использующийся как для 
повышения валидности данных социологических 
исследований, так и для получения более содержа-
тельной, глубокой информации. Признание именно 
этой методологической особенности триангуляции 
позволяет не только обеспечить эффективность,  
но и интенсифицировать процесс социологического  
исследования за счет взаимного усиления досто-
инств и минимизации недостатков интегрируемых 
методологий. Методологическим основанием со-
вмещения качественной и количественной мето-
дологий является признание их функциональной 
взаимодополнительности.

2. Обращение к триангуляции в процессе иссле-
довательской практики должно быть обосновано 
и рационально для конкретного проекта.

3. Остается актуальным вопрос содержательной 
точности и смыслового наполнения понятий триан-
гуляции, совмещения, смешения, комбинирования 
и сочетания методов в социологическом исследо-
вании.

4. Систематизация опыта социологических ис-
следований, выполненных в режиме мультиме-
тодного подхода и триангуляции, дает возмож-
ность обосновать модели (стратегии) смешивания 
и сформи ровать типовые методики их применения. 
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УДК 374.015.4(316.42)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЕЖИ КАК СОЦИОСФЕРА РАЗВИТИЯ  

КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА

И. А. ЯКОВЛЕВА1)

1)Минский государственный дворец детей и молодежи,  
тр. Старовиленский, 41, 220053, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются теоретико-методологические подходы к утверждению императива креативности в качестве 
основания экономического и социокультурного развития сетевых обществ ХХ в. Описывается научная рефлексия 
эволюционирования экономических и социальных систем в процессе становления креативных экономик. Отмечается, 
что формирование успешных жизненных стратегий личности, а также социальный потенциал и результативность 
коллективного действия поколенческих когорт обусловлены сущностными характеристиками постиндустриальных 
обществ, развивающихся в условиях глобальной нестабильности. Высказывается мысль о том, что сегодня возрастает 
потребность в переосмыслении классических парадигм образования и расширении социального поля применения 
вариативных и гибких обучающих технологий, позволяющих формировать индивидуальную образовательную стра-
тегию. Исследуется эволюция академических систем в направлении персонального мотивирующего образования. 
Анализируются современные тренды в трансформации ценностной парадигмы идеологии образования, основанной 
на формировании универсальных компетенций будущего, в частности метапредметных и личностных компетенций, 
а также на овладении навыками системного мышления. Рассматривается социокультурный феномен дополнительного 
образования как социосферы, включающей институциональные характеристики как образовательной организации, 
так и неформальной социокультурной практики, общественной самоорганизации и самодеятельных творческих 
и гражданских инициатив. Дополнительное образование исследуется в качестве социального механизма реализации 
стратегии мобильного персонифицированного непрерывного обучения.

Ключевые слова: дополнительное образование; творчество; креативность; креативная экономика; жизненная 
стратегия; компетенции ХХ в.; персональное образование; непрерывное образование; культуротворчество; социо-
сфера. 
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NON-FORMAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUTH  
AS A SOCIOSPHERE OF DEVELOPING  

THE CREATIVE POTENTIAL OF SOCIETY

I. A. YAKOVLEVAa

aMinsk State Palace of Children and Youth, 41 Staravilienski Tract, Minsk 220053, Belarus

The article deals with theoretical and methodological approaches to establishing the imperative of creativity as the basis 
for the economic and socio-cultural development of network societies in the 21st century. A description of the scientific re-
flection of the processes of evolution of economic and social systems in the direction of the formation of creative economies 
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is given. The formation of successful life strategies of an individual, as well as the social potential and effectiveness of the 
collective action of generational cohorts, are due to the essential characteristics of post-industrial societies developing in 
a si tuation of civilisational challenges of global instability. There is a growing social need to rethink the classical paradigms of 
education and expand the social field for the application of variable and flexible social technologies in education, which make 
it possible to implement personally directed education models and form an individual educational strategy. The evolution 
of educational systems in the direction of personal motivating education is considered. The paper analyses current trends  
in the transformation of the value paradigm of the ideology of education, based on the formation of universal competencies of  
the future, among which modern educational strategies focus on the development of metasubject and personal competencies, 
as well as on mastering the skills of systemic thinking. The sociocultural phenomenon of additional education is considered as  
a sociosphere that includes both the institutional characteristics of an educational organisation and informal sociocultu ral 
practice, public self-organisation and amateur creative and civic initiatives. Additional non-formal education is considered 
as a social mechanism for implementing the strategy of mobile continuous education, which is personalised throughout life.

Keywords: additional education; creativity; creative economy; life strategy; competencies of the 21st century; personal 
education; continuous education; cultural creativity; sociosphere.
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Введение

Образовательные системы, будучи базовым со-
циальным институтом воспроизводства человече-
ского потенциала, не являются гомогенным, уни-
версальным и абсолютно устойчивым механизмом 
репродукции активности поколенческих когорт 
и построения жизненных стратегий обучающихся. 
В различные цивилизационно-исторические перио-
ды и в разных этнических общностях традиционно 
оформившиеся образовательные институции, обе-
спечивавшие академическое и профессиональное 
обучение, мыслящий человек дополнял сферами, 
в которых мог осуществлять жизнетворческую 
дея тельность. Она могла протекать в самооргани-
зующихся общинах, группах и объединениях (се-
годня – в социальных сетевых сообществах) либо 
реализовываться в форме индивидуального опыта 
путем вовлечения в какую-либо область практиче-
ской, мыслительной и (или) духовной деятельности.

Нидерландский исследователь неформального 
образования Р. Кларийс приводит фрагмент описа-
ния жизненной стратегии французского философа 
Рене Декарта: «Он был весьма умным студентом, 
когда ему исполнилось 27 лет, он изучил все извест-
ные в то время науки. Он познал глубины матема-
тики, юриспруденции, музыки, медицины, астроно-
мии и риторики. По его собственному выражению, 
он прочел Книгу Науки. Тем не менее этого Декар-
ту оказывается недостаточно, и он отправляется 
в Нидерланды, где вступает в ряды армии принца 
Мауритса, известной как самая современная армия 
того времени. Ему хотелось изучить жизнь или – как 
он говорил – прочесть Книгу Жизни. Вскоре Декарт 
разочаровался в том, как люди разрешают споры 
и принимают решения, что заставляет его поки-
нуть армию, вернуться в Париж много видевшим, 
объездившим почти всю тогдашнюю культурную 

Европу человеком. Вряд ли кто из людей науки его 
поколения совершил столько путешествий. Затем 
Декарт принимает решение вернуться в Нидерлан-
ды и двадцать лет посвятить академической карьере 
в Амстердамском и Ульрихском университетах. По-
сле… Декарт начинает работу при дворе королевы 
Швеции Кристины, но вскоре умирает. Его Книга На
уки и Книга Жизни символизируют, соответственно, 
формальное и неформальное образование. Если для 
столь умного человека, как Рене Декарт, формаль-
ное академическое образование и занятия науками 
оказались недостаточными для того, чтобы обрести 
жизненную устойчивость, и ему решительно пона-
добилась Книга Жизни, то как нормальный ребенок 
сможет обрести понимание жизни и стать гражда-
нином?» [1, c. 18]. Р. Кларийс, абстрагируясь от глу-
бинных смыслов философского метода дедукции 
великого картезианца, акцентирует внимание на 
его реализованной потребности активного участия 
в жизни общества. Путь великого философа отра-
жает, насколько важно напитать разум ощущения-
ми реальности мира, смыслами и ценностями бы-
тия, постигнутыми в опыте. По всей вероятности, 
обогащение персонального опыта не единственно 
умозрительным наблюдением, но и субъективным 
проживанием социальных процессов стало катали-
затором актуализации творческого начала разума. 
Академическое знание и объективация действия 
моделируют онтологию мышления, являя миру 
знаменитую формулу: «Я мыслю, следовательно, 
я существую». 

Предтечей теоретико-методологического раз-
вития психологии личности, исследования движу-
щих сил ее самоосуществления и творческой само-
реализации стала философия Бенедикта Спинозы. 
Его идеи о взаимоотношении аффекта, интеллекта 



55

Размышления на заданную тему 
Reflections on a Given Theme

и интуитивного разума выдающийся отечествен-
ный психолог Л. С. Выготский назвал величайшей 
революцией духа, переворотом в системе мышле-
ния [2]. Успех жизненной стратегии личности, пол-
нота реализации ее потенциала в избранных сферах 
жизненного континуума определяются развитием 
социального мышления, включая ценностно-ре-
гулятивные ориентиры и характер когнитивных 
и эмоциональных индивидуальных особенностей. 
Изучению личности как субъекта жизни посвящены 
труды С. Л. Рубинштейна [3]. Процессы и механиз-
мы построения жизненной стратегии описываются 

1The creative society of the 21st century. Paris : OECD Press, 2000. 197 p.

в работах К. А. Абульхановой-Славской [4]. Концеп-
ция культурно-исторического понимания развития 
личности и проблемы поддержки одаренных людей 
разрабатывались Л. С. Выготским [2; 5], А. Г. Асмо-
ловым [6], Д. Б. Элькониным [7] и другими учены-
ми. Значительный вклад в исследование оснований 
для развития креативных возможностей человека, 
самоактуализации его потенциала в творчестве, 
а также повышения плодотворности обучения че-
рез творческую деятельность внесли представи-
тели гуманистической психологии А. Г. Маслоу [8] 
и К. Р. Роджерс [9]. 

Современный социум: креативное развитие 

Многогранные аспекты креативности активно 
исследовались на протяжении всего XX в. Креатив-
ность личности в качестве ресурса развития социу ма 
остается в фокусе теоретической рефлексии и инно-
вационной практики и в нынешнем столетии. 

Осмысление психологического феномена творче-
ского самовыражения человека все чаще происходит 
в контексте управления креативным потенциалом 
как движущей силой развития общественного со-
знания и механизмом инновационного трансфор-
мирования экономических процессов. В 2000  г. 
Организация экономического сотрудничества и раз-
вития опубликовала отчет «Креативное общество 
ХХI века»1, ставший первым международным до-
кументом, который ввел данный концепт в полити-
ческий оборот. Эксперты-экономисты, в частности 
Б. Стивенс, Р. Миллер и В. Михальски, используют 
его для обозначения современного этапа роста эко-
номики знания и формирования общества знания, 
в рамках которого гомогенизированное массовое 
производство сменяется творческим разнообразием 
и децентрализацией ответственности. Развернутый 
теоретический обзор становления концептуальных 
моделей креативного общества, анализ их компле-
ментарности и различий смысловых доминант пред-
ставлены в цикле публикаций белорусского философа 
И. Я. Мацевич-Духан [10–13]. Ключевые коннотации 
феномена креативности связаны с идеями креатив-
ной демократии как способности сообществ к интел-
лектуальному суждению и действию (Дж. Дьюи [14]), 
процессами креативного образования и типологиза-
цией видов креативного мышления (А. Ф. Осборн [15], 
Э. П. Торренс [16], Дж. П. Гилфорд [17; 18]), построени-
ем креативного общества на основе теории креатив-
ного действия (Х. Йоас [19]) и теории сингуляризации 
(А. Реквитц [20]), творчеством как интегральным 
качеством человеческого действия, выступающего 
основанием для интеграции социальной повседнев-
ности и макросоциологии (А. Турен [21]), а также 
с концепцией креативного класса (Р. Флорида [22], 
Ч. Лэндри [23]).

Процессы коммерциализации продуктов креа-
тивной деятельности групп и сообществ содей-
ствуют становлению и продвижению прибыльного 
сектора креативной индустрии как сферы активной 
коллаборации науки, искусства, технологий и бизне-
са. Сегодня идет активный поиск инновационных 
форматов развития культурно-предметной и инфор-
мационной среды в пространстве жизнедеятельно-
сти человека. Изобретение креативной индустрии 
в 1990-х гг. предполагало, что культурная экономика 
и урбанистическое предпринимательство будут спо-
собствовать экономическому росту стран, адапта-
ции общества к динамичному глобальному рынку, 
новому механизму разделения труда с увеличением 
сегмента услуг и внедрением информационных тех-
нологий, оформлению социальных сетей как моде-
лей коммуникации. В современном обществе импе-
ратив креативности выступает в качестве категории 
синергии экономического успеха и социальной эф-
фективности сообществ, основанной на принципе 
доверия и предполагающей обмен и управление 
ресурсами, и реализуется в формате кластерных 
моделей бизнеса, символических культурно-обра-
зовательных пространств и т. д. 

Ключевые идеи креативной экономики предста-
вили профессоры стокгольмской школы экономики 
К. Нордстрем и Й. Риддерстрале в работе «Бизнес 
в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта» [24]. 
Размышляя о креативной экономике, работающей 
в условиях перепроизводства, авторы отмечают, что 
наиболее динамичным звеном в традиционной кон-
куренции, которая определяет преимущество в совре-
менных условиях, выступает идентичность, связан-
ная с эмоциональными привязанностями к символам. 
Конкурируя, компании стремятся обладать самыми 
передовыми технологиями и программами, при-
влекать самые компетентные кадры и использовать 
самые эффективные механизмы менеджмента при 
максимальном вложении финансов. В этой гонке 
участвуют многие успешные компании, извест-
ные бренды, продукты которых отвечают высоким  
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стандартам качества. При этом предпочтения по-
купателя будут зависеть от его иррационально-
эмоциональных мотивов. «Конкурентоспособность 
компании основывается на чувствах и фантазиях, ее 
определяет временная монополия на эмоциональную 
приверженность и воображение. В новой экономике 
работает Е-конкурентоспособность как достигнутый 
эффект эмоционального удовлетворения потреби-
теля, реа лизованный потенциал корпоративного 
воображения и экономический эффект задушевно- 
сти. <…> Для наших потребителей экономический 
эффект задушевности означает, что компания фоку-
сирует свое внимание не только на самом продукте, 
но и на наших эмоциях, связанных с использованием 
этого продукта» [24, c. 181]. 

Современный бренд – это привязанность, ценно-
сти и сложившиеся установки. Успех определяется 
способностью быть особенным, другим, интерес-
ным. Конкурентное преимущество сегодня созда-
ется за счет смещения акцента с прямой техноло-
гической конкуренции на постоянную готовность 
к изменениям, поиску идей и решений и даже на 
управление человеческими ресурсами путем сти-
мулирования атмосферы творческого азарта и вдох-
новения. 

Принцип бесконечной инновации предполагает 
непрекращающийся поиск путей создания новых 
ценностей и идей для всех, кого так или иначе за-
трагивает деятельность компании. Чтобы создать 
успешный бизнес, надо уметь привлекать и удивлять 
людей, а также создавать привязанности. Бизнес-ли-
дерство – это прежде всего привлечение креативных 
специалистов и управление потоком внимания по-
требителей, а также придание некого смысла суще-
ствованию, помощь в самоопределении для новых 
поколений и социальных групп. Основной задачей 
компании станет не столько предоставление заня-
тости людям, а их организация. «Определенно су-
ществует огромная разница между традиционным 
работодателем и организатором. Организатор пред-
лагает не работу, а возможности, пространство для 
творчества. Он может взять идею, определить, какие 
требуются для ее осуществления ресурсы, а затем 
привлечь эти ресурсы. Креативный организатор, 
у которого есть вдохновение, в один день может 
мобилизовать армии интеллектуалов для решения 
какой-нибудь специфической задачи» [24, c. 149]. 

Провозглашая принципы бизнеса в стиле фанк 
как новой реальности глобального мира, К. Норд-
стрем и Й. Риддерстрале акцентируют внимание на 
вызовах современного жизнеустройства. Три силы – 
технологии, общественные институты и ценно-
сти – создали интернациональный мир, в котором 
решающую роль обретают знания. В новой среде 
конкуренция тотальна и индивидуальна одновре-
менно. Если знание выступает основным фактором 
конкуренции, то все люди конкурируют друг с дру-
гом. «Завтра мы проснемся в мире, в котором всем 

нам придется признать, что мы обречены на свобо-
ду, свободу выбора. Спасения нет. Общественные 
институты не станут делить с нами ответственность, 
поскольку сами находятся в состоянии тяжело про-
текающей трансформации. Нет “пойманных и за-
сушенных” ценностей, которые могли бы послужить 
спасением» [24, с. 64]. Технологии существуют для 
того, чтобы открывать новые возможности, повы-
шать экономическую эффективность, но не сни-
мать с человека ответственность. Чем больше воз-
можностей, тем выше ответственность. Прежние 
институты, ценности и технологии начинают ис-
чезать. Решения настоящего и будущего будут при-
няты в условиях всеобъемлющей неопределенности. 
Главный авторский посыл связан с утверждением 
определяющего значения свободной творческой 
энергии личности в создании социально-экономи-
ческого ландшафта. Талант – это единственное, что 
сегодня заставляет капитал «плясать» в режиме нон-
стоп [24, с. 162]. 

В новой экономической парадигме развитие 
компаний и образование неразрывны. Знания не 
всегда могут быть зафиксированы в книгах или 
формализованы каким-то способом, они требуют 
живого общения, корпоративного сотрудничества. 
Чтобы знания и творческую энергию объективиро-
вать в инновацию и успешно реализовать в социуме, 
необходимо думать с клиентом в унисон. Ключе-
вое условие развития конкурентного потенциала 
производства – это знакомство с людьми, которые 
живут и работают рядом, а также понимание цен-
ностей и настроений нового поколения. Внедрение 
инноваций не определяет различий между учебой, 
работой и жизнью. Это неразрывный процесс.

Акценты новой системы ценностей задаются 
через приверженность идее прогресса, глубинные 
смыслы культуры, детерминирующие культурный 
код и формирующие мировоззрение, доверие, со-
трудничество, творческую активность, эмоциональ-
ную привязанность, свободу выбора, ответствен-
ность и индивидуальность. Основные ценностные 
максимы агрегированы в понятие «социальный ка-
питал», который выступает в качестве своеобразно-
го топлива для продуктивного созидания будущего. 

Американский футуролог и публицист Э. Тоффлер 
писал: «...люди будущего живут в условии “высокой 
временности” – условии, при котором длительность 
отношений сокращается, пропускная способность от- 
ношений чрезвычайно ускорена. В их жизни вещи, 
места, люди, идеи и организационные структуры – 
все “расходуется” быстрее. Это безмерно влияет на 
их ощущение реальности, их чувство вовлеченности 
и способность – или неспособность – справляться 
с ситуациями. Эта ускоренная пропускная способ-
ность в сочетании с новизной и слож ностью в окру-
жении вызывает сильную нагрузку на способность 
адаптироваться и создает опасность шока будущего» 
[25, c. 59].
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Образование через творчество –  
пространство развития креативной личности

Воспитание человека, способного уверенно жить 
в условиях изменчивой реальности и выступать 
в ней созидательным началом, предстает как вызов 
институализированным образовательным систе-
мам, как глобальная задача развития общества. Раз-
мышляя о природе креативности, А. Г. Маслоу, один 
из создателей гуманистической психологии и автор 
теории мотивации, писал: «… если мы действитель-
но хотим, чтобы наши дети стали более человечны-
ми, чтобы они актуализировали все, заложенное 
в них… единственным способом обучения является 
обучение через творчество. <…> Вместо того, что-
бы относиться к нему как к элитарному изыску, как 
к неуместной роскоши, как происходит это сейчас, 
мы можем обратиться к нему со всей серьезностью, 
доработать его и добиться таких результатов, о ко-
торых сегодня можно только догадываться. <…> На-
стала пора человека, способного жить в постоянно 
движущемся мире. <…> Мы должны стремиться 
стать другими – людьми, которым ни к чему делать 
мир статичным и стабильным, замораживать его 
людьми, которые не видят необходимости делать 
то, что делали их отцы и деды, людьми, которые 
с уверенностью смотрят в неведомый завтрашний 
день, людьми, настолько уверенными в своих силах, 
чтобы с воодушевлением смотреть в лицо грядущим 
переменам и жить, импровизируя и приспосабли-
ваясь к ним. Это и есть новый тип человека. Геракли-
товский тип, если хотите. Общество, взрастившее 
таких людей, сможет выжить; общество, которое 
не сможет вырастить такого человека, обречено» 
[8, с. 70]. Человек-импровизатор, способный при-
нимать молниеносные творческие решения, и фу-
турологами, и экономистами, и психологами-гума-
нистами воспринимается как человек будущего (уже 
настоящего). По словам А. Г. Маслоу, в творческом 
обучении и оценке креативности доминируют не 
созданные продукты искусства и науки (несмотря 
на их бесспорную социальную значимость), а про-
цесс развития самой способности к импровизации, 
формирования сознания, готового к инсайту, тре-
нировка гибкости и устойчивости к неожиданным 
изменениям. Цель образования через творчество 
состоит в том, «чтобы разработать новый тип обу-
чения, направленный на создание столь необходи-
мого нам человека процессуального, креативного, 
импровизирующего, доверяющего самому себе, от-
важного и автономного» [8, с. 112]. Ценность такого 
образования заключается в понимании человеком 
своих высших потребностей и стремлении к их ак-
туализации. Если образование через творчество бу-
дет создавать возможности для самоактуализации 
человека, то, по мнению А. Г. Маслоу, очень скоро 
можно будет наблюдать расцвет цивилизации ново-
го типа. Люди станут сильными и здоровыми, смо-

гут всецело управлять своей жизнью. Человек будет 
руководствоваться ценностями разума, переста- 
нет быть равнодушным к окружающему миру, ак-
тивно включится в духовное переустройство обще-
ства. Сам креативный процесс развития личности, 
с точки зрения А. Г. Маслоу, выступает путем к со-
циальной гармонии. 

Э. Тоффлер отмечает, что «людям, которые долж-
ны жить в супериндустриальном обществе, пона-
добятся новые умения и навыки в трех сферах: 
умении учиться, умении общаться и умении выби-
рать» [25, с. 450]. Причем навык учиться включает 
в себя умение разучиться и переучиться и ориен-
тируется не столько на освоение знаний, сколько 
на умение оперировать ими при решении нестан-
дартных задач. Это обосновывает необходимость 
непрерывного образования в течение всей жизни, 
причем потребность включения в непрерывный 
поток обучения должна целенаправленно форми-
роваться в ранние периоды развития личности. 
Умение общаться непосредственно связано с фор-
мированием психологической готовности к дове-
рительным отношениям, что закладывает основу 
для кооперации в совместной творческой и поис-
ково-проектной деятельности. Функционирование 
сетевых профессиональных сообществ и межкуль-
турные коммуникации предполагают развитие не-
обходимого уровня эмоционального интеллекта как 
способности понимать себя и других и испытывать 
эмпатию, необходимую для плодотворного сотвор-
чества. Умение выбирать связано с формированием 
системы ценностных ориентаций личности, кото-
рые немыслимо внедрить в сознание путем прямой 
ретрансляции абстрактных понятий, отражающих 
максимы культуры и морали. Ценности должны 
быть апробированы на собственном опыте соци-
альных взаимодействий и предметно-практической 
деятельности, «примерены» на желаемую модель 
будущего самоопределения и приняты в качестве 
подлинных регуляторов жизненной стратегии чело-
века. Невозможно управлять ценностями развиваю-
щейся личности извне, поскольку они избираются 
или отвергаются, становятся фундаментом жизне-
деятельности только на основе внутренней свободы, 
будучи предварительно отрефлексированными на 
соответствие духу времени. 

В те же процессы, что и отдельный индивиду-
ум, становящийся личностью, вовлечены и целые 
поколенческие когорты детского и подросткового 
населения, постигающие в опыте обучения смыс-
ловые коды культуры, сущностные вызовы и за-
кономерности современного социума. Потенциал 
культуры создают мировоззренческие универсалии, 
которые осуществляют селекцию опыта, отбирают 
то, что достойно культурной трансляции, а также  
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образуют категориальный строй сознания людей 
той или иной эпохи. Они же создают целостный 
идеал жизненного мира человека, выражающий 
его отношение к природе, обществу и сознанию. 
Наполнение существующих ценностей новым со-
держанием – результат укоренения новых мировоз-
зренческих смыслов, которые отражают состояние 
культуры как среды, где происходит постоянный 
синтез традиционного и нового цивилизационно-
го опыта. В результате формируются мировоззрен-
ческие установки, которые определяют жизненные 
приоритеты и идеал прогресса активной части на-
селения. Почвой же, где «завязываются точки роста 
нового, обновляются ценности, наполняются новым 
смыслом, обогащаются или отвергаются концепты, 
как раз и является культура» [26, с. 22].

Конвенциональное видение проблемы воплоща-
ется в широком распространении концептуального 
подхода, описывающего компетенции ХХI в. Данный 
подход можно рассматривать как глобальный со-
циальный тренд постиндустриальной эпохи креа-
тивных экономик, основанных на конвергенции 
сетевого управления инновациями, персонального 
развития и информационно-цифровых технологий. 
В развитых странах идет системная работа по опре-
делению оптимальных навыков, ориентированных 
на эффективное воплощение модели адаптивного 
социального интеллекта и новаторского стиля соци-
ального действия. В работе участвует максимальное 
количество заинтересованных групп общества. Сре-
ди международных консорциумов – лидеров в раз-
работке стратегий будущего следует назвать Органи-
зацию экономического сотрудничества и развития, 
Международное общество технологий в образова-
нии, Министерство образования Сингапура и др. 
В России продвижением идей компетенций будуще-
го занимаются Министерство науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, Московская школа 
управления «Сколково», Научно-исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». С 2013 г. 
с применением форсайт-технологии реализуется 
масштабный проект «Форсайт компетенций 2030», 
позволяющий прогнозировать, как будет развивать-
ся экономика и какие профессии будут востребованы 
в среднесрочной перспективе. В проекте участвует 
более 4 тыс. международных экспертов. Кроме того, 
разработан альманах-навигатор «Атлас новых про-
фессий», задающий компетентностные ориентиры 
в модернизации образовательных систем [27]. 

Современная идеология образования сосредо-
точена на формировании компетенций будущего. 
В качестве приоритетов в образовательных страте-
гиях экспертное сообщество определяет накопление 
метапредметных и личностных компетенций, а так-
же овладение надпрофессиональными навыками, 
которые позволят творчески работать с информаци-
ей, продуцировать новое знание, генерировать идеи 

и воплощать их в создании инновационного про-
дукта. Основы предметных школьных дисциплин 
рассматриваются как первоначальная ориентиро-
вочная база знаний, обеспечивающая подготови-
тельный уровень образования в условиях стре-
мительного обновления информации. 

Для ориентации в креативном социуме необ-
ходимо стимулировать развитие дивергентного 
и конвергентного типов мышления у детей и под-
ростков [17; 18]. Синтез конвергентного мышления 
(рационально-логического, системного, позволяю-
щего эффективно работать со знаково-символиче-
скими потоками динамичных знаний) и дивергент-
ного мышления (нестандартно-парадоксального, 
ассоциативного, допускающего множество выводов,  
сфокусированного на генерировании уникального) 
выступает мегакомпетенцией современности. Креа-
тивный социум диктует необходимость овладения 
надпрофессиональными компетенциями, среди 
которых следует выделить навыки работы в много-
язычных и мультикультурных средах, так как золо-
тым стандартом становится не просто удаленная 
работа и коммуникация с помощью современных 
технологий, но и сотрудничество в распределенных 
командах (коллеги могут находиться на разных кон-
тинентах). Особую ценность представляет умение 
общаться на международных профессиональных 
языках (значительная часть специалистов будущего 
будет разбираться не только в собственной отрасли, 
но и в отраслях своих поставщиков и потребите-
лей), т. е. владеть навыками междисциплинарного 
общения, позволяющими создавать синтетические 
высокотехнологичные продукты (например, строи-
тели, программисты, эргономисты, архитекторы, 
робототехники, применяя эти навыки, создают си-
стему «умный дом»). Наибольшего успеха достигнут 
компании, ориентированные на запросы потребите-
ля и создающие новые привлекательные продукты. 
Важнейшей составляющей экономического разви-
тия является клиентоориентированность, которая 
базируется на коммуникативных навыках эффек-
тивного общения, развитом эмоциональном ин-
теллекте и маркетинговых умениях. Сегодня любая 
деятельность все больше приобретает вид сложных 
задач-проектов. Поэтому умение не только рабо-
тать в проектных командах, но и самостоятельно 
генерировать идеи и организовывать проектные 
инициативы становится критически важной ком-
петенцией будущего. В эпоху перемен специалисты 
должны быть готовы трудиться в условиях высокой 
неопределенности, а значит, уметь быстро прини-
мать решения, конструктивно реагировать на из-
менения, распределять и перераспределять ресурсы, 
в том числе личностные, управлять своим време-
нем и психологическим потенциалом. Специалист 
будущего будет справляться с задачами, которые 
подвластны только человеку, технологичные задачи 
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будут решать автоматизированные производствен-
ные системы и программные комплексы. 

Значительная часть деятельности и профессий 
будущего станет креативной и, как следствие, по-
требует взаимодействия творческих профессио-
нальных групп. Поэтому важнейшей метакомпе-
тенцией является способность работать в команде, 
осуществлять коммуникацию, в том числе для пре-
дотвращения и разрешения конфликтных ситуаций. 

Серьезным фактором успешного экономического 
развития становится социальный капитал, который 
представляет собой совокупность общественных 
и межгрупповых связей, а также набор моральных 
норм. Именно социальный капитал способен суще-
ственно повысить интенсивность развития и рост 
конкурентоспособности страны, а также расширить 
адаптационный потенциал и творческие возможно-
сти современного человека [28, с. 2]. Наиболее авто-
ритетные подходы к анализу социального капитала 
представлены в концепциях П. Бурдьё, Р. Патнэма, 
Ф. Фукуямы, Дж. Коулмана, Р. Барта, Р. Инглхарта, 
А. Портеса и др. Различия подходов исследователей 
связаны с фокусом анализа на внешней либо вну-
тренней организации взаимодействия социальных 
групп, а также с уровнем коммуникации социаль- 
ных акторов (на микроуровне функционируют груп-
пы с акцентом на совокупность индивидуальных 
ресурсов ее участников, на макроуровне действуют 
социальные институты и крупные общности, об-
разующие сети). Существует целый корпус опреде-
лений понятия «социальный капитал». Например, 
П. Бурдьё рассматривает его как совокупность ак-
туальных или потенциальных ресурсов, связанных 
с обладанием прочными сетями связей более или 
менее институционализированных отношений вза-
имного знакомства и признания. Р. Патнэм харак-
теризует социальный капитал как сеть отношений 
между людьми, нормы этих отношений и доверие, 
т. е. все то, что позволяет индивидам совместно дви-
гаться к достижению общих целей [28, c. 52]. Данные 
мировой науки говорят о том, что именно социаль-
ный капитал способен существенно повысить интен-
сивность развития и рост конкурентоспособности 

2Компетенции 21 века в национальных стандартах школьного образования. Аналитический обзор в рамках проекта под-
готовки международного доклада «Ключевые компетенции и новая грамотность: от деклараций к реальности» [Электронный 
ресурс]. URL: https://vbudushee.ru/upload/iblock/f30/f30f7b26a9c431f523d437d5d85857b1.pdf (дата обращения: 23.08.2022).

3New vision for education. Unlocking the potential of technology [Electronic resource]. URL: https://widgets.weforum.org/nve-
2015/index.html (date of access: 21.08.2022). 

страны в целом и адаптационный потенциал и твор-
ческие возможности человека в частности [28, с. 2].

Адаптация компетентностного подхода к обра-
зовательным практикам производилась с помощью 
инструмента инновационного проекта «4К совре-
менного мира. Формирование компетенций XXI в. 
и оценка индивидуального прогресса в их разви-
тии», разработанного Институтом образования На-
учно-исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»2. Модель «4К» включает следую-
щие ключевые компетенции: креативность, крити-
ческое мышление, коммуникацию, кооперацию. Эта 
методологическая платформа легла в основу кон-
цепции школьного образования в XXI в. и широко 
используется для переструктурирования содержа-
ния образования с учетом необходимости развития 
у обучающихся новых навыков. В докладе «Новое 
видение образования», представленном на Всемир-
ном экономическом форуме в Давосе в 2016 г.3, были 
выделены три сферы навыков, важных для современ-
ного человека: новая информационная грамотность, 
компетенции XXI в. и личностные характеристики. 
Американский эксперт по образовательным техно-
логиям М. Резник, исследуя становление креатив-
ного мышления в рамках школьных лабораторий, 
отмечает, что сегодня возрастает потребность в раз-
витии молодых людей как креативных мыслителей, 
способных быстро адаптироваться к новым усло-
виям. Один из лучших способов помочь молодым 
людям подготовиться к жизни в креативном обще-
стве – убедиться, что у них есть шанс следовать 
собственным интересам и претворять свои идеи 
в жизнь [29, p. 158].

В данном контексте возникает множество вопро-
сов. Возможно ли говорить об обучении креатив-
ному мышлению, организации образования через 
творчество уже сейчас? Способны ли учебные за-
ведения, пособия научить жить в будущем? Не идет 
ли речь об умозрительных идеях фантастов и кра-
сивых, но идеальных моделях футурологов и теоре-
тиков? Существуют ли механизмы и средства, спо-
собные помочь нынешним школьникам в освоении 
компетенций будущего?

Дополнительное образование  
как сфера социального культуротворчества

Поиск практических решений по воплощению 
обучения через творчество в социальной практи-
ке образования берет начало в первые десятиле-
тия ХХ в. На протяжении всей истории Советского 
Союза внешкольная занятость детей, как универ-
сальный механизм социального воспитания, была 

в фокусе внимания государства. В разные истори-
ческие периоды в массовой работе с детьми актуа-
лизировались принципиально различные смысло-
вые акценты, в значительной мере обусловленные  
политико-идеологическими факторами. С 1990-х гг. 
перспектива включения детей и молодежи в вос-
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производство центростремительных сил развития 
общества определялась условиями турбулентности 
глубинного цивилизационного кризиса и реализо-
вывалась через преодоление социальной аномии. 
Утрата структурного единства общества, нарушение 
баланса интересов и дезорганизация связей меж-
ду социальными группами критически обострили 
потребность целых поколений в восстановлении 
духовно-нравственных и культурных смыслов гу-
манизма. Эпоха миллениума актуализировала не-
стабильность условий жизнедеятельности челове-
ческих сообществ. Этот тренд цивилизационной 
динамики характерен не только для постсоветских 
стран, но и для всех участников современного миро-
вого геополитического процесса. Возможность бы-
строй адаптации к меняющейся среде, творческо-
преобразовательная деятельность и эффективность 
самореализации стали мейнстримом всех социаль-
ных процессов. Парадигма непрерывного образо-
вания в течение всей жизни становится фактором 
успешной адаптации общества к стремительной 
динамике социально-экономической, информаци-
онной и культурной реальности.

Сегодня все большую значимость приобретает 
сегмент образования для детей и молодежи, кото-
рый не регламентирован стандартами и способен 
удовлетворить диверсифицированные потребности, 
формирующиеся вне предметно-тематических ра-
мок школьного обучения. Данная социокультурная 
практика в разных страны маркируется по-разному: 
«внешкольное образование», «неформальное обра-
зование», «дополнительное образование». 

Неформальное дополнительное образование де-
тей и молодежи – особый социокультурный феномен, 
содержащий качественные характеристики социаль-
ной практики, общественной самоорганизации и са-
модеятельных творческих и гражданских инициатив. 
В этом смысле неформальное образование осущест-
вляет синтез культуротворчества и социального твор-
чества на основе добровольного выбора вариативных 
образовательных областей и социокультурных на-
правлений деятельности, что задает возможность 
конструирования персональной образовательной 
траектории. Ощущая недостаточность стандартизи-
рованной системы знаний, люди активно посещают 
различные семинары, курсы, объединения по инте-
ресам и клубы. В Международной стандартной клас-
сификации образования, разработанной ЮНЕСКО,  
такой тип образования и развития определен тер-
мином «неформальное образование». Он отража-
ет суть концепции образовательной мобильности 
и свободного обучения на протяжении всей жизни. 
Его отличают следующие особенности: доступность 
вне зависимости от возраста, пола, уровня образова-
ния, религиозной и национальной принадлежности; 
вариативность как полипредметная направленность 
содержания и свобода выбора; практико-деятель-

ностный характер; творческая культуросозидающая  
природа. 

Дополнительное образование ориентировано 
главным образом на формирование универсаль-
ных метапредметных компетенций личности, раз-
витие креативности и нестандартного мышления. 
Дополнительное образование обучает социальным 
и культурным практикам, развивает культурные 
традиции, содействует становлению навыка меж-
культурных коммуникаций, помогает обрести лич-
ностные смыслы в трансляции наиболее важных 
общественных ценностей. 

В эпоху динамичного развития технологий, стре-
мительного информационного обмена жизнь требу-
ет чрезвычайной гибкости мышления и поведения. 
Умение жить быстро и эффективно, проявлять ком-
пульсивность (способность вписываться в жесткие ус-
ловия выполнения задач) является необходимостью 
для успешной самореализации в пространстве ак-
туальных социальных отношений. Важно развивать 
навык ориентации в информационном пространстве, 
сфере материальной и духовной культуры, быть гото-
вым и мотивированным к самообразованию. Сегодня 
важнейшей социальной компетенцией выступает 
умение быстро адаптироваться к постоянно меняю-
щейся си туации. Отсутствие мобильности в процессе 
освоения новых знаний и навыков является глав-
ным мерилом несвободы человека в современном 
обществе.

Преобразование социальной реальности побуж-
дает к осмыслению новых качественных феноменов 
в образовательных системах. Аналитики отмеча-
ют, что сейчас происходит метаскачок в развитии 
системы образования. Суть этого скачка – переход 
к парадигме персонального образования, которая 
представляет собой уникальную интеграцию обще-
го и дополнительного образования. Еще в начале 
XX в. гениальный мастер методологии познания 
К. Ц. Левин предложил конструкт «мотивирующая 
реальность». В диалоге с ним Л. С. Выготский вы-
сказал мысль о том, что главная беда образования 
состоит в том, что ребенок знает, умеет и может, но 
не хочет. Диалог между К. Ц. Левиным и Л. С. Вы-
готским привел к появлению понятия смыслового, 
жизненного пространства. В XXI в. ключевая за-
дача образования – это превращение социальной 
среды, в которой живут и развиваются дети, в мо-
тивирующее пространство персонального образо-
вания, определяющее самореализацию личности 
[30, с. 14]. До недавнего времени в образовательном 
тезаурусе не существовало понятия «персональное 
образование» . В научно-практический оборот оно 
введено в связи с разработкой Концепции развития 
дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2030 г. и Концепции развития системы 
образования в Республике Беларусь до 2030 г. Суть 
дополнительного образования как персонального 
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обучения концептуализируется в качестве ключево-
го механизма адаптации к изменениям. 

С точки зрения смыслового концепта допол-
нительное образование рассматривается как лич-
ностно образующая или личностно порождающая 
деятельность. С точки зрения базовой характери-
стики это конструктивная культуросозидающая дея-
тельность. В непрерывном образовании идеология 
сливается с социальной технологией. Дополнитель-
ное образование всегда апеллирует не только к ло-
гическому, но и к практическому разуму. В данном 
контексте используются такие конструкты, как зона 
вариативного развития личности, механизм разви-
тия социального капитала, культурно-духовный по-
тенциал общества и т. д. 

В современных условиях императив формирова-
ния гуманистически ориентированной творческой 
личности определяется объективными и субъектив-
ными обстоятельствами. В объективном отношении 
динамичная поликультурная ситуация предполага-
ет наличие у индивида активной позиции и способ-
ности осуществлять самостоятельный выбор и не-
сти за него ответственность. В субъективном плане 
состояние творческого поиска, нацеленность на 
самореализацию индивидуальности в творческой 
деятельности наполняют жизнь глубоким смыслом.

Формирующаяся личность должна ощущать себя 
прежде всего субъектом творческой деятельности, 
творцом потенциально востребованного результа-
та – культурной формы, которая синтезирует в себе 
формальные, ценностные, деятельностные, субъ-
ект-культурологические аспекты и обеспечивает 
трансляцию культурно-цивилизационного опыта 
в его ценностно-смысловых и предметно-объекти-
вированных образцах. 

Обучение, нацеленное на развитие в человеке 
креативного начала, основывается на ориентаци-
ях образовательной среды как гуманистической 

4Кто такие миллениалы: ценности поколения Y [Электронный ресурс]. URL: https://trends.rbc.ru/trends/education/62b2 
cd0d9a7947102496d14e (дата обращения: 21.08.2022).

практики, направленной  на освоение содержания 
культуры. Такая практика включает следующие ком-
поненты: 

 • гуманистические ценностные приоритеты (важ-
нейший из них состоит в том, чтобы помочь форми-
рующейся личности найти себя в поликультурном 
мире); 

 • культуротворческий характер деятельности 
субъектов – педагога и ребенка (молодого человека); 

 • сотворческий диалогический процесс, наце-
ленный на формирование мотивации и интереса, 
а также на создание феномена эмоционального 
притяжения; 

 • проектирование мотивирующих образователь-
ных сред для конструирования индивидуальных 
маршрутов в формате преемственного образования, 
нацеленных на самоопределение личности, раз-
витие у нее универсальных компетенций, а также 
ориентация на раннее формирование профессио-
нальных намерений;

 • технологии проектирования программно-ме-
тодических комплексов на основе авторского содер-
жания образовательных программ; 

 • технологии проектирования креативных фор-
матов социокультурных пространств, поддержка 
диверсификации зон для творческой самоактуали-
зации молодежи; 

 • процессы инкультурации и этносоциализации 
как механизм усвоения ценностных моделей и форм 
национальной культуры, а также формирования на-
ционально-культурной идентичности; 

 • развитие социальных технологий инновацион-
ного мышления, в том числе через деятельность ре-
сурсных центров, центров инновационных практик, 
создание кластерных моделей в организации обра-
зовательных пространств, работающих на принци-
пах сетевого и межведомственного взаимодействия 
и государственно-частного партнерства. 

Заключение

Положение любой страны в мире определяется 
в первую очередь качеством человеческих ресурсов, 
которыми она располагает, наличием социальных 
механизмов формирования поколения, способного 
жить и работать в условиях глобальной нестабильно-
сти и становления креативных обществ. По данным 
Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, 74 % миллениалов, представляющих сегод-
ня экономически активную генерацию, не счита-
ют наличие академического образования гарантом 
профессиональной востребованности. В отличие от 
представителей старших поколений миллениалы 
относятся к образованию не как к формальному по-
казателю статуса, а как к источнику практической 
пользы, ресурсов для успешной самореали-зации4.

Дополнительное образование, как сегмент об-
разовательных систем и формат социокультурной 
деятельности, содержит в себе микрокосм, или об-
раз всех общественных отношений социума. Совре-
менное дополнительное образование детей и мо-
лодежи представляет собой полисферную область 
ресурсных возможностей, которая охватывает тво-
рение самоценной детской и молодежной культуры, 
интериоризацию мировых культурных традиций 
и ценностей, постижение законов экономических 
взаимодействий, воплощение творческих ноу-хау 
и бизнес-идей, научно-исследовательский поиск, 
формирование осознанного профессионального 
выбора, развитие надпрофессиональных компе-
тенций личности (экологического и системного 
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мышления), влияние идеологии государства, опреде-
ляющей формирование патриотических ценностей 
и гражданской активности, воспитание культуры 
политического действия, возможности для детской 
народной дипломатии, международного сотруд-
ничества и познания родного края, использование 
медиапространства и информационных технологий 
и т. д. Дополнительное образование культивирует 
теплоту семейных ценностей и милосердие к тем, 
чье жизненное пространство ограничено состоя-
нием здоровья или социальным неблагополучи-
ем. Педагогически организованное пространство 
дополнительного образования детей и молодежи 
чутко реагирует на социально-экономические из-
менения и выступает своеобразным барометром, 
отражающим социальное самочувствие общества. 
Современное дополнительное образование пред-
ставляет собой социальную технологию, посредством 

которой происходит обучение через творчество.  
Мотивирующие образовательные среды, нестандар-
тизированные форматы освоения содержательных 
областей, диверсификация предметно-практических 
направлений, проектно-поисковые образовательные 
технологии задают пространство для расширения 
креативных возможностей личности. Специфиче-
ское преломление основных универсалий культуры 
в индивидуально-ориентированной образователь-
ной практике превращает дополнительное образо-
вание детей и молодежи в целостный социальный 
процесс культуротворчества, где ребенок может 
развиваться и творить. Социокультурную область, 
в границах которой идет непрерывный процесс 
мотивирующего познания и творческой самореа-
лизации формирующейся личности, правомерно 
рассматривать как образовательно-развивающую  
социосферу.
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АЛЬТРУИЗМ И ЭГОИЗМ  
В МОТИВАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. А. ПОХОМОВА1)

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

Через призму альтруистической и эгоистической мотивации анализируется феномен волонтерства. Данный со-
циальный феномен реализуется на основе ряда ключевых принципов: добровольности, ориентации на другого че-
ловека, созидательности, безвозмездности. Эти принципы тесно связаны с мотивацией волонтера как социального 
субъекта. Роль волонтерства в социальном развитии общества признана на международном уровне. Мировое со-
общество должно быть нацелено на дальнейшее содействие развитию волонтерского движения среди разных соци-
ально-демографических групп. Указанная задача выполнима при наличии информации о мотивации волонтерской 
деятельности и внешних факторах развития волонтерства на локальном, национальном и международном уровнях. 
Рассматриваются преимущества междисциплинарного подхода в изучении альтруизма и эгоизма, формирующие 
мотивацию волонтерской деятельности. Альтруизм и эгоизм анализируются с позиций биологического и социаль-
ного детерминизма.

Ключевые слова: альтруизм; альтруистическая и эгоистическая мотивация; взаимопомощь; поощрение волон-
терской деятельности; мотивы волонтерства.

ALTRUISM AND EGOISM  
IN THE MOTIVATION OF VOLUNTEERING

A. A. POKHOMOVAa

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

In the article, the author analyses the phenomenon of volunteering through the prism of altruistic and egoistic motiva-
tion. The essence of the social phenomenon under consideration is the implementation of a few key principles in the imple-
mentation of activities: voluntariness, focus on the welfare of others, unselfishness. These principles are closely related to 
the motivation of a volunteer as a social subject. The role of volunteering in social development is recognised internationally. 
The task set before the world community is to further promote the development of the volunteer movement among diffe-
rent socio-demographic groups. The task is feasible if we have information about the motivation of volunteering and about 
external factors that facilitate or hinder the development of volunteerism at the local, national and international levels. The 
purpose of the research work was to consider the advantages of an interdisciplinary approach in the study of altruism and 
egoism, which underlie the motivation of volunteer activity. In the article, altruism and egoism are analysed from the stand-
point of biological and social determinism.

Keywords: altruism; altruistic and egoistic motivation; mutual assistance; encouragement of volunteer activity; motives 
of volunteering.
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Введение

1Всеобщая декларация о добровольчестве [Электронный ресурс]. URL: https://www.iave.org/advocacy/the-universal-decla-
ration-on-volunteering (дата обращения: 12.12.2022).

2Попова Н. В. Волонтерство как вид общественной деятельности в современной России: социально-философский ана-
лиз : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11. Чита : Забайкал. гос. ун-т, 2017. 28 с.

Любые преобразования в обществе отражаются 
на человеческом поведении. В эпоху трансформа-
ции ценностных ориентаций, индивидуализации, 
развития рыночной экономики с высоким уровнем 
конкуренции и коммерциализации изменяется ха-
рактер межличностных связей, в частности, лично-
сти и группы. Взаимодействуя с представителями 
разных социальных категорий, субъект общества 
осуществляет выбор поведенческой стратегии, со-
ответствующей его личностным убеждениям и уста-
новкам, а также нормативной системе и историче-
скому контексту. Будет эта стратегия просоциальной 
(ориентированной на потребности другого человека 
и сопереживание ему) или индивидуалистской (ори-

ентированной на собственные потребности), зависит 
от многих факторов, например от социокультурного 
фона, прививаемых в процессе первичной социа-
лизации норм и ценностей, общественной среды, 
личностных качеств и особенностей характера, 
социального капитала и включенности индивида 
в разные формы и виды общественной активности. 
Одной из форм социальной активности выступает 
волонтерская деятельность. Еще на ранних этапах су-
ществования человеческого сообщества встречались 
самые разные формы взаимопомощи [1]. Современ-
ный, институционализированный вид оказания бес-
корыстной помощи другим волонтерство приобрело  
в начале ХХ в. 

Волонтерство как социальный феномен

На международном уровне принципы волонтер-
ского движения закреплены во Всеобщей деклара-
ции добровольчества, принятой в 2001 г. Указанный, 
2001-й, год был объявлен Международным годом до-
бровольцев. В декларации отмечено, что волонтер-
ство выступает способом конструирования устойчи-
вых социальных систем, укрепления солидарности 
на локальном, национальном и глобальном уровнях 
с опорой на общечеловеческие ценности и развитое 
гражданское общество. Выступая в форме индиви-
дуальных или коллективных действий, волонтер-
ство приравнивает каждого человека в его праве 
жертвовать свои ресурсы (профессиональные зна-
ния, время, труд) другому индивиду или обществу 
без ожидания денежного вознаграждения1. Обще-
ственные деятели и авторы научно-исследователь-
ских работ выделяют следующие ключевые принци-
пы волонтерской деятельности: 

 • добровольность. Желание оказывать содействие 
в решении проблем должно исходить от действую-
щего субъекта-волонтера, а не быть навязанным. 
Сегодня нередки случаи волонтерства по заданию, 
когда молодежь принимает участие в волонтерских 
мероприятиях не только по собственному волеизъ-
явлению, но и под воздействием ряда внешних при-
чин. Некоторые эксперты предлагают рассматривать 
подобные случаи не в качестве волонтерства, а в ка-
честве общественно полезной деятельности;

 • ориентация на благо другого человека. Инди-
видуальная или коллективная деятельность волон-

теров должна носить исключительно созидательный 
характер и приносить облегчение нуждающимся 
в помощи. Это имеет принципиально важное зна-
чение в случае социального волонтерства, ориен-
тированного на оказание физической или психо-
логической поддержки людям. В данном контексте 
возникает вопрос о необходимости документально 
зафиксировать положение, согласно которому со-
циальные волонтеры обязаны проходить предвари-
тельное обучение и психологическое собеседование 
для предотвращения ненамеренного нанесения фи-
зического и психологического вреда подопечным. 
Целесообразность введения подобной обязанности 
очевидна для волонтерской деятельности, связанной 
с организацией досуга для детей с интеллектуаль-
ными нарушениями, проблемами зрения и слуха, 
а также с участием в поисково-спасательных ра- 
ботах;

 • безвозмездность. Полемика о том, является ли 
волонтерская деятельность трудовой, не затихает, 
однако установка на невознаграждаемый харак-
тер оказания помощи абсолютна. В научной среде 
встречаются мнения о том, что все волонтеры – гу-
манисты и альтруисты и за оказываемые услуги ни-
чего, кроме вербальной благодарности, получать не 
должны2. Тем не менее открытым остается вопрос 
о возмещении волонтерам расходов на проезд и пи-
тание в период выполнения работы, а также о поощ-
рении сотрудников, участвующих в корпоративном 
волонтерстве. 

Изучение мотивации волонтерской деятельности  
в прикладных исследованиях

В научном сообществе расходятся мнения о мо-
тивации действий волонтера при социальном взаи-
модействии с субъектом, нуждающимся в помощи. 

При этом ученые, которые исследуют мотивы во-
лонтерства, и специалисты, организующие дея-
тельность волонтерских групп, применяют единую 
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методику выявления и измерения мотивации во-
лонтеров.

Исследования российских [2; 3; 4, с. 95] и бело-
русских [5; 6, с. 11–13; 7, с. 42–45] ученых демон-
стрируют широту вариаций в изучении мотивации 
волонтеров. В ряде случаев авторы предлагают пере-
чень переменных, связанных с мотивами (унифици-
рованного набора нет, но предлагаемые варианты 
схожи по содержанию), и указывают частоту их про-
явления в выборочной совокупности. Так, в качестве 
мотивов волонтерской деятельности рассматрива-
ются получение опыта работы, развитие личност-
ного потенциала и эмоционального интеллекта, ор-
ганизация свободного времени, освоение навыков, 
поиск друзей, формирование социального капита-
ла, расширение профессиональной сети, посещение 
культурных и спортивных мероприятий, воспита- 
ние в себе лидерских качеств, обретение ново го 
социального опыта, проведение времени с едино-
мышленниками, повышение самооценки, получение 
признания и уважения окружающих, возможность 
принести пользу обществу и улучшить жизнь в своем 
городе, помощь нуждающимся, участие в решении 
социальных проблем, желание оказать помощь в от-
вет на полученную поддержку в прошлом и т. д.

Объединение мотивов в группы имеет творче-
ский и достаточно субъективный характер. Исследо-
ватели выделяют следующие группы мотивов:

 • мотивы, ориентированные на себя (самораз-
витие, совершенствование профессиональных на-
выков, получение новых знаний и др.), и мотивы, 
ориентированные на других (забота об обществе, 
ценность другого человека, желание помочь окру-
жающим) [8];

 • мотивы аффилиации, веры, карьерного роста, 
эгоистические мотивы [9];

3Бек К. У. Альтруизм // Психолог. энцикл. 2-е изд. / под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. СПб. : Питер, 2006. С. 30.

 • мотивы расширения социальных контактов, 
самопомощи, карьерные, идеалистические моти-
вы [3, с. 426];

 • мотивы самореализации и оказания помощи 
другим [6, с. 11–13];

 • мотивы самосовершенствования, альтруисти-
ческие, личностные, социальные, карьерные, за-
щитные мотивы [10, с. 128].

Так, по вектору приложения усилий все моти-
вы можно разделить на альтруистические (вектор 
на другого человека) и эгоистические (вектор на 
себя). Волонтерская деятельность с доминирующей 
альтруистической мотивацией представляет собой 
модификацию ценностно-рационального действия, 
имеющего значимость в реализации идеи добра как 
высшей духовной ценности. Деятельность волонте-
ров с доминирующей эгоистической мотивацией от-
носится к категории целерационального действия, 
ориентированного на достижение цели в соответ-
ствии с необходимостью в ней. Естественным будет 
предположение о том, что в действительности набор 
мотивов волонтера более сложен и в ряде случаев 
основная причина дея тельности не осознана им. 
Поэтому некоторые авторы предлагают расширить 
обозначенный набор мотивов смешанной груп-
пой [3, с. 427]. Использование бинарности в опре-
делении идеальных типов мотивации волонтеров 
обладает большим аналитическим потенциалам, 
в том числе при определении корреляции между 
доминирующим типом мотивации, социально-де-
мографическими факторами (пол, возраст, род ос-
новной деятельности, семейное положение, место 
проживания волонтера и т. д.), направлением во-
лонтерской деятельности (социальное, культурное, 
спортивное, экологическое и др.) и типом религиоз-
ности [11, с. 91–92; 12, с. 70–74]. 

Трактовка альтруизма и эгоизма в социальных науках

Несмотря на то что термины «альтруизм» и «эго-
изм» активно используются во многих отраслях на-
учного знания, среди представителей разных дис-
циплин (а иногда и в рамках одной) нет единства 
в понимании сущности указанных понятий. 

Биологический детерминизм в трактовке альтру-
изма и эгоизма оформился в науке благодаря ре-
зонансным исследовательским работам Ч. Дарвина 
в середине XIX в. В качестве научного принципа он 
апеллирует к биологическим законам в детерми-
нации социального поведения. Альтруистическое 
поведение трактуется как «поведение одного орга-
низма, которое уменьшает шансы на выживание его 
самого или его потомства в пользу других особей 
того же вида»3. Очевидно, что в данной дефиниции 
отражена практика альтруистического поведения 
не только среди людей, но и среди животных, о чем 

одним из первых писал известный русский анар-
хист П. А. Кропоткин, используя термин «взаимо-
помощь». Он заметил, что, рассматривая борьбу 
за существование как фактор эволюции живых су-
ществ, в том числе человека, Ч. Дарвин делает ре-
марку в отношении значимости таких механизмов 
эволюции, как кооперация и взаимопомощь: «Те об-
щества, которые содержат наибольшее количество 
сочувствующих друг другу членов, будут наиболее 
процветать и оставлять по себе наибольшее коли-
чество потомства» (цит. по [1, с. 28]). Рассматривая 
историю человечества от первобытных времен до 
начала XIX в., П. А. Кропоткин пожелал уйти от ги-
пертрофированного представления о тотальной, не-
прерывной борьбе между индивидами и напомнить 
о том, что «человек был существом общественным 
даже в естественном состоянии» [1, с. 83]. Несмотря 
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на то что ученый оперирует огромным количеством 
фактологического материала, в его текстах присут-
ствует наивная вера в существование «человека по-
могающего», но при этом не проводится глубокий 
анализ причин и мотивов кооперации людей на 
разных этапах исторического развития. 

Cовременные исследователи отмечают, что «мо-
дели, пытающиеся объяснить альтруистическое по-
ведение с точки зрения естественного отбора, ли-
шают альтруизм альтруизма» (цит. по [13, с. 157]). 
Например, появляются низшие виды альтруизма, 
которые можно отнести к таковым только в кон-
тексте создания условий для выживания вида или 
группы: родительский (определен необходимостью 
передачи генетического материала детям от роди-
телей), половой (обусловлен оказанием помощи 
и передачей ресурсов мужчиной женщине, так как 
именно она в большей степени ответственна за реа-
лизацию репродуктивной функции) и принудитель-
ный (вызван добровольной передачей субъектом 
чего-либо ценного статусному лицу во избежание 
агрессии с его стороны) [14, с. 174–190]. Альтруи-
стические или эгоистические мотивации человече-
ского поступка рассматриваются представителями 
биологического детерминизма как зависимые от 
«особенностей индивидуальной наследственности 
и закономерностей наследственного разделения по-
пуляции на группы» [15, с. 112]. Без учета норматив-
но-ценностной системы общества на конкретном 
этапе исторического развития, социокультурного 
контекста, влияния социализации на формирование 
личности и других социальных факторов альтруизм, 
отражающий такие фундаментальные этические 
категории, как добро и зло, предстает в качестве 
результата случайного сочетания генов, нивелируя 
тем самым представления о нравственности и ра-
циональности человека. 

С точки зрения социального детерминизма аль-
труизм рассматривается как моральный принцип 
распределения приоритетов в удовлетворении своих 
и чужих потребностей, жизнь ради других, «нрав-
ственный принцип, предписывающий бескорыст-
ные действия, направленные на благо (удовлетво-
рение интересов) других людей»4. 

Проблематике, связанной с понятиями альтруиз-
ма и эгоизма, уделяли внимание такие ученые, как 
Дж. Локк, И. Кант, А. Смит, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Фих-
те, А.  Шопенгауэр, В.  С.  Соловьёв, Н. А.  Бердяев, 
М. М. Ковалевский, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Г. Зим-
мель, Н. К. Рерих, А. Швейцер, П. Тейяр де Шарден, 
Ж. Маритен, П. А. Сорокин и др. В современной на-
учной литературе есть довольно много критически 
рефлексивных работ, посвященных идеям мыслите-
лей в контексте рассматриваемых этических прин-
ципов [13; 16–18]. Диссертационные исследования 
по философии и социологии последних лет отража-

4Апресян Р. Г. Альтруизм // Философия : энцикл. словарь / под ред. А. А. Ивина. М. : Гардарики, 2004. С. 28–29.

ют наработки в этой области (А. В. Быков, А. Ю. Дол-
гов, Т. В. Григорян, М. Н. Баланян, А. А. Кузьминчук, 
Г. Д. Ковригина и др.). Следует отдельно остановить-
ся на некоторых наблюдениях. 

Во-первых, в большинстве случаев внимание ис-
следователей направлено на социальную и нрав-
ственную роль альтруизма в нормативно-ценност-
ной системе и мотивации человеческих поступков 
(значение альтруизма в общественном развитии 
рассматривали классики социологии О. Конт, Г. Спен-
сер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель и др.). При этом стоит 
акцентировать внимание на деятельном ракурсе 
альтруизма. Он предполагает сочувствие и сопере-
живание другому человеку и всегда проявляется в со-
циальном действии, имею щем целью облегчить его 
состояние без ожидания платы за работу или услу- 
гу. Сочувствие вкупе с бездействием представляют 
собой мягкую форму эгоизма.

Во-вторых, из рассматриваемой пары полярных 
понятий в научном дискурсе доминирует изучение 
функций и роли альтруизма, а эгоизм, как прави-
ло, остается в тени исследовательского интереса. 
При этом необходимо учитывать, что в человече-
ском поведении преобладают именно эгоистические 
мотивы, которые в радикальных случаях приводят 
к девиациям, дестабилизирующим социальную си-
стему. В данном контексте возникает вопрос о том, 
не приводят ли слепой альтруизм и его поощрение 
к распространению социального иждивенчества 
и не является ли более гуманным ситуационное 
проявление эгоизма в отношении другого человека. 

В-третьих, в исследовательских работах при рас-
смотрении альтруизма и эгоизма остается за рам-
ками вопрос доверия (волонтеру, реципиенту, во-
лонтерской организации). Высокий кредит доверия 
в обществе способствует развитию реципрокного 
альтруизма, который в контексте теории социального 
обмена базируется на принципах взаимности и сим-
метрии в оказании помощи. При этом важно, доста-
точно ли субъект деятельности уверен в реципиенте, 
чтобы выполнить работу или оказать услугу без ма-
териального вознаграждения и ожидать ответного 
действия в случае необходимости. В небольших, тер-
риториально ограниченных сообществах, представи-
тели которых занимают одну ступень в социальной 
иерархии и имеют схожие условия жизни, потребно-
сти и проблемы, а также регулярно взаимодействуют 
(например, в сельской общине), наблюдается высо-
кий уровень доверия, соответственно, высока и ве-
роятность оказания помощи. Подобные наблюдения 
подтверждаются на примере народных традиций 
и практик взаимопомощи в разных культурах. В до-
индустриальном обществе сельскохозяйственные 
работы требовали значительных человеческих ре-
сурсов, в силу чего крестьянам было целесообраз-
но объединяться в группы для совместного труда 
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в рамках посевных и уборочных работ или постройки 
дома. Помогая соседу, крестьянин был уверен, что 
в кризисной ситуации помощь будет оказана и ему. 
Многие традиции взаимопомощи дошли до совре-
менности и представляют собой объект исследования 
культурологов, этнографов и антропологов. Большой 
объем фактологического материала на эту тему пред-
ставлен в публикациях П. А. Кропоткина. В настоящее 
время на принципах реципрокного альтруизма ор-
ганизован волонтерский банк времени – социальная 
технология взаимопомощи, основанная на взаим-
ном доверии и позволяющая в рамках локального 
сообщества (в масштабе небольшого населенного 
пункта, микрорайона или многоквартирного дома) 
осуществлять поиск вакансий волонтера с возмож-
ностью накопления отработанного времени и его 
последующего расхода.

По мере повышения уровня жизни, технологи-
зации повседневности и внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий в процесс обще-
ния социальные связи становятся менее крепкими 
и устойчивыми, более многочисленными, но ла-
бильными. В городской среде (особенно в условиях 
удаленной учебы и работы) социальный субъект, по-
груженный в капиталистические рыночные отно-
шения с высоким уровнем конкуренции, все более 
атомизируется и все чаще сталкивается с дилеммой 
узника и вопросом доверия. Возможен ли альтруизм 
в индивидуализированном обществе? Попытаемся 
найти ответ на этот вопрос, проанализировав Все-
мирный рейтинг благотворительности. Так, в 2018 г. 
в десятке стран с самой высокой волонтерской ак-
тивностью находились Шри-Ланка, Туркменистан, 
Мьянма, Либерия, США, Новая Зеландия, Индоне-
зия, Таджикистан, Филиппины и Ирландия. В этих 
государствах средний процент участия населения 
старше 15 лет в волонтерской деятельности состав-
лял 41,3 %. Из стран с высоким уровнем экономи-
ческого развития в топ-10 попали только США, Ин-
донезия и Ирландия. В 2020 г. в данном рейтинге 
присутствовали Индонезия, Таджикистан, Кения, 
Нигерия, Монголия, Индия, Грузия, Новая Зеландия, 
Непал и Гана. В указанных странах средний процент 
участия населения в волонтерской деятельности 
составил 40,9 % за время пандемии5. Волонтерство 

5CAF World Giving Index 2021 [Electronic resource]. URL: https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/
caf-world-giving-index-2021 (date of access: 12.12.2022).

более популярно и распространено в обществах, 
сохраняющих историческую память о народных 
традициях и практикующих их в повседневности 
(например, индонезийский обычай взаимопомо-
щи gotong-royong – своеобразный моральный долг 
индивида перед общиной, который может прояв-
ляться в разных формах, в том числе в виде ока-
зания денежной поддержки, помощи продуктами 
или выполнения какой-либо работы). Важно, что да- 
же в период пандемии COVID-19 активность участия 
в волонтерском движении осталась высокой.

В-четвертых, стоит обратить внимание на взаи-
мосвязь религиозности и альтруистической моти-
вации. В творчестве представителей русской рели-
гиозной философской мысли, прежде всего в трудах 
В. С. Соловьёва и Н. О. Лосского, дана морально-нрав-
ственная оценка альтруизма и эгоизма, представ-
лен анализ их роли в формировании общественного 
идеала как гармоничного единства. Современные 
исследователи сомневаются в жизнеспособности аб-
солютного, или истинного, альтруизма. В. С. Соловьёв 
скептически относился к возможности чистого, безу-
словного эгоизма. По мнению русского мыслителя, 
фантастическим является эгоизм, воплощающий 
в себе идею о том, что «я – все для себя и должен быть 
всем для других, но другие сами по себе ничто и де-
лаются чем-нибудь лишь как средство для меня; моя 
жизнь и благополучие есть абсолютная цель, жизнь 
и благополучие других допускаются только как ору-
дие для осуществления моей цели, как необходимая 
среда для моего самоутверждения» [19, с. 108–109], 
в то время как религиозная этика православия спо-
собствуют жертвенности, проявлению милосердия 
и заботы о ближнем. Н.  О.  Лосский отмечал, что 
доброта русского народа «поддерживается и уг-
лубляется исканием абсолютного добра и связанной 
с ней религиозностью» [20, с. 415]. Социологические 
исследования религиозности подтверждают данное 
предположение [12; 21]. Белорусские ученые устано-
вили, что альтруистическое поведение, выражающе-
еся в пожертвованиях, характерно для большинства 
(95 %) религиозных людей, их мотивация зависит от 
причин и обстоятельств религиозного обращения, 
а практика совершения пожертвований обусловлена 
конфессиональной принадлежностью. 

Заключение

Проблематика изучения альтруистической и эго-
истической мотивации волонтерской деятельности 
требует от исследователя однозначной позиции отно-
сительно фундаментального вопроса о том, что есть 
человек. Если в его позиции доминирует биологиче-
ская составляющая, в анализе феноменов альтруизма 
и эгоизма стоит придерживаться принципов био-
логического детерминизма. В случае признания до-

минанты социальности человека при выстраивании 
исследовательской стратегии изучения альтруизма 
и эгоизма необходимо акцентировать внимание на 
влиянии социальной среды, коллективной памяти, 
социокультурных норм и традиций на формирова-
ние личности человека, его ценностную ориентацию 
и отношение ко взаимопомощи и волонтерской дея-
тельности. Человеку со школьных лет транслиру-
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ется представление о единстве поликомпонентов 
индивида и их влиянии на формирование личности, 
однако судить о соотношении нецелесообразно. Ме-
тодологическим решением выступает соблюдение 
принципов междисциплинарности и паритета наук 
в исследованиях. Так, мы можем наблюдать под-
тверждение некоторых идей эволюционной теории 
происхождения человека, в том числе касающихся 
роли альтруизма и эгоизма в эволюционном про-
цессе и наследственной передаче этой генетической 
информации, в народных традициях  взаимопомощи. 
Такие обычаи способствовали выживанию общины 
в суровых условиях (например, в горах, тундре, на 
островах). При этом очевидна необходимость учета 
ряда социокультурных факторов, влияющих на кон-
струирование системы личностных качеств, мировоз-
зрение и ценностное отношение к другому человеку. 
В фокусе внимания следует удерживать представле-
ние об альтруизме и эгоизме как об идеальных типах, 
которых в чистом виде практически нет в человече-
ском об ществе, следовательно, на практике можно 
наблюдать синергизм в мотивации волонтерской 
деятельности, сочетание двух оппозиций в различных 
формах и видах их проявления, например реципрок-

ный альтруизм, разумный эгоизм, мягкий эгоизм. 
Исключение составляет родственный альтруизм, так 
как оказание помощи родственникам не относит-
ся к волонтерской деятельности. В эмпирическом 
исследовании можно установить доминирующую 
направленность мотивации и отслеживать темпо-
ральные изменения соотношения между группами 
волонтеров, демонстрирующих альтруистическую или 
эгоистическую позицию в качестве приоритетной.

Современные дисциплинарные исследования  
фокусируются на установлении зависимости и силы 
связи между вероятностью альтруистического по-
ступка и биологическими, психологическими и со-
цио культурными факторами, что способствует при-
ращению научного знания. Огромный вклад в данную 
область знаний внес П. А. Сорокин. Он установил 
и экспериментально доказал, что вероятность ока-
зания помощи зависит от величины социальной 
дистанции между субъектом и объектом помощи [22]. 
Зная факторы, влияющие на выбор той или иной 
мотивации, и включая это знание в управленческую 
практику, можно создать такую социальную среду, 
которая будет способствовать раскрытию социокуль-
турного потенциала волонтерства. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

М. Г. ВОЛНИСТАЯ 1)

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

Исследуется система учреждений высшего образования Беларуси. Применяется методология общей теории си-
стем и теории социальных систем. Выявляются факторы трансформации академических образовательных систем 
в условиях глобальных институциональных изменений архитектоники высшей школы. Указываются особенности 
академической трансформации, происходящей под влиянием цифровизации, массовизации и коммерциализации 
высшего образования. Исследуется восприятие сообществом высшей школы академических аномалий, проявляю-
щихся в результате институциональных изменений в сфере образования. Эмпирической базой социологического 
исследования выступают результаты республиканского экспертного опроса, проведенного среди представителей 
белорусского академического сообщества (преподавателей, ведущих специалистов и руководителей структурных 
подразделений столичных и региональных университетов). 
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In this article the object of sociological study is academic systems of higher education institutions in Belarus. The author 
applies the methodology of general systems theory and social systems theory. The factors of academic systems transforma-
tion in the conditions of global institutional changes of higher school architectonics are researched. The author identifies 
the peculiarities of the processes of academic transformation occurring under the influence of digitalisation, massification 
and commercialisation of higher education. The author investigates the perception of academic anomalies by the academic 
community of higher education as a result of transformations and institutional changes in education. The empirical basis 
for the sociological study includes the results of the national expert survey conducted among the academic community of 
Belarusian higher education institutions. The research involved higher school teachers, leading specialists and heads of the 
structural divisions of metropolitan and regional higher education institutions. 
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Введение

1Education at a glance 2022 [Electronic resource]. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2022_ 
3197152b-en (date of access: 10.12.2022).

Ведущие эксперты в области исследования высше-
го образования отмечают актуализацию развития от-
раслевого социологического знания о высшей школе 
через установление более тесных связей между его 
эмпирическим и теоретическим содержанием [1–3]. 
Прогрессу в данной области будет способствовать 
и активизация междисциплинарного синтеза зна-
ний о системе высшего образования и ее элементах, 
наибольший интерес для социологии среди которых 
представляют академические образовательные си-
стемы. Сегодня настало время для междисципли-
нарного диалога не только среди философов и со-
циологов образования, но и среди специалистов из 
других областей. Остро востребован синтез знаний об 
эволюции и стратегии университета в современном 
социальном и культурном пространстве. Эти знания 
могут быть получены в результате взаимодействия 
психологов, преподавателей и руководителей учреж-
дений высшего образования (УВО), а также специа-
листов университетского менеджмента. Неслучайно 
сегодня расширилось предметное поле исследования 
проблем высшей школы, существенно возрос инте-
рес к истории академического образования, анализу 
его целей, структуры и видов, выявлению специфики 
коммуникаций в дисциплинарных и междисципли-
нарных академических сообществах, а также осо-
бенностей и динамики трансформации академиче-
ской культуры и ценностей [3; 4]. Особый интерес 
представляет трансформация академических систем 

и образовательной среды высшей школы под влия-
нием информационных технологий, в частности но-
вые возможности университетских коммуникаций 
в цифровом социуме. В междисциплинарном синтезе 
знаний в рамках теории организации высшей шко-
лы заинтересованы не только представители ака-
демического сообщества, но и субъекты внешней 
среды, в том числе региональные и муниципальные 
руководители, администраторы местных органов 
управления, учредители бизнеса, инкубаторов и ин-
новационных производств.

В ходе настоящего исследования проведена со-
циологическая экспликация стратегических ори-
ентиров и задач университетского образования, 
востребованных обществом, выявлены основные 
направления совершенствования высшей школы 
Республики Беларусь. Исследовательский подход ав-
тора основан на социологическом изучении особен-
ностей трансформации институциональной среды 
академических образовательных систем. Отмечены 
факторы институциональных изменений в данной 
сфере с учетом возрастающих рисков массовизации, 
цифровизации и коммерциализации образования. 
Выявлены особенности некоторых академических 
аномалий, проанализированы академические цен-
ности в поле образовательных практик белорусских 
университетов, а также факторы, способствующие 
сохранению традиций национальной системы об-
разования. 

Академическое образование как ценность

Ценностное измерение академического образо-
вания существенно возросло во всем мире. Это одна 
из самых важных тенденций последнего времени, 
о чем свидетельствуют данные аналитического об-

зора 2022 г. «Образование в целом», представленно-
го Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР)1. Данная организация занимает-
ся разработкой международных стандартов и реко-
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мендаций по совершенствованию государственной 
социальной, экономической и экологической поли-
тики. ОЭСР объединяет большинство развитых и не-
которые развивающиеся страны. На их долю при-
ходится не менее 20 % населения планеты и около 
55 % мирового ВВП. Как видно из аналитического 

2Education at a glance 2022 [Electronic resource]. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2022_ 
3197152b-en (date of access: 10.12.2022).

обзора ОЭСР2, за последние два десятилетия в этих 
странах резко возросла доля молодежи с высшим 
образованием: в 2021 г. 48 % молодых людей в воз-
расте 24–34 лет имели высшее образование, при-
чем в 2000 г. данный показатель был ниже на 27 % 
(рис. 1). 

По мнению социологов, а также специалистов 
в области экономики знаний и образования, тенден-
ция роста доли молодежи с высшим образованием 
в странах ОЭСР связана с растущими потребностями 
новой экономической и социальной инфраструк-
туры общества [5]. Данное обстоятельство обуслов-
ливает возрастание научного интереса к структуре 
высшего образования, претерпевающего цифровую 
трансформацию. Методология общей теории систем 
и системный подход к проблемам высшей школы 
дают возможность руководителям УВО анализиро-
вать адаптивные свойства академических систем, 
а также применять новые адаптационные механиз-
мы управления высшей школой в условиях инсти-
туциональных изменений. Многие специалисты 
отмечают уникальную способность академических 
систем к качественному совершенствованию своей 
организационной природы [6; 7]. 

Исследовать академическую систему как объект 
социологического внимания целесообразно с пози-
ций организационного измерения и поиска новых 
социальных механизмов, способствующих разре-
шению нарастающих противоречий и дисфункций 
в университетской практике преподавания, извест-
ных как академические аномалии [8]. В подтверж-
дение этого следует привести авторитетное мнение 
выдающегося американского педагога и исследо-
вателя системы высшего образования Б. Р. Кларка: 
«…нет никаких сомнений в том, что потребность 
в трансформации университетов посредством ре-

шительного организационного действия только воз-
росла. Учитывая то давление, которое испытывают 
университеты в начале XXI века, можно утверждать, 
что сегодня эта проблема приобрела первостепен-
ное значение. Срочно необходимы новые исследо-
вания и объяснительные схемы, правила их рефор-
мирования и трансформации» [9, с. 15].

Интерес к структуре академических систем 
и содержанию университетского образования, ис-
следование сущности академической подготовки 
кадров и ее связь с формированием инновацион-
ной инфраструктуры в экономике знаний фор-
мируют новый научный взгляд на организацион- 
ные и функциональные компоненты современного 
высшего образования. Востребованность социоло-
гического подхода к изучению организационной 
структуры академических образовательных систем 
продиктована рисками внешних обстоятельств, 
диверсификацией моделей университетского об-
разования и появлением новых форматов универ-
ситетской социальности, особенно в условиях ака-
демического капитализма. Б. Джессоп, сотрудник 
департамента социологии Ланкастерского универ-
ситета (Великобритания), занимается изучением 
причин и последствий академического капитализ-
ма в университетских практиках и его влияния на 
современную науку и образование. Он отмечает 
стратегические перспективы академической обра-
зовательной системы, открывающиеся через ее ак-
тивное включение в экономику знаний с по мощью  

Рис. 1. Динамика доли молодых людей с высшим образованием в странах ОЭСР за 2000–2021 гг., %
Fig. 1. Dynamics of the share of young people with tertiary education in OECD countries for 2000–2021, %
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механизма конкуренции, который состоит из про-
цессов выравнивания прибыли между академиче-
скими организациями и направлениями их деятель-
ности [10]. 

Один из самых известных американских специа-
листов и экспертов в области высшего образования, 
учредитель Центра по изучению международного 
высшего образования Ф. Дж. Альтбах считает, что 
цифровизация обучения и нарастающие противо-

речия современного рынка образовательных услуг 
сформировали необходимость нового взгляда на 
высшее образование. Ученый обращает внимание 
на то, как университеты адаптируют свою струк-
туру и стратегию к новым условиям, как формиру-
ется глобальное академическое пространство, как 
нацио нальные УВО стремятся укрепить свои пози-
ции. Сегодня эти вопросы актуальны практически 
для любого университета [7]. 

Академическая образовательная система  
как класс социальной организации

Попытки научного осмысления особенностей 
функционирования систем различной природы, 
в том числе социальных систем, предпринимались 
и зарубежными, и отечественными учеными [2; 6; 
7; 9; 11; 12]. Долгое время в исследованиях на эту 
тему господствовало мнение о том, что законы раз-
вития, свойства и принципы функционирования со-
циальных систем, характеризующихся определен-
ной упорядоченностью, однозначны. Считалось, 
что социальная система детерминируется свой-
ствами образующих ее элементов. Последователь-
ное описание этих элементов рассматривалось как 
эквивалентное описание всего системного объекта. 
Подобный подход применялся и к изучению органи-
зационного разнообразия социальных систем (в том 
числе образовательных и академических). Он был 
единственно возможным и доказал свою эвристи-
ческую полезность (впоследствии получил название 
редукционистского подхода). 

Однако уже в первой половине XX в. необходи-
мость решения задач принципиально нового типа, 
прежде всего связанных с синтезом, интеграци-
ей и разработкой организационного обеспечения, 
управлением крупными социальными и техниче-
скими системами, а также с функционированием 
сверхсложных социальных и биологических объ-
ектов, привела специалистов к пониманию ме-
тодологической ограниченности редукционизма. 
Противоположный ему холистический подход при-
знавал, что целое в рамках системной парадигмы 
не детерминируется свойствами только своих эле-
ментов или подсистем и не может сводиться лишь 
к ним. Сами элементы детерминируются целым 
и лишь в его рамках получают свое функциональное 
объяснение и оправдание. Академическая образова-
тельная система – это социальная система, которая 
обладает уникальным характеристиками и может 
выступать объектом изучения и предметным по-
лем социологии высшего образования. «Рассма-
тривая институциональную структуру, регулярную 
организацию, которая поддерживает, закрепляет 
и даже помогает создавать интеллектуальный по-
тенциал, многие сложности этого и многих других 
исследований в области социологии и образования 
связаны с употреблением размытого термина “си-
стема”. При всей неоднозначности и изменчивости 
этой категории нам вряд ли удастся без нее обой-

тись» [3, с. 14]. Такой подход ориентирует исследова-
теля на раскрытие целостности объекта, выявление 
многообразных типов связей внутри социального 
взаимодействия элементов академической системы 
и сведение их в единую теоретическую картину. 

Общая теория систем, основоположником кото-
рой считается К. Л. фон Берталанфи (что, по мне-
нию Дж. ван Гига, не бесспорно) [6], рассматривается 
как научное направление, связанное с разработ-
кой методологических проблем в области анализа 
и синтеза сложных систем произвольной природы. 
Характерной чертой общей теории систем являет-
ся междисциплинарность. Основой для возмож-
ного единства методологических принципов в ис-
следовании принимается изоморфизм процессов, 
протекающих в различных системах (социальных, 
экономических, педагогических, биологических, 
технических и др.). 

Объектом исследования настоящей статьи вы-
ступают крупные образовательные системы, кото-
рые занимаются формированием и развитием ин-
теллектуального потенциала обучающихся. Данные 
системы имеют уникальную организацию и строгую  
иерархию, обладают особой академической культу-
рой взаимодействия и функционируют по опреде-
ленным организационными принципам научной 
деятельности. Они используют особый подход к фор-
мированию специалиста через социализацию, ха-
рактеризуются адаптивными свойствами к внешним 
рискам и трансформациям и обеспечивают особое, 
академическое качество образования [3]. Целью ака-
демических систем являются обучение, воспитание 
и подготовка интеллектуальной элиты для востребо-
ванных профессиональных практик экономики, про-
изводства и социальной сферы. Специфика обучения 
в академических системах заключается в том, что оно 
осуществляется на основе синтеза научного и прак-
тико-ориентированного знания. На всех этапах исто-
рии академического образования в университетах 
готовили специалистов, обладающих особыми про-
фессиональными и социальными компетенциями. 
Как известно, первые университеты готовили врачей, 
теологов, правоведов для социальных нужд общества. 
В классификации Б. Р. Кларка такие системы называ-
ются академическими [3, с. 20]. Исследование ученого  
основывалось на данных двухгодичного полево- 
го проекта, посвященного процессам трансформации 
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в пяти европейских университетах в 1980-х – первой 
половине 1990-х гг. Изучая специфику универси-
тетских социальных практик и опыт формирова-
ния модели предпринимательского университета, 
Б. Р. Кларк выделяет ключевые компоненты, опре-
деляющие трансформацию академической образо-
вательной системы: усиленное направляющее ядро, 
расширенную периферию развития, диверсифици-
рованную базу финансирования, стимулируемый 
академический оплот, интегрированную предпри-
нимательскую культуру (как результат). Именно 
благодаря этим компонентам университетам уда-
лось преодолеть дисбаланс между требованиями, 
предъявляемыми социумом, и образовательными 
академическими практиками, а также сформировать 
уникальную адаптивную способность. Результаты ис-
следования Б. Р. Кларка показывают, что университе-
ты способны проявлять адаптивность и осуществлять 
предпринимательскую и инновационную деятель-
ность, сохраняя при этом традиционные академиче-
ские ценности. По мнению ученого, для понимания 
специфики национальной образовательной системы 
и проведения эффективных образовательных реформ 

необходимо анализировать работу академических 
систем в других странах [3, с. 36]. 

Общая теория систем и теория социальных си-
стем Т. Парсонса предполагают использование мето-
дов и средств исследования, применяемых к любым 
социальным системам [6; 11]. В настоящей работе 
используется классификация систем известного со-
циолога и экономиста, специалиста общей теории 
систем К. Ю. Боулдинга [6]. В 1954 г. он стал первым 
президентом Общества исследований по общей те-
ории систем. В своих взглядах социолог придержи-
вался принципа изоморфизма всех функционирую-
щих систем в природе и обществе. К. Ю. Боулдинг 
обосновал необходимость создания общей теории 
систем (рассматривая ее в качестве «скелета» на-
уки), предполагающей переход в рамках дисципли-
нарного знания к последовательно построенному 
знанию об организационной упорядоченности си-
стем различной природы. Классификация систем 
К. Ю. Боулдинга представлена на рис. 2. В рамках 
данной классификации образовательные академи-
ческие системы следует рассматривать в качестве 
социальных систем и организаций.

Рис. 2. Академические системы в классификации наук и систем К. Ю. Боулдинга. 
И с т о ч н и к: [6, с. 61, рис. 2.1]

Fig. 2. Academic systems in the classification of sciences and systems K. E. Boulding. 
S o u r c e: [6, p. 61, fig. 2.1]
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При рассмотрении свойств сложных систем объ-
ектом изучения становятся не только их элементы, 
но и особые отношения между ними. Академиче-
ские образовательные системы представляют собой 
не массовые, а уникальные, эксклюзивные органи-

3Соломонова В. В., Шнитко А. В. и др. Система образования Республики Беларусь в цифрах : стат. сб. Минск : Глав. инфор.-
аналит. центр М-ва образования Респ. Беларусь, 2022. 62 с.

зации. В условиях глобальных институциональных 
изменений высшей школы большое значение имеет 
практический опыт функционирования академи-
ческих систем, в частности опыт управленческих 
практик. 

Специфика академических образовательных систем

Объективность теории социальных систем за-
висит от отражения в ней объективных свойств по-
знаваемого объекта [11]. Изучение общих свойств 
академических систем выступает важной методо-
логической задачей теории организации высше-
го образования. Любое сложное явление природы 
и общества обладает неисчерпаемым числом сто-
рон, с которых его можно познавать. Любой пред-
мет имеет уникальные свойства, обусловливающие 
его различие или сходство с другими предметами 
и проявляющиеся во взаимодействии с ними. Свой-
ства характеризуются параметрами (численными 
значениями) и (или) признаками (качественны- 
ми значениями). Внешнее проявление свойств пред-
мета в конкретной системе отношений называют 
функциями. Единство всех свойств составляет каче-
ство. Качество – это существенная определенность 
предмета, в силу которого он является данным, а не 
иным предметом. В настоящем исследовании таким 
предметом выступают академические системы, ко-
торые имеют особую природу, отражающую устой-

чивые представления, академический авторитет 
и академические ценности и реализуют процессы 
интеграции и дифференциации институциональ-
ной структуры [3, с. 5]. Академические системы об-
ладают следующими уникальными свойствами:

 • многомерностью объемов информации; 
 • многообразием форм взаимосвязи элементов;
 • многокритериальностью, т. е. наличием мно-

жества часто противоречивых критериев;
 • динамизмом состояния и структуры.

Изучение опыта функционирования академиче-
ских систем мирового уровня показывает, что их 
потенциал был особенно востребован на важных 
этапах, требующих социальной и экономической 
консолидации общества и государства [2]. Акаде-
мические системы, как профессиональная среда, 
являются важнейшими проводниками, актора-
ми и лидерами институциональных, социальных,  
инновационных и иных изменений в культуре 
и экономике в условиях цифровой трансформации 
об щества. 

Эмпирическая база исследования

Целью социологического исследования выступа-
ет реконструкция ценностных установок академи-
ческого сообщества в определении целевых ориен-
тиров и содержания высшего образования, а также 
восприятия экспертами проблем трансформации 
университета. В ходе исследования были изучены 
академические ценности и традиции столичных 
и региональных УВО, перспективы совершенствова-
ния высшей школы в условиях глобальных институ-
циональных изменений и конкурентный потенциал 
белорусских университетов. 

Для выяснения содержания и целей академиче-
ского образования в современных условиях в период 
с 10 октября по 20 декабря 2022 г. автором статьи 
был проведен экспертный формализованный опрос. 
В опросе приняли участие преподаватели, ведущие 
специалисты, заведующие кафедрами и деканы фа-
культетов столичных и региональных УВО. На этапе 
подготовки социологического исследования в бе-
лорусских УВО преподавали 1148 докторов наук, 
7685 кандидатов наук, 948 профессоров, 6700 доцен-
тов3. Для того чтобы в опросе приняли участие пред-
ставители разных ступеней академической иерар-
хии, в исследовании использовалась квотная выборка 
с целенаправленным отбором. Главное внимание 

уделялось соответствию выборки генеральной сово-
купности респондентов. Для формирования квотной 
выборки были определены такие контрольные пара-
метры, как ученая степень и ученое звание. В моде-
лируемой выборке процентное соотношение групп 
по этим параметрам должно было соответствовать 
параметрам генеральной совокупности. 

При доверительном интервале 95 %, ошибке вы-
борки ±5 % и генеральной совокупности, равной 
19 075 человек, необходимый объем выборочной со-
вокупности для исследования составил 412 человек. 
С учетом заданных контрольных параметров была 
рассчитана квота их распределения в выборочной 
совокупности. В результате моделирования выборки 
были определены квоты для проведения экспертно-
го опроса (см. таблицу).

Географическое расположение и форма соб-
ственности УВО выступали в качестве вторичных 
параметров для обеспечения репрезентативности 
выборки. Представленные квоты содержали сведе-
ния об ученой степени, звании и должности респон-
дентов. Вторичные параметры выборки определя-
лись пропорционально количеству университетов 
по областям республики и количеству штатных ра-
ботников в них.
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Контрольные параметры и квоты их распределения  
для проведения экспертного опроса

Control parameters and quotas of their distribution  
for conducting an expert survey

Параметры

Генеральная совокупность  
респондентов

Выборочная совокупность  
респондентов

Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, %

Ученая степень

Доктор наук 1148 6,0 30 7,3

Кандидат наук 7685 40,3 214 51,9

Без степени 10 242 53,7 168 40,8

Ученое звание

Профессор 948 5,0 24 5,8

Доцент 6700 35,1 179 43,4

Без звания 11 427 59,9 209 50,7

 
Респондентам предлагалось оценить роль акаде-

мического образования в современном мире. Участ-
ники опроса выразили однозначное мнение о том, 
что наибольшее влияние академическое об ра зование 
оказывает на качество профессиональной подготовки 
специалистов (на это указали 53,2 % респондентов), 
воспроизводство интеллектуальной и профессио-

нальной элиты (52,4 %), а также на развитие и фор-
мирование структуры передовых знаний (45,1 %).

Среди основных характеристик современно-
го академического образования эксперты и ре-
гиональных, и столичных УВО выделили в первую 
очередь практикоориентированность, междисци-
плинарность и производство нового знания (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какие характеристики, по Вашему мнению,  

присущи современному академическому образованию?», %
Fig. 3. Distribution of respondents’ answers to the question: 

«In your opinion, what characteristics are inherent  
in modern academic education?», %
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Респондентам предлагалось также высказаться 
на тему академических традиций в их университете. 
В ответах экспертов были представлены следующие 
традиции: фундаментальное овладение студента-
ми теорией и практикой избранной специальности 
(на это указали 61,9 % опрошенных), формирование 
у обучающихся познавательной и профессиональ-
ной самостоятельности (57,8 %), освоение методов 
исследовательского подхода (37,9 %), общественная 
активность обучающихся (36,3 %). Гуманитарная 
подготовка будущих выпускников в качестве тра-
диции академической жизни была отмечена лишь 
17,5 % экспертов. Это свидетельствует о некотором 
снижении авторитета гуманитарных дисциплин 
в высшей школе. Кроме того, 8,3 % респондентов 
отметили, что академическая образовательная си-
стема постепенно утрачивает функцию социально-
го лифта и все меньше влияет на стратификацию 
общества.

В ходе опроса эксперты должны были определить 
факторы академического образования, влияющие 
на формирование профессиональных компетенций 
будущего специалиста. К основным факторам ре-
спонденты отнесли воспитание у студентов позна-

4 Соломонова В. В., Шнитко А. В. и др. Система образования Республики Беларусь в цифрах…

вательной и профессиональной самостоятельности 
(на это указали 53,4 % опрошенных), фундаменталь-
ное изучение дисциплин профилирующего характе-
ра (50,0 %), всестороннее развитие личности обучаю-
щегося (43,0 %). Ориентированность студента на 
общественные ценности и социальную активность 
в качестве факторов академического образования 
выделили 8,3 и 3,4  % экспертов соответственно. 
Это демонстрирует наличие дополнительных воз-
можностей для развития творческого потенциала 
локальных университетских практик и свидетель-
ствует о необходимости внедрения разнообразных 
форм и методов проектной и командной работы 
в процессе формирования профессиональных и со-
циальных качеств будущих специалистов. 

В ходе опроса выяснилось, что 40,5 % респонден-
тов актуальным направлением организационного 
развития академического образования видят мо-
дель, при которой университет выступает в качестве 
образовательной экосистемы. Очевидно, что среди 
мнений экспертов преобладает холистический под-
ход в конструировании новых форм организации 
инновационных и педагогических практик универ-
ситетского образования (рис. 4).

В настоящее время в Беларуси реализуется про-
ект «Университет 3.0», который предполагает из-
менения и в инфраструктуре, и содержании ака-
демической культуры в УВО. В проекте участвуют 

уже 18 белорусских университетов, многие из них 
успешно решают не только научные и образова-
тельные, но и коммерческие задачи4. В Беларуси 
функционируют семь университетских технопар-

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какая модель развития академической системы,  
на Ваш взгляд, является наиболее актуальной?», %

Fig. 4. Distribution of respondents’ answers to the question: 
«What model of development of the academic system, 

in your opinion, the most relevant?», %
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ков, которые нацелены на применение научных раз-
работок студентов, магистрантов и ведущих ученых 
в бизнес-практиках и создание продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. Следующим шагом 
в институциональном развитии академических 
систем страны является переход к модели «Уни-
верситет 4.0», которая подразумевает реализацию 
новой социальной миссии высшей школы. Речь идет 
о формировании инновационных отраслей и новых 
технологий в рамках устойчивого социально-эконо-
мического развития регионов и страны.

Также респондентам предлагалось оценить изме-
нения в академической среде, указать на проблемы 
в преподавании, известные в социологии как акаде-
мические аномалии [8, с. 499]. Интересно, что 50,2 % 
респондентов высказали мнение о том, что совре-
менная академическая среда характеризуется опре-
деленными изменениями и аномалиями, 39,0 % экс-
пертов затруднились ответить. Это говорит о том, 
что институциональная направленность изменений 
в образовательной сфере пока не вызывает большого 
интереса со стороны академического сообщества. 
О низком уровне внимания к данной теме свидетель-
ствует анализ тематического содержания публикаций 
в университетских журналах за последние пять лет. 

Переход академического образования в сферу 
образовательных услуг трансформировал фунда-
ментальные педагогические принципы высшей шко-
лы и академические ценности. Сегодня формируется 
прагматично-рациональный подход к обучению 
в университете. Проблему отношения к обучению как  
к «образовательному супермаркету» описывают и из-
вестные социологи, исследующие тему академиче-
ского образования [13, с. 121]. 

По мнению 65,3 % представителей экспертно-
го сообщества, на трансформацию академической 
среды в равной степени влияют внешние и вну-
тренние факторы. При этом 25,0 % респондентов 
отмечают первоочередную роль внешних факторов, 
8,3 % опрошенных отдали приоритет внутренним 
факторам. По мнению экспертов, основное влия-
ние на институциональное преобразование высшей 
школы оказывают медийная культура, снижение ав-
торитета и социального статуса профессии препода-
вателя, массовость обучения и коммерциализация 
высшего образования. 

Среди системообразующих характеристик ака-
демической культуры белорусских УВО эксперты 
выделили доступность высшего образования (это 
отметили 66,0 % опрошенных), производство но-
вых знаний и совершенствование качества обра-
зования (42,0 %), возможность обучения в течение 
всей жизни (39,6 %). Эти данные свидетельствуют 
о социальной поддержке системы образования со 
стороны государства. 

Профессиональные коммуникации в академиче-
ской среде белорусских УВО характеризуются отсут-
ствием конфликтов преподавателей с администра-
цией (на это указали 95,0 % опрошенных) и внутри 

педагогического коллектива (96,6 %), а также эффек-
тивной обратной связью с руководством (98,1 %). 
При этом 26,9 % респондентов рассматривают свои 
университеты как профессиональное простран-
ство с возможностью качественной коммуникации, 
а 14,1 % экспертов указали на то, что в профессии 
преподавателя их привлекает особая университет-
ская атмосфера.

По мнению респондентов, среди основных фак-
торов, препятствующих развитию академической 
культуры специалистов и преподавателей в бело-
русских УВО, следует выделить растущий объем 
учебной нагрузки (это отметили 49,8 % экспертов), 
чрезмерный объем документации (47,8 %) и недо-
статок времени на научно-исследовательскую дея-
тельность (33,4 %). 

В ходе опроса респонденты отметили перспектив-
ные направления развития академической системы, 
которые позволят сохранить традиции универси-
тетского образования. В данном контексте приоб-
ретает актуальность опыт университетских прак-
тик, в которых преобладают практическая и научная 
составляющие учебного процесса (на это указали 
53,9 % респондентов), установка на формирование 
профессиональной компетентности будущего вы-
пускника (41,7 %), сосредоточенность на современ-
ных технологиях и методах преподавания (40,9 %), 
направленность на фундаментальное изучение 
гуманитарных и специальных дисциплин (34,4 %). 
Эксперты высказали мнение о том, что формиро-
вание социально значимых качеств специалиста 
должно осуществляться в интегрированной меж-
дисциплинарной учебно-производственной среде. 
Это свидетельствует о необходимости расширить 
организационный потенциал учебных производ-
ственных практик. Кроме того, следует разработать 
дополнительные социальные механизмы взаимо-
действия академических систем с динамично раз-
вивающимся рынком труда. 

В результате экспертного опроса были выявле-
ны изменения в содержании академической про-
фессии. По мнению 75,1 % респондентов, уровень 
сложности работы преподавателя высшей школы 
в условиях цифровизации существенно возрос. Так-
же преподаватели сталкиваются с новыми в своей 
практике проблемами. Основными среди них явля-
ются отсутствие у студентов готовности работать со 
сложными академическими текстами, существен-
ное снижение концентрации внимания и мотива-
ции студентов, фаббинг (игнорирование собесед-
ника из-за постоянного отвлечения на смартфон 
[13, с. 116]), стремление студентов получить знания 
без глубокого изучения теории, возрастание требо-
ваний обучающихся к визуальной подаче учебного 
материала, давление на преподавателей, инфляция 
отметок (склонность студентов к избыточной каль-
куляции собственных усилий), а также снижение 
роли профессиональной экспертизы и академиче-
ского авторитета преподавателя. 
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Заключение

Таким образом, система нормативно-ценност-
ных установок респондентов представлена тради-
ционными ценностями организации академической 
жизни. К устойчивым традициям академической 
жизни в белорусских УВО можно отнести фундамен-
тальное овладение студентами теорией и практикой 
избранной специальности, формирование у них по-
знавательной и профессиональной самостоятельно-
сти, освоение методов исследовательского подхода, 
общественную активность. По мнению экспертов, 
наиболее востребованными академическими цен-
ностями сегодня выступают профессиональная ком-
петентность, социальная справедливость и свобода 
выбора методов преподавания. Целевыми ориен-
тирами, позволяющими сохранить академические 
традиции университетского образования, эксперты 
назвали преобладание практической и научной со-
ставляющих учебного процесса, установку на фор-
мирование профессиональной компетентности 
будущего выпускника, сосредоточенность на со-
временных технологиях и методах преподавания, 
направленность на фундаментальное изучение гу-
манитарных и специальных дисциплин.

Среди факторов профессиональной консолида-
ции академического сообщества и приверженности 

историко-культурным академическим традициям 
следует отметить гордость респондентов за при-
надлежность к конкретной кафедре, факультету или 
университету. Участники экспертного опроса про-
демонстрировали высокую степень осознанности 
своего профессионального выбора. Большинство 
преподавателей и специалистов УВО отметили, что, 
если бы им снова пришлось определяться с профес-
сией, они бы выбрали не только ту же специальность, 
но и тот же факультет и тот же университет. Дан-
ное обстоятельство подтверждает традицию пре-
емственности в академической преподавательской 
среде и актуализирует необходимость дальнейшего 
исследования феноменологических характеристик 
академической культуры. Внимание социологиче-
ской науки к академическим образовательным си-
стемам позволяет разрабатывать адаптивные меха-
низмы функционирования университета в условиях 
глобальных вызовов. Человеческий капитал высшей 
школы, сохраняющий высокий уровень социальной 
консолидации и организации, выступает фундамен-
том устойчивого развития и совершенствования 
оте чественных университетов, а также создания ин-
новационных технологий, практик и производств, 
востребованных обществом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Рассматривается отношение студентов к использованию цифровых технологий в образовательной сфере, оцени-
вается степень эффективности их применения в системе высшего образования. Анализируются результаты онлайн-
опросов и глубинных интервью, проведенных с белорусскими студентами. Выявлено, что респонденты высоко оце-
нивают свои цифровые компетенции. Выделяются основные типы студенческой молодежи по критерию отношения 
к информационно-коммуникационным технологиям. Полученные результаты могут использоваться для повыше- 
ния эффективности применения цифровых инноваций в образовательном процессе, в том числе в условиях дистан-
ционного обучения. 
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Введение

Инновационное развитие общества неразрывно 
связано с процессами цифровой трансформации. 
Цифровые инновации можно рассматривать как но-
вые или улучшенные продукты, услуги, технологии 
и механизмы для решения ряда задач в повседнев-
ной и профессиональной сферах жизни. Цифровые 
технологии предполагают использование искус-
ственного интеллекта, промышленного интернета 
и других инструментов цифровой экономики.

Сегодня цифровые технологии применяются 
в целях коммуникации, развлечения, просмотра но-
востей, поиска работы, профессиональной деятель-
ности, дистанционного обучения и т. д. Для социо-
логов использование цифровых технологий стало 
необходимым условием успешной профессиональ-
ной практики, незаменимым инструментом про-
ведения исследований и представления их резуль-
татов. Социолог Д. Лаптон указывает на возрастание 
возможностей цифровых медиа в практике цифро-
вых социологов посредством создания и расшире- 
ния сети профессиональных контактов, поддержа-

ния онлайн-профиля, публикации и распростра-
нения результатов исследований, а также взаимо-
действия со студентами [1].

Цифровая трансформация образования выходит 
за рамки простой информатизации учебных заве-
дений, в частности изменяются формы и методы 
обучения, а также система управления образова-
тельным процессом. Образование становится все 
более глобальным, а одним из приоритетных на-
правлений его развития выступает дистанционный 
формат [2, с. 451].

Цель статьи  – проанализировать отношение 
студенческой молодежи к цифровым технологиям 
и определить эффективность их применения в сфере 
высшего образования. Реализация указанной цели 
предполагала решение следующих задач: определить 
степень влияния цифровых технологий на качество 
образования, выяснить отношение студентов к циф-
ровым технологиям. Поставленные задачи были вы-
полнены на основе анализа результатов республи-
канских онлайн-опросов и глубинных исследований.

Теоретические основы исследования

В работе используется теория цифровой транс-
формации [3; 4], а также теория современной куль-
турной эволюции, разработанная Р. Инглхартом [5]. 
Последняя описывает происходящие изменения 
глобального мира как культурный сдвиг от тради-
ционных ценностных ориентаций к посттрадици-
онным (индивидуальная автономия, демократия, 
свободное время и самореализация).

При написании статьи также использована кон-
цепция модернизации сферы высшего образования, 
предложенная американским философом и педаго-
гом Дж. Дьюи. Он обосновал идею о том, что цен-
тральным местом в педагогике является ориентация 
на студента как на активного субъекта образователь-
ного процесса, а также предложил применять ком-
муникационные связи между студентом и педагогом 
для повышения качества образования. По мнению 
Дж. Дьюи, обучение является жизненной необходи-
мостью человека, так как способствует творческому 
развитию личности [6, с. 35].

Цифровые технологии являются инструментом, 
который заметно оживляет повседневность, вносит 
коррективы в профессиональные и образователь-
ные практики [7, с. 1358]. Цифровая трансформация 
высшего образования позволяет расширять грани-
цы образовательного пространства за счет исполь-
зования электронных учебников, программ, библио-
тек, внедрения онлайн-курсов. Студенты получают 
возможность освоить навыки работы с большими  
объемами информации, а преподаватели – повы-
сить свой уровень цифровой грамотности [8].

В данном контексте важную роль играет цифровая 
культура. Это определенный уровень цифровых зна-
ний и навыков, совокупность цифровых ценностей 

и коммуникационных связей. Формирование цифро-
вой культуры обусловлено степенью использования 
цифровых технологий [9, c. 74]. Важное значение 
имеют универсальные и цифровые компетенции. 
Под универсальными компетенциями подразуме-
ваются навыки, актуальные в любой сфере трудовой 
занятости. Обладание такими компетенциями позво-
ляет работникам быть мобильными на рынке труда.

Цифровые компетенции включают в себя навыки 
по использованию информации (поиск, системати-
зация, анализ), коммуникативную подготовленность, 
умение работать с базами данных и аналитически-
ми программами, способность решать задачи с по-
мощью цифровых средств и ресурсов [10, с. 25].

Необходимость освоения цифровых компетен-
ций студентами обусловлена спецификой их буду-
щей трудовой деятельности. В процессе подготовки 
молодых специалистов необходимо обеспечить их 
не только теоретическими знаниями в сфере циф-
ровых технологий, но и практическими компетен-
циями [11, c. 303].

Согласно классификации ценностей М. Рокича 
цифровые компетенции представлены двумя под-
группами. В первую подгруппу входят терминаль-
ные компетенции, которые раскрывают смысловые 
характеристики цифровизации. Данные навыки 
являются мотивирующими, поскольку выступают 
в качестве конечных сверхцелей и стимулируют 
личность на соответствующее поведение. Во вторую 
подгруппу входят инструментальные компетенции, 
которые позволяют использовать преимущества 
цифровизации на уровне технологий (навыки ра-
боты с аналитическими системами и профессио-
нальными программами).
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Теоретическая модель цифровых компетенций 
студентов охватывает практические умения, необ-
ходимые для успешного освоения цифровых техно-
логий. Цифровые компетенции студентов включают 
в себя навыки работы с персональным компьюте-
ром, программным обеспечением, профессиональ-
ными программами и системами, умение искать, 
хранить и обрабатывать информацию, пользоваться 
приложениями для видеоконференций.

В современном образовании большое значение 
приобрел дистанционный формат обучения. Из-за 

пандемии COVID-19 многие учреждения высшего об - 
разования (УВО) были вынуждены перейти на уда-
ленный формат работы. Специфическими чертами 
такого формата выступают гибкость, модульность, 
параллельность, охват, рентабельность, а также новые 
роли как преподавателя, так и обучающихся [12]. Дис-
танционная форма образования требует от студентов 
умения пользоваться приложениями для видеокон-
ференций. С их помощью студенты могут оперативно 
получать информацию, присутствовать на семинар-
ских и лекционных занятиях в онлайн-режиме. 

Результаты и их обсуждение

В рамках сравнительного исследования в 2021 
и 2022 гг. состоялся национальный онлайн-опрос 
студентов белорусских УВО (n = 2666), также в 2022 г. 
были проведены глубинные интервью среди студен-
тов БГУ (n = 42).

В ходе онлайн-опроса и глубинных интервью сту-
дентов просили оценить, насколько широко цифро-
вые технологии применяются в их УВО. В результате 
онлайн-опроса 16,7 % респондентов отметили, что 
цифровые технологии в их университете применя-
ются постоянно, 66,2 % – что иногда, 15,3 % – что 
редко, меньше 2,0 % опрошенных ответили, что циф-
ровые технологии в их УВО не применяются вовсе. 

В ходе глубинных интервью студентам пред-
лагалось рассказать, какие ИКТ используются в их 
университете. Большинство опрошенных назвали 
средства мультимедиа (проекторы, интерактивные 
доски, компьютеры), образовательные порталы, 
электронные библиотеки. В рамках дистанционного 
обучения студенты использовали приложения для 
видеоконференций, образовательные порталы сво-
его учреждения образования, облачные хранилища. 

Более 80 % респондентов отметили, что постоян-
но или часто обращались к цифровым технологиям 
в период обучения. При этом лишь 45 % студентов 
указали на то, что учебное учреждение оказыва-
ло им помощь в освоении ИКТ. Больше половины 
респондентов овладели новыми технологиями са-
мостоятельно. Данные выводы свидетельствуют 
о том, что УВО в недостаточной степени способ-
ствуют развитию цифровых компетенций студен-
тов. Для успешного освоения ИКТ целесообразно 
организовывать крат косрочные курсы для обучаю- 
щихся.

В ходе онлайн-опроса, проведенного в 2022 г., 
респондентам предлагалось оценить свой уро-
вень владения определенными видами ИКТ по 
5-балльной шкале (где баллу 1 соответствовал ва-
риант ответа «не умею пользоваться», а 5 – «владею 
в совершенстве»). Свой уровень цифровых компе-
тенций студентам предлагалось оценить и в ходе 
онлайн-опроса 2021  г. (n  = 1733), что позволя ет 
сравнить владение студентами ИКТ в динамике  
(табл. 1).

Та б л и ц а  1

Средняя самооценка уровня владения ИКТ студентами  
в 2021 и 2022 гг., балл 

Ta b l e  1

Average self-assessment of the level information  
and communication technologies by students in 2021 and 2022, score

Вид ИКТ 2021 г. 2022 г.

Персональный компьютер, ноутбук, смартфон 4,7 4,6

Пакет программ Microsoft Office 4,3 4,4

Электронная почта 4,6 4,7

Поисковые системы 4,8 4,8

Приложения для видеоконференций 3,9 4,1

Облачные хранилища 3,9 4,1

Профессиональные программы и информационно-
аналитические системы 2,7 2,8
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В целом студенческие самооценки уровня вла-
дения ИКТ находятся на высоком уровне: почти 
по всем пунктам они не опускаются ниже 4 баллов 
(исключением является владение профессиональ-
ными программами и информационно-аналитиче-
скими системами, которые почти не применяются 
в обу чении). В 2022 г. по всем показателям (кроме 
владения персональным компьютером) студенты 
отметили свои навыки как более высокие по сравне-
нию с 2021 г. Особенно сильно выделяется уровень 
владения поисковыми программами и облачны-
ми хранилищами (в 2022 г. на 0,2 балла выше, чем 
в 2021 г.), по остальным цифровым компетенциям 
повышение составило 0,1 балла.

С весны 2020 г. большинство УВО республики 
перешли на дистанционную форму образования. 
По полученным данным можно предположить, что 
за 2021/22 учебный год студенты повысили свой 
уровень владения цифровыми технологиями бла-
годаря введению удаленной формы обучения.

Больше половины (65,2 %) респондентов указали 
на то, что частично или полностью перешли на дис-
танционный формат образования. Среди них 58,1 % 
студентов отметили, что качество образования не 
изменилось, 21,6 % – что улучшилось, 12,3 % – что 

ухудшилось. В целом студенты позитивно оценили 
отказ от традиционного посещения лекций и семи-
наров в пользу применения образовательных ин-
тернет-платформ. Среди основных изменений, 
вызванных удаленной формой обучения, студенты 
назвали гибкость учебного процесса, возросшую 
учебную нагрузку, возможность в будущем просма-
тривать записи лекций и семинаров, отсутствие 
межличностных коммуникаций и т. д.

Основными преимуществами дистанционного 
образования, по мнению студентов, являются эко-
номия времени, связанная с отсутствием необходи-
мости добираться до университета (на это указали 
43 % опрошенных), возможность посещать онлайн-
занятия, находясь дома (40 %), наличие учебных ма-
териалов на одном ресурсе (образовательном пор-
тале) и легкий доступ к ним (34 %), снижение риска 
заражения COVID-19 (16 %).

Несмотря на очевидные преимущества удаленно-
го формата обучения, студенты столкнулись и с опре-
деленными проблемами, которые можно разделить 
на организационно-технические и эмоционально-
психологические. Так, почти 80  % респондентов 
испытали организационно-технические проблемы 
(табл. 2).

Та б л и ц а  2

Организационно-технические проблемы студентов 
при дистанционном формате обучения

Ta b l e  2

Organisational and technical problems of studens in distance learning

Вид проблемы Доля респондентов,  
столкнувшихся с проблемой, %

Трудности с интернет-соединением 45,5

Сложности в коммуникации с преподавателями 42,4

Трудности с восприятием информации 40,3

Технические ограничения в передаче данных 25,9

Отсутствие комфортного места для занятий 25,8

Необходимость докупать оборудование 21,9

Трудности при работе в групповых проектах 16,5

Низкая цифровая грамотность преподавателей 14,4

Другое 6,3

На подобные проблемы указали и студенты, 
проходившие глубинное интервью. Чаще всего они 
сталкивались с некорректной работой интернета, 
вылетами из приложения видеоконференций, низ-
кой цифровой грамотностью преподавателей.

С эмоционально-психологическими проблема-
ми столкнулись 45 % респондентов. Они отметили 
возросшую учебную нагрузку, сложности в осущест-

влении самоконтроля и самоорганизации, разоча-
рование в процессе обучение, снижение мотивации 
к обу чению и нехватку межличностных коммуника-
ций (табл. 3).

В глубинном интервью студенты также указали 
на то, что им не хватает общения с одногруппника-
ми и преподавателями, возросла учебная нагрузка, 
появились страх и неуверенность.
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Та б л и ц а  3

Эмоционально-психологические проблемы студентов 
при дистанционном формате обучения

Ta b l e  3

Emotional and psychological problems of students in distance learning

Вид проблемы Доля респондентов,  
столкнувшихся с проблемой, %

Возросшая нагрузка, усталость 60,5

Сложность в осуществлении самоконтроля и самоорганизации 52,1

Разочарование в процессе обучение, снижение мотивации 46,3

Одиночество, нехватка общения, чувство изоляции 43,5

Утрата связи с УВО, другими студентами 33,7

Страх, беспомощность, неуверенность 28,7

Другое 2,8

Почти 80 % опрошенных студентов указали на 
то, что хотели бы и далее посещать лекционные за-
нятия в дистанционном или смешанном формате, 
при этом менее 50  % респондентов согласны на 
удаленный формат семинаров (особенно это каса-
ется студентов медицинских и технических УВО). 
Свои ответы респонденты аргументировали тем, 
что дистанционный формат обучения не подходит 
для семинарских занятий из-за сложности в комму-
никации с преподавателями, технических ограни-
чений в передаче данных, проблем с восприятием 
информации и т. д. Для более эффективного исполь-
зования цифровых технологий в образовательной 
среде требуется объективная оценка специфики 
удаленного обучения. На основании полученных ре-
зультатов можно утверждать, что указанный формат 
является оптимальным для лекционных занятий, 
а семинарские занятия и контрольные работы луч-
ше проводить в традиционной форме.

Для изучения отношения студентов к внедрению 
ИКТ в повседневную жизнь респондентам был за-
дан ряд соответствующих вопросов. Выявлено, что 
более 91 % опрошенных положительно оценивают 
роль цифровых технологий в повседневности. На их 
взгляд, ИКТ упрощают процесс обучения и работы. 
По мнению 90 % респондентов, благодаря цифро-
вым технологиям появилось больше возможностей 
для карьерного роста, образования и развития. Поч-
ти 80 % опрошенных отметили, что цифровые тех-
нологии дают свободу, обеспечивают возможность 
творчества, самореализации и самовыражения. 
При этом 60 % студентов уверены в том, что циф-
ровые технологии делают жизнь более яркой и на-
сыщенной, позволяют интересно проводить время. 
Меньше 40 % респондентов считают, что цифро-
вые технологии помогают людям стать ближе друг 
к другу, повышают уровень сплоченности и доверия. 
В то же время 33 % опрошенных указали на то, что 
цифровые технологии делают человека зависимым 
и управляемым, 32 % студентов считают, что циф-

ровые технологии могут быть опасны для здоровья 
человека и окружающей среды, 32 % респондентов 
уверены в том, что цифровые технологии отнимают 
много сил, времени и делают жизнь беспокойной.

Подобные ответы свидетельствуют о том, что 
среди студентов преобладает позитивное отноше-
ние к цифровым технологиям. Для более детальных 
выводов необходимо классифицировать респонден-
тов по критерию отношения к цифровым техноло-
гиям. Данная задача была решена на основе фактор-
ного и кластерного анализа. 

Факторный анализ позволил определить нали-
чие значимых связей между блоками утверждений, 
отражающих отношение к цифровым технологи-
ям. В результате кластерного анализа были выде-
лены три кластера студентов. Утверждения, пред-
ложенные студентам для оценки, были разделены 
на три блока. Первый блок включал утверждения, 
касающиеся негативных последствий применения 
цифровых технологий, второй и третий блоки – ут-
верждения, отражающие позитивные аспекты ис-
пользования ИКТ (табл. 4).

Все утверждения разбивались на кластеры исхо-
дя из наличия сильных связей между вопросами. 
Для того чтобы связь была как минимум средней 
силы значимости, она должна была превышать 
значение 0,4. В результате все утверждения были 
разделены на три группы (одна из них отражала не-
гативные аспекты использования ИКТ, две другие – 
позитивные аспекты использования ИКТ). Между 
утверждения ми внутри каждого блока наблюда-
лись сильные корреляционные связи. Это значит, 
что если респондент позитивно оценил цифровые 
технологии как возможность для карьерного роста,  
то велика вероятность того, что он признает и то, что 
цифровые технологии упрощают жизнь. Результаты 
факторного анализа можно считать корректными, 
так как мера адекватности выборки Кайзера – Майе-
ра – Олкина составила 0,647 (анализ можно считать 
адекватным при значении выше 0,5).
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Та б л и ц а  4

Корреляция утверждений,  
отражающих отношение студентов к цифровым технологиям

Ta b l e  4

Сorrelation of statement reflecting  
the attitude of students to digital technologies

Утверждения
Блоки

1 2 3

1. Цифровые технологии делают жизнь более легкой, упрощают процесс обу-
чения и работу, экономят время – – 0,771

2. Цифровые технологии дают больше возможностей для карьерного роста, об-
разования и развития – – 0,807

3. Цифровые технологии могут быть опасны для здоровья человека и окружаю-
щей среды 0,716 – –

4. Цифровые технологии позволяют людям быть ближе друг к другу, повышают 
уровень сплоченности и доверия – 0,669 –

5. Цифровые технологии отнимают много сил и времени, делают жизнь беспо-
койной 0,679 – –

6. Цифровые технологии делают жизнь более яркой и насыщенной, позволяют 
интересно проводить время – 0,78 –

7. Цифровые технологии делают человека зависимым и управляемым 0,728 – –

8. Цифровые технологии дают свободу, обеспечивают возможность творчества, 
самореализации и самовыражения – 0,581 –

После определения оснований для классифика-
ции студентов был проведен кластерный анализ. 
Выборка была разделена на три кластера, где каждо-
му респонденту было присвоено нахождение лишь 
в одном из них. В первый кластер вошли 657 сту-
дентов (24,6 %), во второй – 974 (36,6 %), в третий – 
1035 студентов (38,8 %).

Для того чтобы определить отношение предста-
вителей каждого кластера к цифровым технологиям, 
были построены таблицы сопряженности между кла-
стерами студентов и блоком утверждений. Выявле-
но, что существенных различий между кластерами 
касательно 1-го, 2-го, 6-го и 8-го утверждений нет, 

однако между оценкой остальных утверждений раз-
личия наблюдаются. Так, большинство представите-
лей 1-го кластера не согласились с тем, что цифро-
вые технологии опасны, приносят вред окружающей 
среде и делают человека зависимым, в то время как 
представители 2-го кластера разделили это мне- 
ние, представители 3-го кластера затруднились отве-
тить. Различаются оценки и 5-го утверждения: пред-
ставители 1-го кластера не согласились с тем, что 
цифровые технологии отнимают много сил и вре-
мени, большинство представителей 2-го кластера 
согласились с этим утверждением, представители 
3-го кластера затруднились ответить (табл. 5).

Та б л и ц а  5

Оценка утверждений, отражающих отношение к цифровым технологиям,  
представителями разных кластеров

Ta b l e  5

Evaluation of statements reflecting attitudes towards digital technologies  
by representatives of different clusters

Утверждения

Представители  
1-го кластера

Представители  
2-го кластера

Представители  
3-го кластера

Вариант  
ответа Доля, % Вариант  

ответа Доля, % Вариант  
ответа Доля, %

1. Цифровые технологии делают жизнь более 
легкой, упрощают процесс обучения и рабо-
ту, экономят время

Да 97,3 Да 82,2 Да 95,4

2. Цифровые технологии дают больше воз-
можностей для карьерного роста, образова-
ния и развития

Да 91,5 Да 85,8 Да 93,2
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Утверждения

Представители  
1-го кластера

Представители  
2-го кластера

Представители  
3-го кластера

Вариант  
ответа Доля, % Вариант  

ответа Доля, % Вариант  
ответа Доля, %

3. Цифровые технологии могут быть опасны 
для здоровья человека и окружающей среды Нет 83,7 Да 62,8 Трудно 

ответить 71,2

4. Цифровые технологии позволяют людям 
быть ближе друг к другу, повышают уровень 
сплоченности и доверия

Да 55,6 Нет 41,5 Трудно 
ответить 55,4

5. Цифровые технологии отнимают много 
сил и времени, делают жизнь беспокойной Нет 88,4 Да 54,8 Трудно 

ответить 47,9

6. Цифровые технологии делают жизнь более 
яркой и насыщенной, позволяют интересно 
проводить время

Да 78,7 Да 48,5 Да 60,5

7. Цифровые технологии делают человека 
зависимым и управляемым Нет 78,5 Да 81,0 Трудно 

ответить 71,3

8. Цифровые технологии дают свободу, обес-
печивают возможность творчества, само-
реализации и самовыражения

Да 91,8 Да 66,8 Да 84,3

На основе отношения к цифровым технологиям 
представителей 1-го кластера можно определить 
как радикальных технооптимистов (утверждают, что 
цифровые технологии несут положительные изме-
нения), представителей 2-го кластера – как рацио-
нальных технооптимистов (отмечают преимущест-
ва цифровых технологий, однако указывают и на 
связанные с ними риски), представителей 3-го кла-
стера – как неопределенных технооптимистов (от-
мечают преимущества цифровых технологий, но 
не имеют точной позиции по поводу негативных 
последствий их применения).

При этом не сформировался кластер технопес-
симистов – респондентов, которые отрицают пози-
тивные аспекты применения цифровых технологий. 

Все студенты так или иначе соглашаются с позитив-
ным влиянием ИКТ на жизнь человека, а основные 
различия между кластерами обусловлены разным 
пониманием негативных аспектов использования 
цифровых технологий. Если классифицировать 
представителей каждого кластера по другим кри-
териям, то можно выявить, что среди представите-
лей 2-го кластера больше всего студентов, которые 
учились в дистанционном формате (70 % среди ре-
спондентов 2-го кластера, 63 % среди респондентов 
1-го кластера, 62 % среди респондентов 3-го класте-
ра). При этом 2-й кластер включал больше студен-
тов социально-гуманитарного профиля, чем дру-
гие кластеры, что могло повлиять на их отношение 
к применению ИКТ (табл. 6).

Та б л и ц а  6

Распределение представителей кластеров по профилю обучения, %

Ta b l e  6

Distribution of cluster representatives by areas of study, %

Профиль обучения Представители 
1-го кластера

Представители 
2-го кластера

Представители 
3-го кластера

Социально-гуманитарный 43,2 55,5 46,1

Естественно-научный 23,0 17,9 23,9

Технический 33,8 26,6 30,0

Заключение

Влияние цифровых технологий на качество обра-
зования студентов можно охарактеризовать как не-
однозначное. С одной стороны, более 80 % респон-
дентов отметили, что постоянно или довольно часто 

использовали ИКТ в процессе обучения. При этом 
УВО в недостаточной степени помогали студентам 
в освоении цифровых компетенций, обучающие- 
ся в основном самостоятельно овладевали этими 

О к о н ч а н и е  т а б л .  5 
E n d i n g  t a b l e  5
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навыками. Кроме того, по мнению студентов, мно-
гие преподаватели имеют низкий уровень цифро-
вой грамотности. 

После перехода УВО на дистанционный формат 
более 20 % респондентов отметили улучшение каче-
ства образования. Почти 60 % респондентов указали 
как на плюсы, так и на минусы удаленной формы 
обучения, при этом и далее проводить семинарские 
занятия дистанционно согласны менее половины 
респондентов. Большинство студентов отметили 
позитивное влияние нового формата образования 
на их успеваемость, однако указали на проблемы 
с интернет-соединением, трудности в коммуника-
ции с преподавателями, возросшую учебную на-
грузку, сложность в самоорганизации. Устранение 
организационно-технических и эмоционально-пси-
хологических проблем позволит сделать удаленный 
формат образования более эффективным.

За период обучения в дистанционной форме 
уровень цифровых компетенций студентов вырос. 
По степени отношения к цифровым технологиям 
были выделены три кластера студентов. Большинство 
опрошенных относятся к цифровым технологиям ра-
ционально либо не определились со своим мнением 
по поводу негативных последствий их применения. 

Можно сделать вывод о том, что студенты в значи-
тельной мере осведомлены или хотя бы задумывают-
ся о последствиях внедрения цифровых технологий, 
однако не отрицают явные преимущества ИКТ. Это 
говорит об эффективном использовании цифровых 
технологий студентами и низкой степени осознания 
негативных последствий их применения. 

Для развития цифровых компетенций у студентов 
целесообразным будет создание новых стратегий 
преподавания, особенно в рамках дистанционно-
го обучения. Необходимо пересмотреть програм-
мы обу чения и интеграции методик приобретения 
цифровых и социальных навыков, расширить циф-
ровой потенциал преподавателей, сертифицировать 
их цифровые компетенции. Новаторские подходы 
должны включать широкий доступ к ИКТ как для 
студентов, так и для преподавателей, обес печение 
физической и финансовой доступности программ 
по развитию цифровых навыков для всех желаю-
щих (особенно для незащищенных слоев населения) 
[4, с. 324]. Переход на смешанный формат обучения, 
повышение цифровой грамотности преподавателей, 
более интенсивная работа студентов с образователь-
ными порталами повысят эффективность примене-
ния цифровых технологий в образовании.
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БЕЛАРУСЬ И COVID-19:  
ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

М. А. КУДРЕВИЧ 1), Е. В. САХАРОВА2), Е. В. ШКУРОВА2)

1)Республиканский институт высшей школы, ул. Московская, 15, 220007, г. Минск, Беларусь 
2)Институт социологии НАН Беларуси, ул. Сурганова, 1, корп. 2, 220012, г. Минск, Беларусь

Распространение коронавирусной инфекции в 2020 г. обусловило необходимость выработки новых форм пове-
дения, а также норм их регулирования. Анализируется опыт социологического изучения способов адаптации насе-
ления к распространению COVID-19, в основе которых лежит популяризация защитных и ограничительных антико-
видных практик. К защитным практикам относятся мытье рук, использование антисептика и ношение медицинских 
масок, а к ограничительным – локализация коммуникации и избегание общественных мест. Исследуются особенно-
сти динамики самосохранительного и здоровьесберегающего поведения. Характеризуются перспективы трансфор-
мации антиковидных практик. Их специфика проявляется в том, что, несмотря на быстрое распространение инфек-
ции, без воздействия рискогенного фактора они теряют свою актуальность. Рассматривается отношение населения 
к вакцинации. Белорусы перестают воспринимать COVID-19 как серьезную угрозу, считают профилактические меры 
рекомендуемой, а не обязательной нормой. Представляется оценка населением успешности белорусского опыта по 
борьбе с пандемией, эффективности национальной системы здравоохранения, а также перспектив изменения вос-
приятия коронавирусной инфекции. Последние связаны с постепенным опривычиванием пандемической реально-
сти, что часто несет в себе угрозу игнорирования проблем и опасностей, сопряженных с распространением COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19; социальные практики; стратегии социальной адаптации; пандемия; здоровьесбере-
гающее поведение.
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The spread of coronavirus infection in 2020 necessitated the development of new forms of behaviour and norms for their 
regulation. The experience of a sociological study of ways of adapting the population to the spread of COVID-19, based on 
the popularisation of protective and restrictive anti-COVID practices, is analysed. Protective practices include washing hands, 
using antiseptic and wearing medical masks in public places, while restrictive practices include localising communication and 
avoiding public places. The features of the dynamics of self-preserving and health-saving behaviour as one of the ne cessary 
measures of reproduction and security of the individual are studied. Prospects for the transformation of anti-COVID practices 
are characterised. Their specificity is manifested in the fact that, despite the rapid spread of infection, without the impact of 
a risk factor, they lose their relevance. The attitude of the population to vaccination, as well as its features, is considered. They 
consist in the fact that the population ceases to perceive COVID-19 as a serious threat, treats preventive mea sures as a recom-
mended, not a mandatory norm. The assessment by the population of the success of the Belarusian experience in combating 
coronavirus infection and the effectiveness of the Belarusian healthcare system, as well as the prospects for changing the 
perception of coronavirus infection, is presented. They are associated with the gradual getting used to the pandemic reality, 
which often carries the threat of ignoring the problems and dangers associated with the spread of COVID-19.

Keywords: COVID-19; social practices; social adaptation strategies; pandemic; health-saving behaviour.
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Введение 

1Черняк Ю. Г., Безнюк Д. К., Шкурова Е. В. Мнение населения Республики Беларусь о коронавирусной инфекции // Ин-т 
социологии НАН Беларуси [Электронный ресурс]. URL: https://socio.bas-net.by/6143-2 (дата обращения: 22.08.2022) ; Отно-
шение белорусов к пандемии COVID-19 // Там же [Электронный ресурс]. URL: https://socio.bas-net.by/otnoshenie-belorusov-
k-pandemi-covid-19 (дата обращения: 22.08.2022).

В 2020 г. мир столкнулся с угрозой, обусловившей 
необходимость выживания в пандемической реаль-
ности. Коронавирусная инфекция стала вызовом для 
человечества, в том числе для населения Беларуси. 
Последствия COVID-19 коснулись всех сфер жизни, 
сказались на работе большинства социальных ин-
ститутов и перестроили повседневность. 

С появлением коронавирусной инфекции весной 
2020 г. сотрудники Института социологии НАН Бе-
ларуси проводили мониторинг проблем, связанных 
с ее распространением. Его результаты отразились 
в ряде научных публикаций. Ключевыми являются 
следующие направления анализа:

 • выявление особенностей восприятия населе-
нием проблем распространения COVID-19 с учетом 
степени тревожности и готовности выполнять про-
филактические меры1, специфики поведения и ва-
риантов его трансформации в связи с опривычива-
нием устоявшихся форм [1];

 • исследование подходов к преодолению панде-
мической ситуации в исторической ретроспекти-

ве [2; 3], оценка человеческого потенциала в усло-
виях противостояния новым вызовам [4]; 

 • определение отличительных черт формирова-
ния социальных практик в период пандемии [5; 6];

 • поиск стратегий социальной адаптации к коро-
навирусной инфекции, их типологизация с учетом 
поведенческой специфики и установок [7], выясне-
ние характеристик стратегий социальной адапта-
ции и факторов их формирования [8];

 • описание особенностей цифровой трансформа-
ции социальных практик в условиях распространения 
COVID-19 и выявление тенденций внедрения циф-
ровых технологий в сферы повседневной жизни [9];

 • оценка волонтерской активности во время пан-
демии [10];

 • изучение пространственно-временных харак-
теристик экспансии коронавирусной инфекции, 
направлений трансформации специфики прожи-
вания пространства, времени, локализации соци-
альной жизни, продиктованных распространением 
COVID-19 [11].

Методология исследования

В 2020–2022 гг. (в апреле, мае, октябре и ноябре 
2020 г., марте и ноябре 2021 г. и июне 2022 г.) сотруд-
ники Института социологии НАН Беларуси произвели 

ряд замеров общественного мнения белорусского 
населения по вопросам распространения корона-
вирусной инфекции. Исследование осуществлялось 
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с помощью системы автоматизированного компью-
теризированного телефонного интервью CATI (объем 
выборки составил 1050 респондентов с контролем квот 
по полу, возрасту, типу населенного пункта, образова-
нию; ошибка выборки ± 3 %, за исключением опросов, 

проведенных в 2020 г., когда объем выборки составил 
600 респондентов, а ошибка выборки ± 4 %). Основные 
цели опроса – выявление особенностей восприятия 
белорусами новой пандемической реальности и изу-
чение формирующихся стратегий адаптации к ней.

Результаты и их обсуждение

Мировая пандемия представляет собой угрозу 
благосостоянию и здоровью человека в частности 
и вызов адекватному функционированию социаль-
ной системы в целом. Это, в свою очередь, актуали-
зирует вопрос об установлении механизмов адап-
тации к пандемической реальности и исследовании 
последствий столкновения с ней. Очевидно, что 
в полной мере осуществить этот анализ возможно 
только в будущем. Несмотря на это, его основным 
параметром являются социальные практики, вы-
ступающие в качестве ключа к пониманию социаль-
ных отношений. В настоящей статье под антиковид-
ными практиками подразумеваются те социальные 
практики, которые стали своеобразным ответом на 
распространение COVID-19. Некоторые из них мо-
гут существовать самостоятельно, однако именно 
ситуация пандемии позволяет в полной мере судить 
о них как о важной части социального взаимодей-
ствия, определять их направленность и факторы 
трансформации. Антиковидные практики – это не 
только механизм адаптации к пандемической ре-
альности, но и символ: степень их распространенно-
сти соответствует характеру восприятия населением 
значимости проблемы.

Специфика реакции белорусской системы соци-
ального контроля на распространение коронави-
русной инфекции выразилась в отсутствии жестких 
коллективных мер наподобие карантинных меро-
приятий или локдауна. В связи с этим основными 
антиковидными социальными практиками явля-

ются индивидуально направленные (ношение ме-
дицинских масок, регулярное мытье рук и исполь-
зование антисептика) и ограничительные (отказ 
от посещения общественных мест, использования 
общественного транспорта, встреч с друзьями, род-
ственниками и пожилыми людьми) меры.

За два года социологических замеров значения 
показателя распространенности практики регуляр-
ного мытья рук и использования антисептика коле-
бались не более чем на 13,7 % (рис. 1). Об устойчи-
вости этой антиковидной практики свидетельствует 
то, что данные за апрель 2020 г. (88,8 %) и июнь 
2022 г. (84,7 %) отличаются незначительно. Более 
того, можно судить о рациональном восприятии 
практики регулярного мытья рук и использования 
антисептика и ее потенциальной трансформации 
в базовый компонент личной гигиены. Значения 
показателя популярности менее привычной меры 
безопасности, связанной с ношением медицинских 
масок, изменялись более существенно (рис. 2). Так, 
в момент осознания опасности COVID-19 в 2020 г. 
люди следовали этой практике чаще (значение вы-
росло с 48,1 % в апреле 2020 г. до 94,9 % в ноябре 
2020 г.). Однако высокая продолжительность кри-
зисной ситуации привела к постепенному опривы-
чиванию восприятия коронавирусной инфекции. 
Это обусловило обратную динамику значений по-
казателя популярности практики ношения меди-
цинских масок (значение снизилось с 93,9 % в марте 
2021 г. до 48,9 % в июне 2022 г.).

Рис. 1. Динамика распространенности практики регулярного мытья рук  
и использования антисептика в 2020–2022 гг., %

Fig. 1. Dynamics of prevalence of practice of regular handwashing  
and the use of antiseptic in 2020–2022, %
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О рациональном восприятии необходимости са-
мосохранительного поведения и соблюдения норм 
гигиены свидетельствует не только попу лярность 
практики регулярного мытья рук и использова-
ния антисептика. В опросе, который проводил-
ся в ноябре 2021 г., 78,0 % респондентов указали, 
что распространение COVID-19 побудило их более 
внимательно относиться к здоровью. Результаты 
исследования, проведенного в июне 2022 г., по-
зволили конкретизировать направления и спосо-
бы здоровьесберегающего поведения. В частности, 
в общественном сознании есть понимание того, что 
человек несет ответственность за свое здо ровье. 
Данное мнение высказали 94,5 % населения. Только 

4,3 % опрошенных ничего не делают для сохранения 
своего здоровья, еще 1,2 % опрошенных затрудни-
лись с ответом. Внимательное отношение к здо-
ровью белорусы поддерживают в первую очередь 
с помощью подвижного образа жизни (это отмети-
ли 49,4 % опрошенных), контроля питания (48,3 %), 
отказа от вредных привычек (39,5 %), регулярного 
прохождения медосмотров (35,3 %) (рис. 3). Респон-
денты также заботятся о своем физическом и пси-
хоэмоциональном состоянии. Так, 29,4 % опрошен-
ных занимаются спортом и закаляются, а 29,3 % 
респондентов контролируют свое психоэмоцио-
нальное состояние. Каждый пятый белорус (20,7 %) 
соблюдает режим дня.

Рис. 2. Динамика распространенности практики ношения  
медицинских масок в 2020–2022 гг., %

Fig. 2. Dynamics of prevalence of practice of wearing medical masks  
in 2020–2022, %

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы заботитесь о своем здоровье?», %

Fig. 3. Distribution of respondents’ answers to the question:  
«How do you take care of your health?», %
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Динамика показателей популярности практики 
ношения медицинских масок адекватно отражает 
то, как изменялось мнение населения о серьезно-
сти проблемы распространения коронавирусной 
инфекции. На время эта антиковидная практика 
стала общественной нормой поведения. В 2021 г. 
в инструментарий был включен вопрос об отношении 
к людям, пренебрегающим соблюдением социальной 
дистанции и ношением медицинской маски. Он на-
правлен на установление наличия или отсутствия 
моральной оценки, которая выступает одним из 

2Стоит отметить, что, поскольку с начала распространения инфекции представления о способах противостояния ей 
формировались относительно стихийно, в ходе опроса в 2020 г. данные об ограничении общения с друзьями и родственни-
ками не собирались.

элементов общественной нормы. Если в марте 2021 г. 
тех, кто не носит медицинскую маску и не соблюдает 
социальную дистанцию, осуждали 64,0 % респонден-
тов, то в июне 2022 г. их доля снизилась до 41,6 %. 
Значение показателя снизилось за счет прироста 
безразличных или положительных оценок (рис. 4). 
Обозначенные тренды свидетельствуют о том, что 
антиковидные практики хотя и влияют на образ 
жизни человека в постпандемийную эпоху, но без 
воздействия на общество рискогенного фактора не 
закрепляются как самостоятельный тип поведения.

Еще одной разновидностью антиковидных прак-
тик являются ограничительные практики. Их от-
личие от защитных антиковидных практик состоит 
в том, что они, будучи своеобразной дисциплинарной 
рамкой, предполагают не воспроизведение опреде-
ленных действий, а минимизацию угрозы инфекции. 
К ним относятся ограничения на посещение обще-
ственных мест и торговых центров, использование 
общественного транспорта, встречи с друзьями, род-
ственниками, а также с пожилыми людьми (наиболее 
подверженная рискам группа населения). 

Динамика распространения таких практик весьма 
показательна для изучения изменения восприятия 
населением коронавирусной инфекции 2 (рис.  5). 
Так, пики популярности ограничительных практик 
были зафиксированы в мае и ноябре 2020  г. Од-

нако к июлю 2022 г. значения показателей их рас-
пространенности снизились. Интерес представля-
ет снижение популярности ограничительных мер 
в октябре 2020 г., когда после летнего периода каза-
лось, что пандемия идет на спад и пиковым этапом 
заражения являлась весна 2020 г. Однако реальное 
положение дел вело к большему распространению 
инфекции и новой волне заболеваемости. Кристал-
лизация подобных процессов в общественном со-
знании опосредова-на происходящими событиями, 
что подтверждается данными, полученными в ноя-
бре 2020 г. Наблюдаемый в 2021 и 2022 гг. спад свя-
зан, с одной стороны, с опривычиванием пандемии, 
а с другой стороны, с постепенным нарастанием иг-
норирования проблем и опасностей, сопряженных 
с распространением COVID-19. 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы относитесь к людям, которые пренебрегают соблюдением  

социальной дистанции и не носят медицинскую маску  
в общественных местах?» – в 2021–2022 гг., %

Fig. 4. Distribution of respondents’ answers to the question:  
«How do you feel about people  

who neglect social distancing and do not wear a mask  
in public places?» – in 2021–2022, %
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Весной 2020 г. было сложно судить о том, какие 
последствия будет иметь распространение корона-
вирусной инфекции, как она повлияет на здоровье 
и благосостояние населения, а также о том, станут ли 
антиковидные меры частью повседневности. Безу-
словно, люди все реже обращают внимание на но-
востные сводки, посвященные COVID-19. Постепенно 
страны, в том числе Беларусь, отменяют ограничения 
касательно масочного режима, свободы перемеще- 
ния между государствами и т. д. Однако в той или иной 
мере опыт, полученный в ходе пандемии, продолжает 
отражаться на жизни. Несмотря на значительный 
спад популярности антиковидных практик среди на-
селения, даже в 2022 г. респонденты время от времени 
используют медицинские маски в общественных 
местах, а при симптомах заражения становятся более 
осторожными в социальных взаимодействиях.

Важной формой противостояния распростра-
нению COVID-19, помимо защитных и ограничи-

тельных практик, является вакцинация. Работа над 
созданием лекарственного препарата от коронави-
русной инфекции началась практически сразу после 
выявления первых случаев заражения COVID-19 за 
пределами Китая. Уже летом 2020 г. первые образ-
цы вакцины были готовы. В Беларуси представлено 
только несколько препаратов, а массовая вакци-
нация началась в апреле 2021 г., что также оказало 
определенное влияние на общественное мнение.

Динамика отношения белорусов к вакцинации 
выглядит не совсем однозначно (рис. 6). С одной 
стороны, уровень положительного отношения к вак-
цинации вырос: если в марте 2021 г. он составлял 
43,7 %, то в июне 2022 г. – 57,5 %. С другой стороны, 
показатель позитивного отношения к вакцинации 
снизился на 5,2 %: если в ноябре 2021 г. он соста-
вил 62,7 %, то в июне 2022 г. – 57,5 %. В то же время 
уровень отрицательного отношения к вакцинации 
повысился на 6,3 %. 

Рис. 5. Динамика распространенности практик  
по ограничению использования общественного транспорта (а),  

посещения торговых центров и досуговых мест (б), общению с пожилыми людьми (в),  
друзьями и родственниками (г) в 2020–2022 гг., %

Fig. 5. Dynamics of the prevalence of practices to limit the use  
of public transport (a), visits to shopping centers and leisure places (b),  

communication with older people (c), friends and relatives (d ) in 2020–2022, %
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Так как лишь треть респондентов негативно от-
носятся в вакцинации от COVID-19, можно предпо-
ложить, что прививка от коронавирусной инфекции 
станет такой же регулярной, как прививка от гриппа. 

Опыт Беларуси по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции считают успешным 71,8 % 
респондентов, тогда как 10,7 % опрошенных опреде-

ляют его как неуспешный. Затруднились с ответом 
17,5 % белорусов. Значительная часть жителей ре-
спублики (58,7 %) оценили эффективность работы 
системы здравоохранения по борьбе с COVID-19 
высоко, 23,5 % опрошенных – нейтрально, 9,3 % ре-
спондентов – низко, а 8,5 % белорусов затруднились 
с ответом (рис. 7). 

Нельзя сказать, что белорусы считают борьбу 
с коронавирусной инфекцией завершенной. В об-
щественном сознании она по-прежнему воспри-
нимается как феномен, который требует реакции 

представителей власти и системы здравоохранения. 
В настоящее время 27,6 % респондентов считают 
распространение COVID-19 серьезной проблемой. 
Несмотря на это, бо́льшая часть населения (54,1 %) 

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы относитесь к вакцинации  

от коронавирусной инфекции?» – в 2021–2022 гг., %
Fig. 6. Distribution of respondents’ answers to the question:  

«How do you feel about coronavirus vaccination?» – in 2021–2022 гг., %

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы оцениваете деятельность белорусской системы здравоохранения  

по борьбе с COVID-19?», %
Fig. 7. Distribution of respondents’ answers to the question:  

«How do you rate the activity of the Belarusian healthcare system  
in the fight against COVID-19?», %
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воспринимает коронавирусную инфекцию как 
сезонное заболевание наподобие острого респи-
раторного заболевания и острой респираторной 
вирусной инфекции. Это связано с опривычиванием 
COVID-19, осознанием коронавирусной инфекции 
как нормальной (с точки зрения общераспростра-
ненности) части повседневной действительности. 

Следует обратить внимание на то, что подобное 
восприятие несет определенный риск: недоста-
точное внимание к вакцинации при очередной 
вспышке распространения инфекции может при-
вести к тревожным последствиям и возобновлению 
роста заболеваемости с летальными исходами или 
осложнениями.

Заключение

Угрозы, связанные с распространением корона-
вирусной инфекции, все меньше интересуют бело-
русов, о чем напрямую свидетельствует снижение 
уровня популярности защитных и ограничительных 
мер. Если в ноябре 2020 г. – марте 2021 г. антико-
видные практики осознавались как общественная 
норма, то сейчас они перестают воспроизводиться. 
Этому способствует рутинизация пандемии, что от-
ражается в оценках статуса COVID-19 как социаль-

ной проблемы. Однако рациональность восприятия 
необходимости защитных и ограничительных мер 
говорит о формировании некоторого социального 
иммунитета, способности противостоять потенци-
альным угрозам. Несмотря на это, беспокойство вы-
зывает тот факт, что белорусы все реже обращаются 
к вакцинации, которая хоть и успела охватить зна-
чительную часть населения, но так и не смогла стать 
массовой и обязательной практикой.
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Лариса Григорьевна Титаренко, известный бело-
русский ученый-социолог, доктор социологических 
наук, профессор кафедры социологии факультета 
философии и социальных наук Белорусского государ-
ственного университета, 11 марта отметила юбилей.

Профессора Л. Г. Титаренко хорошо знают в род-
ной Беларуси и далеко за рубежом как профессио-
нала самого высокого уровня, специалиста в об-
ласти теории, методологии и истории социологии, 
исследования общественного мнения и гендерных 
проблем, а также социологии образования. Как 
и многие отечественные социологи, свою профес-
сиональную деятельность Лариса Григорьевна на-
чинала с изучения проблем молодежи. В рамках 
именно этой области знаний состоялось ее первое 
участие в Международном социологическом кон-
грессе в 1982 г. Позднее она начала разрабатывать 
вопросы гендерной социологии (подготовила одно 
из первых в Беларуси учебных пособий на эту тему), 
с помощью социологических методов изучать про-
блематику распространения СПИДа. Благодаря 
неустанной работе, активному участию в научной 

жизни профессор Л. Г. Титаренко де-факто стала 
представителем белорусской социологической шко-
лы в мировом научном сообществе.

Трудовая биография Л. Г. Титаренко тесно свя-
зана с БГУ. В 1970 г. после окончания с отличием 
средней школы № 84 в Минске она поступила на от-
деление философии исторического факультета БГУ 
имени В. И. Ленина. За отличную учебу прилежная 
студентка была удостоена стипендии имени Кар-
ла Маркса. В 1975 г. она была принята в аспирантуру 
на кафедру философии гуманитарных факультетов, 
которую успешно окончила в 1978 г., защитив кан-
дидатскую диссертацию по проблемам технокра-
тизма в западной социальной философии (научный 
руководитель – доктор философских наук, профес-
сор Г. П. Давидюк). 

С 1978  г. Лариса Григорьевна полностью по-
святила себя научно-педагогической работе в БГУ. 
После успешного окончания аспирантуры подаю-
щий большие надежды ученый работала в секторе 
прикладной социологии при кафедре философии. 
В декабре 1980 г. она стала доцентом этой кафедры,  
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где читала курсы лекций по социологии для сту-
дентов. В 1984 г. Л. Г. Титаренко была переведена на 
кафедру этики, эстетики и научного атеизма. После 
образования кафедры социологиив в 1989 г. Лари-
са Григорьевна стала работать доцентом на этой 
кафедре и поступила в докторантуру (1989–1992). 
В декабре 1992  г. Л.  Г.  Титаренко защитила док-
торскую диссертацию на тему «Технократические 
концепции: структурно-функциональный подход» 
(научный консультант – доктор философских наук, 
профессор Г. Н. Соколова). В марте 1993 г. ей была 
присуждена ученая степень доктора социологиче-
ских наук, а в 1995 г. присвоено ученое звание про-
фессора. С 1993 г. Лариса Григорьевна работает на 
кафедре социологии факультета философии и со-
циальных наук БГУ в должности профессора.

Профессор Л. Г. Титаренко – известный в мире 
ученый, член Международной социологической ас-
социации, Международного института социологии, 
Белорусского общественного объединения «Социо-
логическое общество», Российского общества со-
циологов, Международного общества социологов 
религии, почетный член Нидерландского института 
по социальным и гуманитарным наукам и Между-
народного общества образования. Она является 
активным участником международных научных 
конгрессов по социальным наукам, стипендиа-
том программы Фулбрайта (Сиракузы, 1994). Ла-
риса Григорьевна стажировалась в ряде научных 
учреждений России, Нидерландской королевской 
академии социальных наук и искусств (Вассенаар, 
1996), Международном научном центре Вудро Виль-
сона (Вашингтон, 1998–1999), Шведском коллегиуме 
перспективных исследований (Уппсала, 2006). Она 

1Александр Николаевич Данилов – член-корреспондент НАН Беларуси, доктор социологических наук, профессор; заве-
дующий кафедрой социологии факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета.

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

E-mail: a.danilov@tut.by

преподавала социологию в США и Польше, читала 
лекции во многих вузах США (в том числе в Кор-
нельском университете и Гарвардском универси-
тете) и Западной Европы. Л. Г. Титаренко участвует 
в совместных проектах дистанционного обучения 
социологии (в Московском государственном уни-
верситете имени М. В. Ломоносова и Университете 
штата Нью-Йорк). Кроме того, Лариса Григорьевна 
является участником ряда международных научно-
исследовательских проектов (на тему европейских 
ценностей, социализации молодежи, социальных 
движений, социологии города, проблем качества 
жизни, приграничья), координатором и руководи-
телем нескольких белорусских и международных 
исследований (включая ИНТАС). 

Л. Г. Титаренко – автор и соавтор более 600 работ, 
опубликованных на восьми языках, в том числе мо-
нографий, учебников и учебных пособий. Она имеет 
один из самых высоких рейтингов цитирования сре-
ди белорусских гуманитариев. Лариса Григорьевна 
много времени уделяет работе со студентами, под-
готовке кадров высшей научной квалификации. Она 
является лауреатом премии имени В.  И.  Пичеты 
в области социальных и гуманитарных наук (2009), 
заслуженным работником БГУ (2013), награждена 
медалью Франциска Скорины (2019).

Дорогая Лариса Григорьевна, белорусские социо-
логи, друзья и коллеги поздравляют Вас с юбиле-
ем! Желаем Вам здоровья, бодрости духа и радо-
сти жизни еще на долгие годы. Ждем от Вас новых 
интересных публикаций, в том числе в нашем  
журнале. 

А. Н. Данилов1
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Анатолию Владимировичу Рубанову, известному 
белорусскому философу и социологу, ведущему спе-
циалисту в области тео рии, методологии и истории 
социологии, доктору социологических наук, про-
фессору кафедры социологии факультета философии 
и социальных наук Белорусского государственного 
университета исполнилось 65 лет. Сфера его науч-
ных интересов широка и включает исследования 
проблем трансформации современного общества, 
развития городской среды, ценностной перезагруз-
ки, формирования жизненных смыслов и мотивов 
деятельности человека.

Анатолий Владимирович родился 17 февраля 
1958 г. в Минске. Он профессионально занимался 
спортом, а после окончания философского отделения 
исторического факультета БГУ (1981) преподавал 
в родной альма-матер. Срочную службу А. В. Рубанов 
проходил в Военно-морском флоте СССР. С 1985 г. 
он работал старшим научным сотрудником в Мин-
ском институте культуры, а с 1988 г. – в Институте 
философии и права Академии наук БССР, на базе 
которого в 1990 г. был создан Институт социологии 
Академии наук БССР. В стенах академии А. В. Рубанов 
проработал до 2002 г.

Анатолий Владимирович успешно работает в на-
уке и образовании. В 1988 г. он защитил кандидат-
скую диссертацию по философии на тему «Твор-
ческая активность молодого инженера в условиях 
научно-технического прогресса» (научный руководи-
тель – академик Е. М. Бабосов), в 1994 г. – докторскую 
диссертацию по социологии на тему «Социальный 
субъект: мотивы и деятельность» (научный кон-
сультант – академик Е. М. Бабосов). В 1999–2006 гг. 
А. В. Рубанов занимал должность первого заместите-
ля директора Минского научно-исследовательского 
института социально-экономических и политиче-
ских проблем Мингорисполкома. В 2002–2003 гг. под 
его руководством велась разработка стратегического 

плана устойчивого развития Минска на период до 
2020 г. В феврале 2006 г. Анатолий Владимирович 
был назначен на должность декана факультета фило-
софии и социальных наук БГУ. С февраля 2016 г. он 
работает профессором кафедры социологии на этом 
же факультете. 

Профессор А. В. Рубанов – автор более 300 научных 
работ, в том числе монографий «Социальный субъ-
ект: мотивы и деятельность» (1994), «Социальное раз-
витие: энерго-институциональный подход» (1994), 
«Механизмы массового поведения» (2000), «К но-
вой стратегии социального развития» (2002), «Со-
циология массового поведения»  (2011), «Основы 
теоретической социологии» (2018), «Социология 
творчества» (2022), «Мудрость жизни: история по-
иска» (2022), статей в отечественных и зарубежных 
журналах, разделов в коллективных монографиях, 
учебниках и учебных пособиях. В 2023 г. выйдет 
объемная работа юбиляра «Современная социоло-
гия». С 2007 г. Анатолий Владимирович является 
главным редактором издания «Философия и со-
циальные науки» (с 2017 г. – «Журнал Белорусского 
государственного университета. Философия. Психо- 
логия»). 

Профессор А. В. Рубанов много времени уделяет 
учебно-методической работе, подготовке будущих 
специалистов, молодых ученых и преподавателей. 
Он долгое время возглавлял экспертный совет Выс-
шей аттестационной комиссии Республики Беларусь 
по социологическим наукам, в настоящее время яв-
ляется председателем докторского совета по защи-
те диссертаций по философским наукам. Также он 
входит в состав докторского совета по социологиче-
ским наукам при БГУ.

Анатолий Владимирович является членом сове-
та факультета философии и социальных наук БГУ, 
возглавляет секцию учебно-методического объеди-
нения по социологическим наукам, входит в состав 
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редакционных коллегий научных изданий Беларуси 
и стран ближнего зарубежья. Профессор А. В. Руба-
нов удостоен звания «Отличник образования Рес-
публики Беларусь», неоднократно награждался по-
четными грамотами БГУ. Он отзывчив, трудолюбив, 
внимателен к людям, заслуженно пользуется высо-
ким авторитетом среди научной общественности, 
коллектива университета, студентов.

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

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

E-mail: a.danilov@tut.by

Дорогой Анатолий Владимирович, белорусские 
гуманитарии, сотрудники БГУ и Национальной 
академии наук Беларуси, друзья, коллеги, ученики 
поздравляют Вас с юбилеем! Примите искренние 
пожелания здоровья, бодрости духа и новых твор-
ческих успехов!

А. Н. Данилов1 
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Неожиданно и безвременно 7 марта 2023 г. в рас-
цвете сил ушел из жизни талантливый белорусский 
социолог Андрей Анатольевич Злотников. Ему шел 
всего 53-й год… 

Андрей Анатольевич родился 27 апреля 1970 г. 
в Ленинграде в семье известных социологов Анато-
лия Геннадьевича и Лидии Михайловны Злотнико-
вых. В 1994 г. он окончил социологическое отделение 
философско-экономического факультета Белорус-
ского государственного университета. 

А. А. Злотников имел богатый трудовой опыт: 
работал специали стом по маркетингу КМП «Галак-
тика» (Гомель), главным экономистом ООО «Зевс» 
(Гомель), ведущим специалистом секретариата Го- 
мельского областного Совета депутатов, испол-
няющим обязанности председателя Приборско- 
го сельского исполнительного комитета Гомельского 
района, преподавателем, старшим преподавателем, 
доцентом кафедры «Философия и социология» гума-
нитарного факультета Гомельского государственно-
го технического университета имени П. О. Сухого, 

доцентом кафедры политологии и социологии юри-
дического факультета Гомельского государственного 
университета имени Франциска Скорины, а также 
заместителем декана этого факультета.

А. А. Злотников успешно занимался социологи-
ческой деятельностью, пользовался заслуженным 
авторитетом в профессиональном сообществе, не-
однократно участвовал в научных проектах в рамках 
республиканских и международных грантов. В 2008 г. 
Андрей Анатольевич защитил кандидатскую диссер-
тацию по социологическим наукам на тему «Специ-
фика функционирования и роль спорта в условиях 
социокультурных трансформаций (социологический 
анализ)» (на учный руководитель – доктор социоло-
гических наук, профессор С. А. Шавель) в Институте 
социологии Национальной академии наук Беларуси, 
получил звание доцента. 

В декабре 2019 г. А. А. Злотников был избран де-
путатом Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь (Центральный избира-
тельный округ № 33 г. Гомеля), работал в Постоянной 
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комиссии Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по  образованию, 
культуре и науке.

Андрей Анатольевич активно взаимодейство-
вал с избирателями своего округа, посещал пред-
приятия и организации. Талантливого социолога 
приглашали на должность директора Института 
социологии Национальной академии наук Белару-
си, но болезнь не позволила принять такое пред- 
ложение.

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

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

E-mail: a.danilov@tut.by
2Давид Генрихович Ротман – доктор социологических наук, профессор; директор Центра социологических и политиче-

ских исследований Белорусского государственного университета.
David G. Rotman, doctor of science (sociology), full professor; director of the Centre for Sociological and Political Studies, 

Belarusian State University.
E-mail: dgrotman@rambler.ru

Андрей Анатольевич всегда занимал позицию 
активного и целеустремленного человека, про-
являл себя как надежный друг, был прекрасным 
семьянином, любящим мужем и отцом двух до- 
черей.

Скорбим вместе с родными и близкими Андрея 
Анатольевича, со всеми, кто с ним шел по жизни, 
учился, работал и общался.

А. Н. Данилов1, Д. Г. Ротман2
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