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ИНФОРМАЦИОННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: 

ПАРАДОКС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
На основе современных исследований влияния интернет-технологий на общественное сознание 

актуализируется проблема развития информационной антропологии – нового самостоятельного науч-

ного междисциплинарного направления. Рассмотрены новые качества и свойства человека, его связи 

и взаимодействие с информационной реальностью. Проанализировано негативное влияние интернет-

технологий на формирование мотивационно-ценностных и морально-нравственных установок совре-

менного человека. Акцентируется внимание на существующих интернет-рисках и необходимости ин-

формационно-психологической защиты личности и сохранения природы человека. 

Ключевые слова: виртуальная личность, виртуальная реальность, информационная антрополо-

гия, информационные технологии, информационно-психологическая безопасность, интернет-риски. 

 

Information Anthropology: the Paradox of the Development of Modern Man 

 
Based on modern studies of the influence of Internet technologies on public consciousness, the problem of 

the development of information anthropology is updated – a new independent scientific interdisciplinary direc-

tion. The new qualities and properties of a person, his connection and interaction with information reality are 

considered. The negative impact of Internet technologies on the formation of the motivational-value and moral 

and moral attitudes of modern man is analyzed. Attention is focused on existing Internet risks and the need for 

information and psychological protection of the individual and the preservation of human nature. 

Key words: virtual personality, information environment, information technology, motivation, successful 

learning, digitalization of education, digital generation. 

 

Введение 

Развитие информационной антропо-

логии представляет собой достаточно слож-

ную и актуальную проблему. Впервые зна-

чимость развития информационной антро-

пологии обозначил академик К. Колин, ко-

торый высказал мнение о том, что на совре-

менном этапе общественного развития сле-

дует серьезно изучать информационную 

антропологию как совершенно новое само-

стоятельное направление междисциплинар-

ного характера. По мнению автора, основу 

данного научного направления должен со-

ставлять анализ онтологических последст-

вий функционирования физического тела 

человека, структуры головного мозга, а так-

же изменений во внутреннем его мире под 

воздействием электронных устройств, соз-

даваемых на основе достижений в области 

нано- и микротехнологий [1, с. 18]. 

Известный футуролог Э. Тоффлер 

еще в 80-х гг. прошлого века, предвосхищая 

ближайшее будущее, предупреждал, что 

надвигающая третья информационная вол-

на существенно изменит внутренний мир 

человека и его поведение. Последнее неиз-

бежно приведет к формированию личности 

совершенно нового типа – информационно 

адаптированной, отличающейся естествен-

ным включением в информационные про-

цессы, способностью к адекватному вос-

приятию полученной информации и настро-

енностью на эффективное ее использование 

в своей деятельности [2, с. 271–272]. 

Проникая во все сферы жизнедеятель-

ности общества, информационные техноло-

гии активизируют эффективное использова-

ние документированной, систематизирован-

ной информации в различных системах (ба-

зы данных, информационная поддержка на-

учных исследований, информационное мо-

mailto:alla.gabinskaya@mail.ru
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делирование глобальных процессов, косми-

ческий информационный мониторинг и т. д.). 

Кроме того, информационные технологии 

воздействуют на сознание и жизнедеятель-

ность современного человека, что, в свою 

очередь, актуализирует проблему полного 

погружения человека в новую информаци-

онную реальность, которая существенно 

меняет его внутренний мир и поведение. 

В настоящее время необходимо скру-

пулезно изучать новые качества, свойства и 

связи человека, которые возникают в ре-

зультате его взаимодействия с информаци-

онной средой. Причем это касается не толь-

ко природных, но и приобретенных способ-

ностей человека работать с информацией 

(добывать, хранить, кодировать и трансли-

ровать информацию в различных формах). 

Ведь информация – это не только практика 

общения индивида с окружающим миром, 

но и часть сознания, позволяющая человеку 

решать различного рода задачи (познава-

тельные, жизненные, социальные, образо-

вательные, профессиональные и т. д.) и тем 

самым адаптироваться к окружающей дей-

ствительности. 

Для изучения природы человека как 

сложной, саморегулирующейся, многофунк-

циональной системы необходим комплекс-

ный подход, включающий исследования 

междисциплинарного характера, раскрыва-

ющий особенности жизнедеятельности со-

временного человека. Увы, в современной 

научной литературе содержательному на-

полнению информационной антропологии 

уделяется недостаточное внимание. Работы 

по данной проблематике носят обзорный, 

поверхностный характер. Кроме того, инфор-

мационная антропология не имеет доста-

точно четкой структуры, а также не выяс-

нено ее место в системе современной науки. 

Тем не менее существуют работы, в кото-

рых исследуется влияние новых информа-

ционных технологий на развитие современ-

ного общества. Некоторые авторы (А. Белл, 

Э. Ласло, М. Маклюэн, Х. Ортега-и-Гассет, 

Э. Тоффлер, Е. А. Шаповалова и др.) рас-

сматривают информационные технологии в 

качестве определяющего фактора обще-

ственного развития. Другие исследователи 

(Г. Ворган, С. А. Дементьев, Н. Б. Кирилло-

ва, В. Е. Лепский, Н. В. Нарыков, Н. Б. Меч-

ковская, С. Ю. Мохова, Г. Смолл, М. В. Че-

моданова и другие) изучают особенности ста-

новления и функционирования информаци-

онной реальности, ключевым компонентом 

которой является возможность взаимодей-

ствия человека с искусственной средой. 

В работах К. К. Колина, Д. В. Матви-

енко, Н. Б. Мечковской, А. Нариньяни, 

Ю. В. Шичаниной, посвященных изучению 

информационных аспектов природы чело-

века, сформулированы основные задачи и 

направления информационной антропологии 

как нового научного направления [1; 3–6]. 

Но следует подчеркнуть, что, несмотря на 

свои достоинства, исследования, посвящен-

ные изучению феномена информационной 

антропологии, в настоящее время лишены 

серьезного философского обоснования. Ве-

роятнее всего, это объяснимо с позиций по-

стоянного роста влияния информационных 

технологий на способ существования чело-

века, а также тем обстоятельством, что со-

временное общество разделилось на две 

группы: сторонников цифровизации сфер 

жизнедеятельности общества и бурных про-

тивников данного процесса. Кроме того, 

практически не обращается внимание на 

нейрофизиологические механизмы воздей-

ствия цифровых технологий и способы за-

щиты сознания человека от негативного 

влияния данных технологий. 

Тем не менее характер взаимодейст-

вия человека с информационной реально-

стью в настоящее время можно охарактери-

зовать как поливекторный и многоаспект-

ный. Информационный актор влияет на все 

сферы жизнедеятельности общества и тем 

самым трансформирует социальную реаль-

ность. Уже нет необходимости доказывать, 

что информационные технологии влияют 

на макроэкономические процессы (особую 

значимость представляют работы Д. Мак-

фаддена и Дж. Хекмана, выдвинувших тео-

рию потребительского поведения), полити-

ческие процессы. А под влиянием интернет-

технологий меняются не только модели по-

ведения, ценностные ориентации человека, 

его предпочтения. Тотальное включение 

личности в информационные процессы, 

остро ставит вопрос о предотвращении ин-

формационно-психологических угроз. 

 

Основная часть 

Информационная среда видоизменяет 

природу человека, а также придает челове-

ку новые смыслы его существования. В свя-
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зи с этим актуальным становится изучение 

психологических, социокультурных проб-

лем человека в киберпространстве, форми-

рования его внутреннего мира и индивиду-

альности, духовно-нравственных ценно-

стей, этических принципов и императивов. 

«Человек в информационной среде совре-

менного общества понимается как инфор-

мационное существо. Основное отношение 

уже обозначено: современный человек как 

Homo Informaticus есть элементарная час-

тица информационного универсума совре-

менного общества, причем общества, пони-

маемого как описываемого с помощью тра-

диционного понятийного аппарата, так и 

общества виртуального, представляемого 

информационными фантомами, симулякра-

ми, информационными дубликатами реаль-

ности, цифровыми явлениями и прочими 

информационными формами виртуальной 

реальности», – пишут Н. В. Нарыков и 

С. А. Дементьев [7, с. 124]. 

Попадая в психосоциокультурное 

пространство человека, интернет-технологии 

закладывают формирование потребностей, 

интересов, взглядов, ценностных установок 

личности. Как замечает исследователь об-

щей эволюции, философ Э. Ласло: «Насущ-

ной проблемой для нашего поколения явля-

ется создание нового образа мышления, но-

вых оценок и нового образа жизни, способ-

ных регулировать глобальную социоэконо-

мическую и экологическую систему до то-

го, как напряжение в ней станет критиче-

ским. В отличие от природных регулятор-

ных механизмов, закодированных генети-

чески и автоматически приводимых в дей-

ствие всякий раз, когда оказываются пре-

взойденными некоторые пороги устойчиво-

сти, регуляторные механизмы человеческо-

го общества зависимы от ценностей и взгля-

дов живущих поколений. Культурно зако-

дированные механизмы развиваются быст-

рее, чем генетически закодированные, но и 

устаревают они также быстрее» [8, с. 10]. 

Современные исследования в области 

физиологии человека, находящейся под воз-

действием новейших информационных тех-

нологий, обнаруживают, что происходят из-

менения не только в структуре головного 

мозга, но и появляется принципиально но-

вый тип мышления, затрагивающий психо-

социальные факторы. Наиболее ярко эти из-

менения проявляются у подрастающего по-

коления, которое с рождения тесно взаимо-

действует с киберпространством. Не бес-

почвенно К. Колин пишет о том, что в бли-

жайшем будущем посредством тесного сра-

щивания человека с киберсредой вполне 

может возникнуть совершенно другой вид 

человека – Электронный Человек (e-Homo) 

[9, с. 35]. Схожего мнения придерживается 

исследователь искусственного интеллекта, 

академик А. Нариньяни, который пишет о 

том, что, «объединившись с компьютером, 

мобильник скоро дорастет до статуса наше-

го е-Партнера, превращающегося в нашу 

пожизненную е-Тень. В пределе такого сим-

биоза к середине века е-НОМО с рождения и 

до старости будет находиться в своего рода 

личном ИТ-коконе, который станет его вос-

питателем, расширением и продолжением, 

его Alter Ego, помогающим в развитии и 

развивающимся вместе с ним» [5, с. 52]. 

В результате конвергенции индивида 

с техникой возникает гибрид человеческого 

и технологического. При этом, с одной сто-

роны, благодаря возможностям интернет-

технологий граница между киберсредой и 

индивидом стирается, а с другой стороны, 

актуализируется проблема идентификации 

личности человека. Не беспочвенно в науч-

ных кругах говорят о метафоре «расщеп-

ленный человек в расщепленном мире», 

которая в обозримом будущем из потенци-

ального состояния может воплотиться в ре-

альность. В свою очередь, длительное пре-

бывание индивида в виртуальной среде со-

здает эффект дереализации. И несмотря на 

то что виртуальная реальность – это само-

стоятельная и не тождественная действи-

тельной реальности субстанция, здесь чело-

век перестает различать онлайн-реальность 

и офлайн-реальность. Такое состояние раз-

двоения целостности индивида, который 

одновременно находится в реальном и вир-

туальном пространствах, а также «новей-

шие технологические разработки позволя-

ют сделать пребывание в виртуальной ре-

альности настолько доступным и притяга-

тельным, что реальный мир с его несовер-

шенством, проблемами и тревогами начи-

нает сдавать свои позиции симулятивному 

фантасмагорическому миру, где место со-

циальности занимает симуляция» [10, с. 64]. 

Процесс расщепления тела и сознания 

индивида приводит к феномену «развеще-

ствления». Получая новое развеществлен-
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ное тело (симулякр), личность обретает 

свойство раздвоенности, при котором подо-

бие физического тела находится в кибер-

пространстве. При этом способности, свой-

ства человека, а также результаты его дея-

тельности становятся ему чуждыми. 

Необходимо понимать, что виртуаль-

ность далека от реальности. Исследования 

показывают, что активное взаимодействие 

современного человека с интернет-прост-

ранством привело к созданию искусственно 

конструируемой, дополненной или альтер-

нативной реальности, которая позволяет 

субъекту (пользователю) отдаленно взаи-

модействовать с объектами киберпростран-

ства. В настоящее время благодаря техно-

логиям дополненной реальности (VR) взаи-

модействие человека с цифровым миром 

перешло на совершенно иной уровень. Осо-

бенно перспективными с экономической 

точки зрения являются продукты на основе 

данных технологий в сфере здравоохране-

ния, потребительских сервисов, образова-

тельного сегмента, туризма, киноиндуст-

рии, дизайна, промышленного и военного 

производства. 

Дополненная реальность, являясь 

сложной комплексной технологией, позво-

ляет индивиду при использовании специа-

лизированных устройств (очков, шлемов 

или иной формы проецирования графики) 

целиком погрузиться в искусственный мир. 

При этом человек, как бы наблюдая за ок-

ружающей действительностью со стороны, 

выключается из реального бытия. Это при-

водит не только к виртуальному эскапизму, 

но и к трансформациям в сознании. Более 

того, существенно снижаются свойства лич-

ности думать, рефлексировать, осознавать. 

«Главное, что характеризует человека мыс-

лящего, – это не только возможность совер-

шения поступков, это осмысленность и осо-

знанность его поступков, что и дает право 

человеку называться личностью. Но, попа-

дая в виртуальное пространство, личность 

трансформируется в виртуальную, она сли-

вается с тем способом бытия, с которым 

вступает в диалог, а также все внутренние 

социальные связи приобретают характер то-

го измерения, в котором происходит обще-

ние», – пишет Д. Д. Капустин [11]. 

Расширяя рамки дозволенного и недо-

зволенного, виртуальная реальность в ре-

жиме реального времени позволяет челове-

ку примерять разные виртуальные образы, 

проживать «анонимную жизнь». При этом 

происходит конструирование аспектов но-

вого виртуального «я», обладающего новым 

набором качеств и характеристик. Очевид-

но, что интернет-пространство, с одной сто-

роны, дает широкие возможности человеку 

для раскрытия своего личностного потенци-

ала. С другой стороны, интернет-простран-

ство, является площадкой для проигрыва-

ния ролей и переживания тех эмоций, кото-

рые оказываются в какой-то степени фруст-

рированными в реальной жизни. 

Важно отметить и то, что в контексте 

возрастания искусственности человека ак-

туализируются темы обезличивания, транс-

формации идентичности в структуре интег-

ральной индивидуальности человека. Так, 

в процессе создания в киберпространстве 

себе цифрового двойника (копия реального 

физического тела человека) трансформи-

руются внутренние качества человека (воля, 

страх, любовь и т. д.). С. Ю. Мохова пишет, 

что степень влияния интернет-технологий 

на формирование мотивационно-ценностных 

и морально-нравственных установок инди-

вида неукоснительно увеличивается [12]. 

В. Е. Лепский отмечает, что «негативные 

информационно-психологические воздейст-

вия – это, прежде всего, манипулятивные 

воздействия на личность, на ее представле-

ния и эмоционально-волевую сферу, на 

групповое и массовое сознание, инструмент 

психологического давления с целью явного 

или скрытого побуждения субъектов к дей-

ствиям в ущерб собственным интересам в 

интересах отдельных лиц, групп или орга-

низаций, осуществляющих эти воздейст-

вия» [13, с. 233]. М. В. Чемоданова говорит, 

что компьютер воздействует на речемысли-

тельную и коммуникативную активность 

человека: «Возникает необходимость не 

столько защиты индивида от физических 

угроз, сколько защиты личности, т. е. инди-

вида, как субъекта социальных отношений 

и его психологической безопасности, пси-

хического благополучия и способности 

адекватно воспринимать окружающую дей-

ствительность» [14, с. 99]. 

Информационная перегрузка созна-

ния человека приводит к изменениям в его 

поведении (повышенная тревожность, вы-

ражающаяся в том, что человек не может 

самостоятельно справиться с информацион-



ФІЛАСОФІЯ 9 

ной перегруженностью; утрачивается навык 

живого общения, т. к. само общение теряет 

теплоту и эмпатию). 

В процессе поиска мозгом нужной 

информации в киберпространстве возника-

ет иллюзия его полноценной работы, но в 

действительности страдает интеллект. Не 

без оснований в общественных кругах все 

чаще стал подниматься вопрос цифрового 

слабоумия, или «цифровой деменции» 

(«digital dementia»), – современный диагноз, 

означающий нарушение в эмоциональной 

сфере, памяти, поведении человека, а также 

поражение отдельных участков мозга 

вследствие отрицательного воздействия 

цифровых технологий. 

Последствия цифрового аутизма и 

цифрового слабоумия представляют опас-

ность уже не для отдельного человека, а для 

всего человечества. Ведь до недавнего вре-

мени радикальных изменений в природе че-

ловека не происходило, но в последние де-

сятилетия на примере цифрового поколения 

можно заметить, что его мозг не может пе-

реработать огромное количество информа-

ции и его мыслительная деятельность суще-

ственно изменилась. С увеличением объе-

мов поступающей к человеку информации 

уменьшается эффективность ее обработки. 

Несмотря на то что индивид может упоря-

дочивать информацию, формируется совер-

шенно новый тип мышления, в котором ут-

рачивается способность логически мыс-

лить. Более того, развивается клиповое 

мышление, не дающее возможности скон-

центрироваться на одном объекте. Послед-

нее приводит не только к нарушению аб-

страктного мышления. В процессе быстро-

го, поверхностного сканирования информа-

ции постепенно теряется навык длительной 

концентрации на определенном объекте; на-

чинает пропадать навык ментального кон-

струирования смыслов и логических схем. 

Другими словами, мышление становится 

иным – примитивным, не способным к пол-

ноценной рефлексии. Как говорится, «Ин-

тернет учит человека искать, а не думать». 

 

Заключение 

Стремительно развивающиеся цифро-

вые технологии стали неотъемлемой частью 

современного общества, что, в свою оче-

редь, вызвало интерес научной обществен-

ности к последствиям социокультурной 

трансформации современной реальности. 

В настоящее время необходимо изучать но-

вые качества и свойства человека, его связи 

и взаимодействия с информационной реаль-

ностью. С другой стороны, информационно-

коммуникационные технологии, имея де-

терминирующий характер, в последние го-

ды стали приобретать характер все больше-

го господства над сознанием и поведением 

человека. В связи с этим на первый план 

выдвигаются проблемы обеспечения ин-

формационно-психологической безопасно-

сти и сохранения природы человека. Под 

природой человека, как правило, рассмат-

риваются достаточно устойчивые и неиз-

менные черты и свойства человека, вырабо-

танные в течение совместной социально-

культурной и биологической эволюции. 

Для того чтобы адекватно реагиро-

вать на нечеловекоразмерный прирост ин-

формации, а также эффективно ее использо-

вать на благо развития общества, необходи-

мо минимизировать риски и угрозы в совре-

менном информационном пространстве. 

Не менее важно и осознание значимости 

формирования информационной культуры 

для современного человека. 
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ПАЛОМНИЧЕСТВО БАХАИ: ИСТОКИ, ТРАДИЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ 
 
Рассматриваются поклонение и обряды бахаи – представителей монотеистической религии, воз-

никшей в Иране только в XIX в., но распространившейся по всему миру и насчитывающей более пяти 

миллионов последователей. Анализируются вопросы возникновения и развития этих явлений. Многочис-

ленные примеры показывают разнообразие и важность паломничества, системы обрядов и ритуалов 

в данной религии. Отмечается, что деятельность и наследие паломников являются значимым материа-

лом для изучения культуры бахаи. Выделяются наиболее посещаемые религиозные объекты, в первую 

очередь священные храмы, места захоронения пророков и объекты природы. Для миллионов бахаи тре-

петное отношение к объектам поклонения служит исполнением воли основателей религии. 

Ключевые слова: бахаи, Иран, Израиль, паломничество, обряд, Баб, Бахаулла, дома поклонения. 

 

Bahai Pilgrims: Origins, Tradition, Teatures 

 
Today the Bahá'í religion is one of the most actively developing in the world. Bahá'ís believe that it is im-

perative for humanity to have a unified vision for the future of society and the nature and purpose of life. The 

article examines the representatives of the monotheistic religion that arose in Iran only in the 19th century, but 

spread throughout the world of followers. The questions of the appearance and development of these phenomena 

are analyzed. Numerous examples show the variety and importance of pilgrimage, the system of ceremonies and 

rituals in a given religion. It is noted that the activities and heritage of the pilgrims are a significant tool for the 

study of Bahá'í culture. The most frequently visited religious sites are highlighted: first of all, sacred temples, 

burial places of prophets and objects of nature. For millions of Bahá'ís, the reverent attitude towards objects 

serves as the fulfillment of the will of the founders of the religion. 

Key words: Bahá’ís, Iran, Israel, pilgrimage, rite, Bab, Bahá’u’lláh, Houses of worship. 

 

Введение 

Бахаизм – монотеистическая религия, 

зародившаяся в Персии в середине XIX в. 

Основоположником ее называют молодого 

торговца Сейид Али-Мухаммад, который 

23 мая 1844 г. под именем Баб, что значит 

«Врата», объявил себя Носителем обетован-

ного божественного Откровения. Баб зая-

вил, что ему суждено преобразить духовную 

жизнь человеческого рода и подготовить 

путь для более великого Посланника Гос-

пода, цель которого – провозглашение эры 

мира и справедливости, о чем говорилось в 

писаниях ислама, христианства, иудаизма и 

других религий. «Ни одно Мое слово не мо-

жет достойно описать Его и ни одно упо-

минание о Нем в моей Книге, “Байане”, не 

воздает должное Его Делу» [1, с. 20]. В ка-

кой-то степени Баб соответствовал христи-

анскому Иоанну Крестителю: он стал про-

возвестником Бахауллы, что в переводе с 

арабского значит «Слава Бога». Обвинен-

ный мусульманами в отступничестве, Баб 

был приговорен к смертной казни и рас-

стрелян в 1850 г. А. Николя так написал о 

нем: «Он пожертвовал собой ради челове-

чества. Собственною кровью он скрепил 

завет вселенского братства» [2, p. 204]. 

Бахаулла, которого почитают как по-

следнего из пророков после Авраама, Мои-

сея, Заратустры, Будды, Кришны, Иисуса 

Христа, Мухаммеда и Баба, в 1863 г. объ-

явил, что на смену «Пророческого Цикла» 

пришел «Цикл Исполнения» и провозгласил 

себя Обетованным [3, с. 40]. 

Бахаулла родился в Тегеране в 1817 г. 

под именем Мирза Хусейн Али в знатной 

семье. Пройдя заточения, гонения и ссылки, 

он в итоге был приговорен к пожизненному 

заключению и выслан в город-тюрьму Акко 

в Палестине. Именно там он написал боль-

шую часть своих работ (порядка ста томов), 
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которые составляют основу веры бахаи. По 

его мнению, все религии посвящены одно-

му – единству и миру во всем мире. Их раз-

личия обусловлены только историческим, 

культурным, экономическим и социальным 

контекстом, в котором они возникают. Каж-

дый посланник Бога, от Моисея до Мухам-

меда через Иисуса или Будду, способствует 

продвижению цивилизации в определенный 

момент, который открывает путь для сле-

дующего посланника. Вера бахаи является 

частью этой преемственности.  

Бахаулла умер в Акко в 1892 г., где и 

был похоронен. Перед смертью он принял 

решение, что и останки Баба, его предтечи, 

должны быть захоронены недалеко, на 

склонах горы Кармель, что впоследствии и 

было сделано. Также и преемник Бахаул-

лы, его старший сын Абдул-Баха, распро-

странявший учение бахаи на Западе и чьи 

труды и речи считаются частью священной 

литературы бахаи, нашел свое последнее 

пристанище на Святой земле. Хайфа – ме-

сто захоронения Баба и Абдул-Баха, «слуги 

Баха», – становится местом паломничества 

бахаи со всего мира. Именно на севере со-

временного Израиля на горе Кармель фор-

мируется руководящий орган бахаи – Все-

мирный Дом Справедливости, состоящий 

из девяти избранных членов. Вокруг Мав-

золея Баба созидается огромный сад, кото-

рый знаменит своим великолепием [4]. 

Необходимо отметить, что вера бахаи – 

вторая по географической распространен-

ности на земле после христианства: она 

представлена в большем количестве стран, 

чем ислам или буддизм. Соответственно, 

актуальность изучения данной религии во 

всех ее аспектах, в т. ч. и в традиции па-

ломничества, весьма высока. Феномен по-

пулярности молодой религии пытались 

осмыслить в своих трудах ученые разных 

стран. В частности, следует обозначить ряд 

научных исследований: «Садовники Госпо-

да» К. Гувьона и Ф. Жувьона, «Вера бахаи» 

М. Перкинса и Ф. Хейнсворта, «Вера бахаи: 

секта или религия?» У. Шеффера, «Краткая 

энциклопедия Веры бахаи» П. Смита, «Ос-

новная хронология бахаи» Г. Кэмерона. 

В этих работах в большей степени рассмат-

риваются история и вероучение бахаи, ана-

лизируются способы привлечения новых 

адептов, но институт паломничества изучен 

не в полной мере. 

Цель исследования – выявить особен-

ности паломничества и обрядов в религии 

бахаи, показать влияние исторических, гео-

графических, культурных факторов на их 

формирование. Учитывая, что Междуна-

родное сообщество бахаи в качестве непра-

вительственной организации представлено 

в Организации Объединенных Наций, пола-

гаем, что изучение религии бахаи, налажи-

вание дружественных отношений с храни-

телями святынь бахаи в Израиле, а также 

представителями общин бахаи, проживаю-

щих во многих странах мира, включая Бе-

ларусь, может быть полезым для нашего об-

щества и государства. 

 

Основная часть 

В религии бахаи не так много обря-

дов и церемоний. Любая работа, направлен-

ная на служение человечеству, рассматри-

вается как богослужение. Бахаи не призна-

ют институт духовенства, каждый верую-

щий пытается постичь истину самостоя-

тельно. Молитва носит индивидуальный 

характер, за исключением похорон, когда 

молитва произносится вслух одним из при-

сутствующих. Проведение поминальных 

служб может варьироваться в зависимости 

от культуры и пожеланий семьи, но это 

обычно достойные и часто радостные тор-

жества. Бахаи полагают, что смерть являет-

ся освобождением для души, возвращением 

в свой естественный дом. Хотя люди могут 

оплакивать разлуку, они верят, что их лю-

бимый человек находится в гораздо лучшем 

положении и что все они в конечном итоге 

воссоединятся. Бахаулла заявляет, что «мы 

должны утешать себя кратковременной раз-

лукой, вскоре все мы присоединимся к на-

шим ушедшим и разделим их радости» [5]. 

Наряду с цитатами из писаний Ба-

хауллы, бахаи также обращаются к текстам 

Торы, Евангелий, Корана. Вера бахаи пред-

полагает, что религиозное откровение не 

окончательное, а прогрессивное и иудаизм, 

христианство и ислам имеют также боже-

ственное происхождение. Святая Земля ев-

реев, христиан и мусульман сохраняет свое 

значение и священность для бахаи. 

Важнейшим для бахаи обрядом мож-

но назвать ежегодный 19-дневный пост, 

который начинается 2 марта и заключается 

в отказе от еды и питья от восхода до зака-

та. Традиционно представители данной ре-
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лигии празднуют девять полных Святых 

Дней, восемь из которых ознаменованы 

определенными событиями в истории ба-

хаи. В эти дни взрослые не работают, а де-

тям разрешается пропускать занятия в шко-

ле. К таким праздникам относится и Новый 

год, который приходится на весеннее рав-

ноденствие в Северном полушарии и обыч-

но проводится по окончании поста 21 марта 

и сопровождается большой вечеринкой. 

День рождения Бахауллы (12 ноября) 

традиционно начинается с молитв и закан-

чивается угощением и развлечениями. День 

рождения Баба (20 октября) отмечается чте-

нием его сочинений и воспоминаниями о 

его детстве в Ширазе. В предназначенный 

момент Баб заявил, что он и является обе-

щанным Каимом, которого мусульмане-

шииты ожидали в его собственном доме в 

персидском Ширазе после захода солнца 

22 мая 1844 г. Соответственно, это событие 

отмечается в те же 24 часа: поздно вечером 

22 или днем 23 мая ежегодно. В этот день 

читают фрагменты из его сочинений. В пол-

день 9 июля торжественно отмечается «му-

ченичество Баба» в честь события 1850 г., 

когда целый полк пытался застрелить его и 

одного из его учеников. В период Ризвана 

празднуют три святых дня: Первый день 

(21 апреля), в честь того, что в 1863 г. Ба-

хаулла впервые объявил, что он Посланник 

Бога; Девятый день Ризвана (29 апреля), 

когда его семья смогла присоединиться к 

нему в саду Ридван, недалеко от Багдада; 

Двенадцатый день Ризвана (2 мая) – начало 

ссылки Бахауллы в Константинополь. Кро-

ме того, в последнее время обретают попу-

лярность сопровождающиеся вечеринками 

обособленные дни года для обмена подар-

ками, посещения друзей, больных и пожи-

лых людей. 

На протяжении всей цивилизационной 

истории человечества последователи боль-

шинства религий путешествовали как па-

ломники в определенные почитаемые места, 

составляющие духовное наследие. Для лю-

дей физический акт паломничества служил 

выражением их преданности своей вере. Не 

исключение и бахаи, которые особое значе-

ние придают духовным путешествиям – 

посещении священных для данной религии 

мест. «Такие места, несомненно, являются 

центрами излияния Божественной благода-

ти, – писал Абдул-Баха, – потому что при 

входе в освященные места, связанные с му-

чениками и святыми душами, и при соблю-

дении благоговения, как физического, так и 

духовного, сердце человека трепещет с 

большой нежностью» [6]. 

В письме к одному из верующих ба-

хаи Абдул-Баха написал: «Вы спрашивали о 

посещении святых мест и их особом почи-

тании. Однако никто не обязан посещать 

все такие места, за исключением следую-

щих трех: Пресвятой святыни, Благословен-

ного дома в Багдаде и Достопочтенного до-

ма Баба в Ширазе. Посещение этих мест яв-

ляется обязанностью тех, кто может себе 

это позволить и может это сделать, если нет 

других препятствий. Эти три святых места 

посвящены паломничеству» [7]. 

Бахаулла еще ранее установил данное 

паломничество в книге законов «Китаб-и-

Агдас». Изначально путешествие бахаи 

означало посещение двух мест: дома Ба-

хауллы в Багдаде и дома Баба в Ширазе. 

Были прописаны определенные обряды для 

каждого из этих паломничеств [8]. При этом 

бахаи вольны выбирать между двумя дома-

ми, поскольку посещение любого из них 

будет сочтено достаточным. Дом Бахауллы 

в Багдаде, также известный как «Величай-

ший Дом», – это то место, где Бахаулла жил 

с 1853 по 1863 г. Но жилище было разру-

шено в июне 2013 г. при невыясненных до 

сих пор обстоятельствах. Дом Баба в Иране 

также несколько раз разрушался, а в 1981 г. 

место, на котором он находился, было пе-

реустроено в дорогу и площадь. К сожале-

нию, эти места паломничества, даже когда 

обители уничтожены, сегодня недоступны 

для большинства бахаи, поскольку они на-

ходятся в Ираке и Иране, странах, где бахаи 

преследуются по местным законам. Веру-

ющие все же полагают, что массовые па-

ломничества в отстроенные дом Баба и дом 

Бахауллы произойдут в будущем. 

На основании ряда источников можно 

утверждать, что странствовать бахаи начали 

уже в период изгнания Бахауллы в Осман-

скую империю. После официального про-

возглашения своего послания христианским 

и мусульманским правителям мира в 1867 г. 

Бахаулла попросил одного из известных ба-

хаи, Набиль-и-Азама, отправиться в палом-

ничество в Шираз и Багдад. Шоги Эффенди 

пишет: «Именно в те же дни Бахаулла пове-

лел Набиль-и-Азама читать от Его имени 
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две недавно явленные Скрижали паломни-

чества и выполнять предписанные в них об-

ряды при посещении Достопочтенного дома 

Баба в Ширазе и Величайшего дома в Баг-

даде – акт, знаменующий начало одного из 

самых святых обрядов, который в более 

поздний период «Китаб-и-Агдас» должен 

был официально установить» [9, p. 177]. 

Некоторые адепты Бахауллы направи-

лись вслед за ним в Палестину. В годы из-

гнания Бахауллы его приверженцы иногда 

месяцами шли пешком из Персии, чтобы 

навестить своего Учителя лично в Акко. 

В те времена паломничество считалось 

весьма опасным путешествием, и нужно 

было быть действительно глубоко верую-

щим и преданным человеком, чтобы так 

рисковать своей жизнью. Но многое изме-

нилось с тех пор, когда первые паломники 

посетили Бахауллу в тюрьме в Палестине в 

1868 г. Сегодня духовное путешествие мож-

но организовать, обратившись в соответст-

вующий отдел Всемирного центра бахаи. 

Когда бахаи говорят о паломничестве, 

в первую очередь имеется в виду девяти-

дневное путешествие во Всемирный центр 

бахаи в Израиле. Паломничество для со-

временных бахаи – это субъективный рели-

гиозный опыт и прежде всего не матери-

альное, а духовное путешествие. Мистиче-

ская цель паломничества – вызвать у пили-

грима духовный отклик. Путешествие в 

Святую Землю остается одним из самых 

возвышенных обрядов бахаи. Пилигрим на 

Святой Земле соприкасается со священны-

ми местами четырех последовательных бо-

жественных религий: иудаизма, христиан-

ства, ислама и веры бахаи. Паломников на-

зывают «кровью жизни» Всемирного цен-

тра бахаи, т. к. они приносят в свои страны 

вдохновение и новые идеи. Вернувшись 

домой после короткого, но интенсивного 

пребывания на Святой Земле, они чувству-

ют себя воодушевленными опытом, стре-

мятся заново посвятить себя служению че-

ловечеству, разделить с семьей и друзьями 

радость, наполнившую их сердца [6]. 

Паломничество бахаи в Святую Зем-

лю в настоящее время состоит из посеще-

ния священных мест во Всемирном Центре 

Веры бахаи в Хайфе, Акко и Бахджи, рас-

положенных на северо-западе Израиля. Ба-

хаулла на закате своей земной жизни при-

звал всех своих последователей хотя бы 

один раз в жизни совершить девятидневное 

паломничество во Всемирный Центр Веры 

бахаи [8]. К местам, которые посещают ба-

хаи во время данного паломничества, отно-

сятся Святыня Бахауллы и Особняк в Бах-

джи, Храм Баба, Террасы бахаи, Престол 

Всемирного Дома Справедливости, Между-

народный учебный центр, Центр изучения 

священных текстов, Международные архи-

вы, Сады памятников, Место будущего До-

ма Поклонения, Дом Абдул-Баха, Место 

упокоения Аматул-Баха Рухийи Ханум в 

Хайфе, Сад Ридвана, Дом Аббуда, Дом Аб-

дуллы Паши, Мазраи в Акко. Девятид-

невное паломничество возможно только для 

бахаи и их супругов, которые подали заяв-

ку на такое путешествие. Одновременно 

святыни имеют право посетить не более 

500 бахаи. Повторное паломничество для 

них разрешается только после пятилетнего 

ожидания. 

Одна из главных целей паломничест-

ва в Святую Землю – помолиться в Святи-

лище Бахауллы и в Святилище Баба. В пер-

вый день своего путешествия паломники 

посещают Храм Баба. Начиная со второго 

дня, пилигримы направляются в иные места 

примерно в порядке убывания их духовного 

значения, начиная с Храма Бахауллы. Хотя 

нет никакого определенного ритуала, свя-

занного с паломничеством бахаи, имеются 

некоторые практики, которые довольно рас-

пространены среди них. Двумя такими 

практиками являются обход святынь и чте-

ние Скрижали посещения. Следует побы-

вать в домах, где жил основатель веры во 

время своей ссылки и заключения, посетить 

Архив, осмотреть рукописи, памятные 

предметы, принадлежавшие вероучителям и 

мученикам веры. Особый интерес у палом-

ников вызывают искусно написанные порт-

реты Баба и Бахауллы. Многие из пилигри-

мов специально отправляются в заранее оп-

ределенные места, где внимательно слуша-

ют выступления членов Всемирного Дома 

Справедливости и Международного центра 

обучения, чтобы лучше для себя понять и 

раскрыть сущность паломничества. 

Паломничество к могиле пророка Бо-

га похоже на паломничество к Богу. Для ба-

хаи молитва пророку Бахаулле в каком-то 

смысле эквивалентна молитве Богу. Послу-

шание пророку Бога – это послушание Богу. 

Бахаи всем сердцем отдаются своим лиде-
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рам и пророкам. Они любят Бахауллу почти 

так же, как они любят Бога. Вот почему ме-

ста, связанные с Бахауллой, так важны для 

бахаи. Храм Бахауллы в Акко служит ду-

ховным центром для бахаи всего мира. Хо-

тя место изгнания Бахауллы было выбрано 

правителями-тиранами Ирана и Османской 

империи по своим собственным причинам, 

верующие полагают, что Бахаулла сам ви-

дел в изгнании на Святую Землю исполне-

ние своей судьбы. Во время посещения го-

ры Кармель в последний год своей жизни 

Бахаулла выбрал место для размещения 

храма Баба и составил «Скрижаль Кармель» – 

мистическое пророчество об учреждении 

административных институтов бахаи. 

Одним из самых красивых и популяр-

ных памятников бахаи считается Храм Ба-

ба, золотой купол которого выходит на 

проспект Бен-Гуриона в Хайфе. Рядом с ос-

вященной веками пещерой Илии, у подно-

жия горы Кармель, находится первый Дом 

Поклонения бахаи. Со времен Шоги Эф-

фенди, внука Абдул-Баха, «Хранителя дела 

божьего», мир бахаи был вовлечен в строи-

тельство пяти зданий Арки на горе Кар-

мель. Вместе пять зданий расположены по 

дуге и состоят из почти симметричных 

строений по обе стороны от центрального 

здания. Два внешних здания – это Между-

народный архив и Международная библио-

тека. Два внутренних здания – это Центр 

изучения священных текстов и Междуна-

родный учебный центр. Центральное зда-

ние – Всемирный Дом Справедливости. Эти 

здания совместно стали резиденцией адми-

нистративной системы бахаи. Последовате-

ли данной религии верят, что однажды эти 

институты составят форму мирового прави-

тельства, которое своим трудом покажет, 

что человеческий прогресс будет направлен 

к цели постоянно развивающейся цивили-

зации. Вечерние лекции членов Всемирного 

Дома Справедливости и Международного 

учебного центра посвящены также вопро-

сам формирования нового мира, что, несом-

ненно, в какой-то степени поможет развитию 

и воплощению данных идей на практике. 

Роберт Стокман, координатор иссле-

довательского отдела Национального цент-

ра бахаи в Уилметте, штат Иллинойс, в хо-

де своих научных изысканий предположил, 

что святые места бахаи обладают тремя ха-

рактеристиками: светом, зеленью и наличи-

ем предметов искусства [10]. Во многих 

своих сочинениях Бахаулла использует свет 

как метафору для обозначения духовного 

озарения. Зелень и сады говорят о духовной 

жизни человека. Сады также напоминают 

Эдем, а произведения искусства эстетически 

радуют посетителей и служат украшением. 

Действительно, Святыня Бахауллы и Святы-

ня Баба хорошо освещены лампами, имеют 

широкие окна и окружены садами. Внутри 

Усыпальницы Бахауллы растут деревья. 

Это очень отличается от эстетики, напри-

мер, средневековых соборов. Сады состав-

ляют неотъемлемую часть святынь бахаи. 

Интерьер Храма Баба украшен персидски-

ми коврами и иллюстрированными текста-

ми из Священных Писаний бахаи [11]. 

Паломники со всего мира практиче-

ски в течение всего года собираются во 

Всемирном Центре Веры бахаи. Это пред-

ставители многих национальностей и раз-

ных социальных слоев. Их цель приезда в 

Святую Землю – не только посетить святы-

ни своей религии и помолиться. Хотя по-

сещение святых мест иудаизма, христиан-

ства и ислама не является частью паломни-

чества бахаи, многие из пилигримов от-

правляются и в эти священные места. 

Странники возвращаются домой со значи-

тельными знаниями и эмоциями, стараясь 

передать своим друзьям часть обретенного 

ими восхищения и любви. 

Расходы Всемирного Центра Веры 

бахаи полностью финансируются за счет 

пожертвований, полученных от бахаи и об-

щин бахаи по всему миру. Верующие этой 

религии отказываются от помощи извне, 

они не получают грантов, поддержки или 

другого финансирования от какой-либо ор-

ганизации или лица за пределами общины 

бахаи. 

8 июля 2008 г. комитет ЮНЕСКО 

внес Всемирный Центр Веры бахаи в реестр 

Всемирного наследия. Таким образом, сады 

бахаи в Хайфе и Бахджи стали первыми до-

стопримечательностями в реестре ЮНЕСКО, 

которые связаны с религиозными традици-

ями, возникшими в современный период 

истории. 

Хотя вышеописанные священные ме-

ста бахаи и имеют несомненный приоритет, 

тем не менее приверженцы данной религии 

отправляются в путешествие и в другие ре-

гионы мира. Например, Сад Ризвана в Стам-
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буле, где Бахаулла открыто объявил о своей 

миссии, также представляет из себя попу-

лярное место паломничества. Национальное 

духовное собрание Канады официально 

объявило, что бывший дом Максвелла, рас-

положенный на авеню де Пен в Монреале, 

теперь является местом паломничества ба-

хаи [12]. Следует упомянуть и Дом покло-

нения Баха, известный в Индии как «Храм 

Лотоса», который ежегодно посещают око-

ло 4 млн человек. 

Традиционно свои храмы бахаи назы-

вают «Дома Поклонения». Бахаулла пове-

лел, чтобы в каждой местности, где прожи-

вают бахаи, был возведен храм с девятью 

входами и одним куполом, символизирую-

щий единство религий. Один из первых по-

добных Домов Поклонения был построен в 

1908 г. в Ашхабаде под руководством рос-

сийского архитектора. В настоящее время 

действует восемь так называемых «Мате-

ринских храмов», главных в определенной 

части света: в Индии, Австралии, США, 

Германии, Панаме, Уганде, Самоа и Чили. 

Паломничества в эти храмы с течением 

времени становятся все более популярными 

и ежегодно собирают значительное количе-

ство приверженцев. 

Мистическая цель паломничества – 

вызвать у человека духовный отклик. Это 

возможность для каждого человека найти 

новую мотивацию жить чистой, святой 

жизнью, посвященной Богу. Опыт палом-

ничества в среде бахаи сугубо субъективен. 

Мало того, что каждый бахаи является ин-

дивидуумом, который по-своему реагирует 

на Бога и свою религию, но и отсутствие 

какого-либо духовенства у бахаи побуждает 

паломника беспрепятственно реагировать 

на сверхъестественное. Каждое духовное 

путешествие непременно отличается одно 

от другого. Для бахаи паломничество – свя-

щенный долг и бесценная привилегия. «Это 

такое замечательное место! Красота пейза-

жа захватывает дух. Сады, окружающие 

святые мавзолеи и другие места, отражают 

единство и гармонию. Мы могли видеть, 

как эти идеи воплощаются в архитектуре 

святых мест и административных зданий и 

отражаются в поведении персонала, служа-

щего во Всемирном Центре бахаи», – вос-

клицает паломник из Канады А. Лепаж [13]. 

С распространением религии бахаи в 

разных частях мира люди, которые приняли 

ее как свою веру, сохранили и свою уни-

кальную культуру, и традиционные обычаи. 

Очевидно, религия бахаи является поистине 

многокультурной религией, представляю-

щей собой образец единения народов, рас и 

этнических групп в мире. Бахаулла сравнил 

мозаику рас и культур с живописным са-

дом, красота которого зависит от разнооб-

разия форм, размеров и его цветов. В отли-

чие от пропаганды концепции глобализа-

ции, основанной на единообразии, бахаи 

ценят разнообразие и дорожат вкладом 

меньшинств, которые считаются укрепля-

ющими и обогащающими целое. 

Бахаи верят, что все люди созданы, 

чтобы быть частью общества, которое про-

должает постоянно прогрессировать, и что 

даже духовный прогресс души лучше всего 

достигается через служение другим и со-

трудничество на благо общества. История 

показывает, что с первых дней рождения 

своей религии бахаи проявляли социальную 

активность, ориентированную на общину. 

За прошедшие годы были реализованы ты-

сячи проектов в различных областях, таких 

как улучшение положения женщин, охрана 

окружающей среды, образование и грамот-

ность, здоровье и гигиена. Бахаи верят, что 

социальный прогресс может быть достиг-

нут только через единство [14]. 

Несомненно, паломничество выпол-

няет значительную функцию в жизни об-

щин бахаи. Они полагаются на веру в Бога, 

ежедневную молитву и медитативное изу-

чение священных текстов для преобразова-

ния характера, необходимого для личност-

ного роста и зрелости. Сегодня более 2 100 

этнических групп и национальностей пред-

ставлены в мировом сообществе бахаи. 

Сердцем этого глобального организма, по 

их мнению, является Всемирный Центр Ве-

ры бахаи, а поток паломников на Святую 

Землю и обратно служит поддержанию свя-

зи между Мировым Центром и сообще-

ством бахаи в целом. Движение паломников 

в Святую Землю сравнивают с жизненной 

силой общины бахаи [9, p. 177]. 

Хотя организованное паломничество 

в Ирак и Иран в настоящее время невоз-

можно, бахаи настроены оптимистично и 

надеются, что однажды ситуация изменит-

ся. Предполагается, что в будущем духов-

ные путешествия будут только расширяться 

и приведут к приобретению каждым пред-
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ставителем данной религии более полного и 

богатого внутреннего опыта. Исследователь 

Дэвид Рухе также склонен в это верить: 

«Уместно ожидать, что распространение ба-

хаизма по миру и увеличение числа его чле-

нов приведет к значительному расширению 

опыта паломничества» [15]. 

 

Заключение 

Очевидно, что паломничество бахаи 

хоть и не имеет многовековой истории, тем 

не менее весьма разнообразно. Согласно 

действующим канонам религии, каждому 

бахаи следует хотя бы один раз в жизни в 

централизованном порядке совершить девя-

тидневное паломничество во Всемирный 

Центр Веры бахаи в Хайфе. Пилигримы 

прибывают сюда из разных уголков земно-

го шара, чтобы поклониться могиле проро-

ка, совершить определенные ритуалы и по-

чувствовать духовную и физическую связь 

с единомышленниками. В то же время лю-

бой адепт данной религии может самостоя-

тельно отправиться в иные почитаемые ме-

ста, связанные с историей возникновения и 

распространения вероисповедания, и по 

своему желанию в свободной форме воз-

дать почести. 

Паломничество обогащает духовный 

и социальный опыт верующего, путеше-

ствующего бахаи сегодня можно встретить 

не только в Израиле, где сосредоточены ос-

новные места поклонения данной религии, 

но и в Индии, Канаде, Турции, Австралии... 

Верующие искренне надеются совершить 

полноценное духовное путешествие на ро-

дину основателей религии, в Ирак и Иран, 

где последователи учений Баба и Бахауллы 

до сих пор подвергаются гонениям со сто-

роны местных властей. 

Учитывая отсутствие духовенства в 

данной религиозной традиции, на пилигри-

ма в какой-то степени возлагается самосто-

ятельное постижение истины, в путешест-

вии он приобретает богатый субъективный 

религиозный опыт. Исповедуя свою веру, 

бахаи стараются сохранять уникальные 

черты тех национальных культур, к кото-

рым принадлежат. Бахаи также не отверга-

ют учения других религий, находясь в Хай-

фе, Акко и Бахджи, большинство из них 

обязательно посетит и поклонится находя-

щимся рядом святыням иудаизма, христи-

анства и ислама. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФАНАЦИИ СИМВОЛОВ В ОБЩЕСТВЕ: 

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Рассмотрены наиболее значимые подходы западных и русских ученых к осмыслению профанации 

символов в обществе. Обоснована авторская концепция, раскрывающая социальную сущность и меха-

низмы процесса профанации символов. В результате исследования установлено: 1) символы воплощают 

фундаментальные социокультурные ценности; 2) профанация символов отражает девальвацию ценно-

стей; 3) в периоды социальной стабильности смысловая определенность символов воплощает устойчи-

вость системы ценностей; 4) в периоды социальной трансформации вариативность симулякров отра-

жает ценностный хаос. Обоснован вывод, что профанация символов в современном обществе связана 

с трансформацией социокультурных ценностей. Выявлены основные источники для формирования це-

лостной символической системы отечественной культуры: религиозный символизм христианства и свя-

занная с ним историческая символика, а также символическое воплощение идей экогуманизма как прио-

ритета чистоты внутреннего мира человека и его взаимоотношений с людьми и природой. 

Ключевые слова: социальная философия, философский анализ, профанация символов, девальвация 

ценностей, социальная трансформация. 

 

The Problem of Profanation of Symbols in Society: Philosophical Analysis 

 
The philosophical analysis of the problem of symbol’s profanation in a society is carried out. The most 

significant approaches of Western and Russian scientists to its understanding are considered. The author’s con-

cept is justified, revealing the social essence and mechanisms of the process of symbol’s profanation. As a result 

of the research, it was established: 1) symbols embody fundamental sociocultural values; 2) profanation of sym-

bols reflects the devaluation of values; 3) in periods of social stability, the semantic certainty of symbols embod-

ies the stability of value system; 4) during periods of social transformation, the variability of simulacra reflects 

value chaos. The conclusion is justified, that the profanation of symbols in modern society is connected with the 

transformation of sociocultural values. The main sources for the formation of an integral symbolic system of 

national culture are revealed: the religious symbolism of Christianity and the historical symbolism connected by 

it, as well as the symbolic embodiment of the ideas of ecohumanism as a priority of purity of the man’s inner 

world and his relationship with people and nature. 

Key words: social philosophy, philosophical analysis, profanation of symbols, devaluation of values, so-

cial transformation. 

 

Введение 

Одной из самых актуальных проблем 
современной социальной философии явля-

ется проблема профанации символов. Про-
фанация символов (лат. profanation – «ос-

корбление святыни», искажение) определя-
ется как социокультурный феномен, харак-

терный прежде всего для XX в., когда сим-
волы постепенно начали утрачивать свои 

исконные сакральные основы и перестали 
воплощать высокие религиозные, этические 

и эстетические ценности. В современном 
мире продолжает происходить разрушение 

традиционных символических комплексов 
и замещение их чужеродными, что наруша-

ет целостность культуры, угрожает потерей 

ментальной опоры человека. 
Между тем с древнейших времен и по 

настоящий момент символы играют фунда-
ментальную роль в жизнедеятельности лю-

бого общества – роль сохранения и переда-
чи значимой социокультурной информации. 

Кроме того, символы выполняют важные 
социальные функции: служат инструмен-

том объединения и идентификации людей с 
социальными группами и общностями; яв-

ляются способом социализации, приобще-
ния к определенным ценностям и нормам; 

помогают наиболее эффективно адаптиро-
ваться к социальной среде и выбирать опти-
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мальные модели поведения. Таким образом, 
символы – основополагающие средства ин-

формационного обмена общества как в син-
хронном так и диахронном планах, не толь-

ко между людьми одного социокультурного 
пространства, но и между разными типами 

культур. 
Обращение к проблеме профанации 

символов актуализируется при рассмотре-
нии современного общества как «информа-

ционного», главными особенностями кото-
рого являются массовый характер коммуни-

кации и глобализация информационных 

процессов, расширяющих и по-новому 
структурирующих механизмы социального 

функционирования символов. В конце XX – 
начале XXI в. общество переживает очеред-

ной виток социокультурной трансформа-
ции: традиционная символическая система 

продолжает разрушаться, идет формирова-
ние новой, в которой фундируются важные 

для современных людей ценности и нормы. 
Символы служат индикаторами тех идейно-

ценностных изменений общества, которые 
произошли в последний период. Анализ 

принципов формирования нового смысло-
вого содержания символической системы 

является важной исследовательской задачей 
современного гуманитарного знания. Ее 

практическое значение заключается в выра-

ботке стратегии развития современного 
«информационного» общества при условии 

сохранения культурой собственных симво-
лических границ. 

В философии накоплен обширный 
материал для осмысления сущности и прин-

ципов функционирования символов в обще-
стве. Предпринятая автором данной публи-

кации систематизация символических кон-
цепций позволила определить, что наиболее 

влиятельные из них были созданы в неклас-
сической и постнеклассической философии 

XX в. [1, с. 114–116]. В этот период как в 
западной, так и в русской традициях символ 

стал рассматриваться как доминирующее 
понятие культуры, основными проблемами 

стали природа символа, символизирующая 

функция, принципы символизма, понима-
ние и интерпретация символов. Проблему 

профанации символов в своих трудах ис-
следовали такие выдающиеся западные фи-

лософы, как К. Г. Юнг, Ж. Бодрийар, Ж. Де-
лѐз, Р. Барт, П. Бурдье. Междисциплинар-

ный анализ теорий символа в истории за-
падноевропейской мысли осуществлен в об-

общающем труде Б. Дешарне и Л. Нефон-
тен «Символ» [2]. 

Среди российских авторов наиболее 
обстоятельно исследовали проблему симво-

ла Н. Н. Рубцов, О. А. Кармадонов, Ю. П. Тен, 
С. Г. Сычева. Так, докторская диссертация 

Ю. П. Тен «Символ в межкультурной ком-
муникации» содержит систематизирован-

ный обзор символических концепций, кото-
рый включает постановку проблемы профа-

нации символов [3, л. 29–38]. В целом же 
анализ научной литературы показывает, что 

задача философского анализа феномена 

профанации символов в обществе не полу-
чила концептуального оформления, о чем 

свидетельствует отсутствие посвященных 
ей монографий. Это дает основание утвер-

ждать, что тема данного исследования но-
вационная и актуальная. 

Целью настоящей работы является 
философское рассмотрение профанации 

символов в обществе. Объектом исследова-
ния определяется феномен профанации 

символов, предметом исследования – фило-
софский анализ сущности и механизмов его 

функционирования. Методологической ос-
новой работы избран системный подход, 

поскольку социальные явления представля-
ют собой сверхсложные объекты, структура 

и принципы организации которых не оче-

видны и требуют специального анализа. 
Согласно этому подходу, культура рассмат-

ривается как символическая система, состо-
ящая из определенных символических ком-

плексов, которая, в свою очередь, является 
подсистемой метасистемы общества, связан-

ной с ней содержательно и функционально. 
 

Основная часть 
В современном гуманитарном знании 

общепринятым является определение сим-
вола как наиболее устойчивого элемента 

культуры, носителя ее памяти и единства. 
Символ – это фундаментальный феномен, 

который в чувственно воспринимаемой 
форме воплощает идеи и ценности, осново-

полагающие для функционирования и раз-

вития общества. Диалектически соединяя 
идеальное и материальное, единичное и 

всеобщее, рациональное и иррациональное, 
символ представляет универсальную форму 

выражения социокультурного существова-
ния человека. Символы сохраняют в свер-

нутом виде значимые смысловые комплек-
сы, которые принадлежат как синхронному, 
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так и диахронному срезам культуры. Спе-
цифика любого общества определяется сис-

темой присущего ему мировоззрения, за-
крепленного в символах, содержание кото-

рых обусловливает облик различных соци-
ально-исторических общностей вплоть до 

цивилизаций. Символы выступают средст-
вом проникновения в глубинные пласты 

культуры, которые выражены не непосред-
ственно, а косвенно, и поэтому требуют ин-

терпретации. При этом символическая ин-
терпретация является самой формой знания 

об обществе. 

Таким образом, культура любого об-
щества может быть представлена как сим-

волическая система – совокупность различ-
ного рода символических форм. Культура 

содержит те символические значения, кото-
рые несут предметы и явления действитель-

ности. Значения символов детерминируют 
взаимодействие людей в обществе, по-

скольку заключенная в них информация 
имеет общезначимую ценность для членов 

определенной социальной общности. Имен-
но общезначимые смыслы символов объ-

единяют людей и позволяют идентифици-
ровать себя в социокультурном пространст-

ве. История культуры может быть представ-
лена как смена символических систем, от-

ражающая трансформацию идейно-ценно-

стной структуры общества. Радикальная 
смена символических систем происходит в 

периоды социальных кризисов, когда разру-
шаются прежние нормы и ценности и про-

исходит формирование новых основ куль-
туры и моделей социального взаимодейст-

вия. В процессе социальной трансформации 
символы способны переходить из одного 

историко-культурного пласта в другой, при 
этом их традиционные значения либо утра-

чиваются, либо существенно трансформи-
руются, либо появляются новые значения. 

Это явление и получило название профана-
ции символов. 

Одним из первых в западной науке 
проблему профанации символов обозначил 

ведущий представитель символического на-

правления в философии культуры К. Г. Юнг. 
Он полагал, что развитие капитализма и 

сциентизма приводит к разрушению древ-
них символов, воплощающих энергию кол-

лективного бессознательного, которое де-
стабилизирует духовную жизнь общества. 

Юнг писал, что уже с эпохи Реформации в 
связи со становлением научного знания по-

является брешь в защитной стене символов. 
Это может быть опасным для психики че-

ловека, поскольку символы несут в себе 
многовековое содержание мифологического 

и религиозного мировоззрения. Юнг указы-
вал на то, что разрушение символов неиз-

бежно приводит к мировоззренческому хао-
су, абсурдным политическим и социальным 

идеям [4, с. 297–299]. 
Ведущий представитель постмодер-

низма Ж. Бодрийар, посвятивший себя со-
циальным исследованиям символических 

систем, считал, что в капиталистическом 

обществе символическое начало постепен-
но утрачивается. Символическое он опреде-

лял как способ отношений между людьми, 
основанный на бескорыстном даре, имею-

щем иррациональную природу. Поэтому 
символическое отношение противоположно 

господству капитала, оно существует там, 
где поступки человека противостоят рацио-

нальному расчету, где отсутствует частный 
эгоистический интерес. Капитализм унич-

тожает символическое, т. к. основан на та-
ком отношении между людьми, когда вещи 

и энергия не растрачиваются в бескорыст-
ном порыве, а становятся предметами на-

копления и потребления. В таком обществе 
доминантой социальной жизни является на-

копление, имеющее различные формы: на-

копление богатств, вещей, знаний, наделяе-
мые символическим значением [5, с. 119]. 

Согласно Бодрийару, одним из фун-
даментальных феноменов капиталистиче-

ского общества становится так называемое 
символическое потребление. Социальные 

ценности уже не рассматриваются в катего-
риях «добро – зло», «истина – ложь», «спра-

ведливость – несправедливость». Капита-
лизм порождает новую форму ценностей: 

они начинают производиться. Для средне-
векового общества такие символические 

формы, как богатство, власть, авторитет, 
были естественными образованиями, соз-

данными не человеческим трудом, а Боже-
ственной Волей. В капиталистическом об-

ществе вещи начинают выполнять функцию 

символов: богатства, власти, социального 
статуса, престижа. Если раньше вещи игра-

ли лишь параллельную роль по отношению 
к другим символическим системам, то те-

перь все другие системы поглощаются сис-
темой вещей. Чтобы стать объектом потреб-

ления, вещь должна сделаться символом, 
т. е. чем-то внеположным тому отношению, 
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которое она лишь обозначает в общей сис-
теме вещей-символов. Отсюда и изменение 

человеческих отношений, которые стано-
вятся отношениями потребления и приоб-

ретают тенденцию «потребляться» через ве-
щи. Бодрийар пишет, что все человеческие 

желания и замыслы, страсти и отношения 
материализуются в вещах как символах, 

чтобы стать предметами покупки и потреб-
ления [5, с. 215]. 

Для определения этого феномена Бод-
рийар вводит понятие «симулякр». В капи-

талистическом обществе символическое от-

ношение наделяет любой предмет любым 
значением, а символ становится пустой 

формой-«симулякром», которая может на-
полняться любым содержанием в зависимо-

сти от контекста. Бодрийар пишет, что на-
стало время симулякров – недетерминиро-

ванный символ стал способом выражения 
современного мира, провозгласившим не-

нужность смыслового определения. Однако 
отсутствие определенности символа озна-

чает, что мир вещей и идей распадается на 
части, не связанные никакими трансцен-

дентными ценностями. В нынешней симво-
лической системе исчезают основные гума-

нистические критерии, определявшие мно-
говековую культуру моральных, эстетиче-

ских, практических суждений. Символы, 

служившие выражением высоких идеалов и 
устремлений, оказываются вовлеченными в 

сферу экономических отношений, что де-
вальвирует традиционные для европейской 

цивилизации, прежде всего религиозные, 
христианские, ценности [5, с. 126–127]. 

Исследуя понятие симулякра, философ-
постмодернист Ж. Делѐз утверждал, что 

символ как онтологический феномен утра-
чивает свои позиции, а социальная дей-

ствительность постиндустриального обще-
ства определяется властью симулякров. Де-

лѐз пишет, что симулякр производит внеш-
нее впечатление подобия, но это только ил-

люзия, а не внутренний принцип. Он осно-
ван на разрозненности, несхожести образу-

ющих его смыслов, поэтому не может воп-

лощать системность бытия мира и адекват-
но восприниматься социальными субъекта-

ми. Делѐз описывает симулякр как деструк-
тивный онтологический феномен, который 

выполняет функцию разрушения системной 
иерархии универсума. На современного че-

ловека обрушивается поток обрывков ин-
формации, не обладающий какой-либо со-

гласованностью, что приводит к раздробле-
нию картины мира. Кроме этого, в мировоз-

зрении современного общества акцентиру-
ются категории ужасного, безобразного, 

аморального, хаотичного, проблемы безу-
мия, войны, террора, которые оформляются 

соответствующими симулякрами. Делѐз 
приходит к пессимистичным выводам: 

«Властью симулякров определяется совре-
менность» [6, с. 161]. 

Современный русский исследователь 
Ю. П. Тен, рассматривая процессы меж-

культурной коммуникации, определяет, что 

ее результаты во многом зависят от способ-
ности участников адекватно понимать друг 

друга и достигать согласия. Среди затруд-
няющих межкультурное общение коммуни-

кативных барьеров Тен называет неопреде-
ленность значений символов, причиной че-

го она считает процесс их профанации. 
Вследствие профанации символов стано-

вится невозможным формирование смысло-
вого пространства, в котором осуществля-

ются акты межкультурного общения и вза-
имопонимания. Тен связывает процесс про-

фанации символов со сменой символиче-
ских систем культуры, которая, в свою оче-

редь, обусловлена мировоззренческой транс-
формацией общества [3, л. 4–5]. 

Для объяснения механизма смены 

символических систем Тен выделяет в сим-
воле два диалектически связанных аспекта: 

эзотерический (внутренний, тайный, недо-
ступный) и экзотерический (внешний, яв-

ный, общедоступный). В периоды стабиль-
ного существования общества эзотериче-

ская и экзотерическая стороны символа на-
ходятся в равновесии. В периоды смены 

эпох происходит ломка прежней символи-
ческой системы и формирование новой, при 

этом на первый план выходит экзотериче-
ская составляющая символа, поскольку его 

первоначальное значение искажается либо 
утрачивается. Эзотерическая сторона сим-

вола становится непостижимой для воспри-
нимающего субъекта, особенно для такого, 

кто не обладает глубокими социогумани-

тарными знаниями и опытом. Преобладание 
экзотерической составляющей становится 

причиной того, что субъект не в состоянии 
адекватно и полно постичь смысловое со-

держание символа. Данный механизм рас-
крывает сущность феномена профанации 

символов [3, л. 101]. 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія      № 2 / 2022 

 

24 

С древних времен символ являлся 
формой для воплощения сакрального ду-

ховного опыта, рассматривался в качестве 
посредника, который помогал человеку 

проникнуть в скрытые тайны мироздания. 
Символ понимался как способ взаимосвязи 

различных миров: земного и небесного, че-
ловеческого и божественного. Он представ-

лял собой способ гармонизации законов 
существования космоса, природы и челове-

ка. На протяжении тысячелетий язык сим-
волов являлся сферой неприкосновенных, 

закрытых социальных, политических, рели-

гиозных отношений. В символах древних 
культур преобладала эзотерическая, внут-

ренняя, тайная составляющая, их содержа-
ние было герметичным, известным только 

избранным. Христианская религиозная 
культура также использовала символы как 

чувственные формы воплощения трансцен-
дентных сущностей, хотя их постижение 

становилось доступным более широкому 
кругу людей, посвященных в религиозные 

таинства. Однако развитие европейской ци-
вилизации шло по пути постепенной секу-

ляризации духовной и социальной жизни 
[3, л. 101]. 

В новоевропейской культуре рацио-
нализм становится доминантой, и в символе 

начинает преобладать экзотерическая со-

ставляющая, он выступает понятийно-
рациональным способом выражения любо-

го содержания. Уже в культуре Возрожде-
ния он обретает статус гносеологического и 

эстетического феномена, что приводит к 
снижению его эзотеричности: начинается 

процесс профанации символов, который 
постоянно углубляется. При этом символы 

прежних культурных эпох отвергаются, ис-
кажаются, трансформируются, наполняют-

ся новыми смыслами. Между тем они несут 
в себе сакральное начало и могут оказывать 

сильное эмоционально-психологическое воз-
действие на общество. Развитие массовой 

культуры в XX в. приводит к тому, что 
символ начинает рассматриваться как ус-

ловная абстрактная конфигурация для фик-

сации информации. Символ оказывается 
пустой формой для заполнения любым со-

держанием, т. е. симулякром [3, л. 101]. 
В ситуации постмодернистcкого ми-

ровоззренческого плюрализма обостряются 
противоречия интерпретации символов. Ко-

нечно, любой символ полисемичен: внеш-
ний образ его означающего содержит мно-

жество смыслов означаемых. Но его интер-
претация не произвольна, а зависит от зна-

ния воспринимающего субъекта. Культура 
вырабатывает определенные механизмы, 

которые помогают из совокупности различ-
ных вариантов интерпретаций выбрать вер-

ное значение и тем самым преодолеть 
смысловую вариативность символа. Опре-

деленное прочтение символического сооб-
щения субъектом происходит тогда, когда 

он владеет системой кодирования и декоди-
рования. Единая система значений создает 

условия адекватной интерпретации симво-

лического содержания. Если она отсутству-
ет, то символ становится недоступным для 

своего возможного постижения. Субъект, 
не владеющий определенным социокуль-

турным знанием, не может адекватно ин-
терпретировать символ. 

Выдающийся структуралист и семио-
тик Р. Барт полагал, что вариативность про-

чтения символических сообщений зависит 
от различных типов знания, проецируемых 

на изображение, – знания, связанные с по-
вседневной практикой, национальной и ре-

лигиозной принадлежностью, культурным 
и эстетическим уровнем. Человек может 

прочесть символ на нескольких уровнях, 
при этом на каждом из них могут быть за-

действованы различные историко-культур-

ные слои. По мнению Барта, эта многознач-
ность символа намеренно используется в 

массовой культуре, особенно при создании 
рекламной продукции. Идея, заложенная в 

рекламе, оформляется в узнаваемую симво-
лическую форму, которая содержится в 

сфере представлений людей определенного 
типа культуры. Однако создатель реклам-

ного текста может не знать полного набора 
смысловых значений символа. В результате 

символ профанируется и утрачивает функ-
цию передачи значимой социокультурной 

информации [7, с. 303–305]. 
Наиболее показательна эта тенденция 

в использовании в массовой культуре десак-
рализованных религиозных символов. В кон-

це XX – начале XXI в. религиозные симво-

лы из разных культурных контекстов стали 
широко применяться при создании различ-

ной «художественной» продукции: фильмов 
и телесериалов, романов и детективов, ди-

зайна и рекламы. Это обусловлено тем, что 
именно религиозные символы обладают 

наиболее сильной эмоциональной заряжен-
ностью. Во все времена они играли важную 
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роль демаркационной линии между мирами 
человеческого и божественного, прошлого 

и будущего, земного и загробного. Религи-
озные символы, изначально воплощавшие 

высшие мистические знания и моральные 
нормы, в современном обществе утрачивают 

данную функцию. Тем самым происходит 
девальвация традиционных религиозных 

идеалов и ценностей, составляющих много-
вековую основу человеческой культуры. 

Причины профанации символов обу-
словлены системной трансформацией об-

щества, и прежде всего его идейно-ценност-

ной сферы. В постиндустриальном мире 
произошла переориентация культуры с вы-

соких духовных ценностей в сферу матери-
альных интересов. Это нашло отражение в 

формировании новой символической систе-
мы и в переосмыслении роли символа в 

культуре. Объясняя этот процесс, выдаю-
щийся представитель социальной филосо-

фии П. Бурдье писал, что история западной 
культуры может быть понята как история 

изменений символических функций соци-
альных институтов, когда они из воплоще-

ния высших духовных ценностей трансфор-
мируются в отношения производства, обра-

щения и потребления символической про-
дукции. Бурдье выдвинул идею о главном 

капитале постиндустриального общества – 

«символическом капитале», который он оп-
ределял как сложную взаимосвязь ресурсов 

образования, престижа, влияния, репутации, 
признания и считал решающим фактором в 

установлении позиции современного чело-
века в социальном пространстве [8, с. 49]. 

 

Заключение 

Проблема профанации символов как 
нельзя более актуальна для современного 

общества. Понятие символа напрямую свя-
зано с понятием ценности, поскольку сим-

волическая система культуры всегда вопло-
щает наиболее значимые социокультурные 

ценности. Девальвируются прежде всего 
ценности, и вместе с тем профанируются 

символы. Целостность и детерминирован-

ность символической системы знаменует 
стабильный период существования общест-

ва, в то время как нестабильный период ха-
рактеризуется ее гетерогенностью и вариа-

тивностью. Наиболее емко данный вывод 
можно выразить в виде формулы: стабиль-

ность общества – ценностная система – оп-
ределенность символов; трансформация об-

щества – ценностный хаос – вариативность 
симулякров. Таким образом, процесс про-

фанации символов знаменует период неста-
бильного существования общества, связан-

ный с трансформацией системы ценностей 
и формированием новой символической 

системы. 
В глобализированном пространстве 

современного общества сосуществуют про-
тиворечивые ценностные ориентации – ге-

донизм и аскетизм, индивидуализм и кол-
лективизм, прозападнические и антизапад-

нические, либеральные и авторитарные по-

зиции. Границы между ценностями являют-
ся размытыми, сами ценности – неопреде-

ленными, а социальное пространство – ми-
ровоззренчески бесформенным и неустой-

чивым. Одной из причин такого состояния 
общества является расширение межкуль-

турной коммуникации. Этот процесс неод-
нозначен: с одной стороны, происходит об-

мен идеями и ценностями, который способ-
ствует познанию и взаимообогащению 

культур; с другой стороны, система культу-
ры становится противоречивой и неста-

бильной. В европейскую систему включа-
ются символы американской, азиатской, аф-

риканской культур; в постсоветскую – сим-
волы западной культуры; под влиянием за-

падных представлений о политических и 

экономических принципах, этических и эс-
тетических нормах в отечественной культу-

ре также происходят системные изменения. 
Традиционные значения символов утрачи-

вают определенность, становятся сложны-
ми для интерпретации, вместе с тем стано-

вятся неопределенными воплощаемые ими 
ценности и нормы. Современному человеку 

не на что опереться, осуществляя свой 
нравственный выбор, и это опасно возрас-

танием девиантного поведения и социаль-
ной аномии. 

Отсюда возникает потребность в фор-
мировании целостной символической сис-

темы отечественной культуры, которая во-
площала бы высшие духовные ценности и 

стала бы прочной нравственной опорой 

жизнедеятельности современного общества. 
Общезначимая система культурных симво-

лов поможет усвоить устойчивые модели 
социального поведения и тем самым обре-

сти «твердую почву под ногами». Будучи 
ориентирами в системе образования, куль-

турозначимые символы помогут сплотить 
разнородные социальные общности и груп-
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пы, придать мощный импульс единению об-
щества. Поиск таких символов может разво-

рачиваться в разных направлениях: это об-
ращение к мифологическим символам язы-

чества и религиозному символизму христи-
анства, к исторической и политической 

символике времен Великого княжества Ли-
товского и Речи Посполитой, к символиче-

скому воплощению социальной перспекти-
вы советского общества и социальных идеа-

лов западной культуры. Весьма плодотвор-
ным представляется символическое олице-

творение современных идей экогуманизма. 

Символы отечественной культуры 
могут быть реконструированы на основе 

анализа мифологических, религиозных, фи-
лософских, эстетических, политических 

представлений, зафиксированных в истори-
ческих памятниках разных видов и жанров. 

Большая часть символов восходит к языче-
ским временам и воплощает мифологиче-

ские воззрения. Распространение христиан-
ства привело к утверждению новой системы 

религиозной символики. Вместе с тем ми-
фологические символы не утратили своей 

силы, обогатившись новыми смысловыми 
значениями, они прочно вошли в систему 

христианства. Эволюция символических 
форм шла по пути не полной смены, а на-

слаивания одних значений на другие. В этом 

процессе проявилась важная черта отечест-
венной культуры, такая как синтезность – 

стремление к гармоничному объединению 
разных культурных традиций. Данная мо-

дель может быть примером для формирова-
ния символической системы современного 

общества. 
Социальная символика отечественной 

культуры представлена историческими и 
политическими образами и статусными фи-

гурами прошлого общественного устройст-
ва. Особое значение имеет политическая 

символика, которая выполняет в обществе 
идентификационно-интегративную функцию 

включения в одни социальные общности и 
обособления от других. Ведущую роль в 

интеграции различных общностей в единый 

социум играют государственные символы, 
которые должны воплощать общезначимые 

национальные ценности и интересы. Фор-
мирование смыслового содержания госу-

дарственных символов – это длительный 
процесс, который осложняется динамичны-

ми изменениями политической сферы со-

временного общества и противоречивым 
характером отечественной истории. 

Задача построения символической си-
стемы культуры наталкивается на ряд труд-

ностей. Адекватное использование истори-
ческих и религиозных символов предпола-

гает понимание историко-культурного кон-
текста, в котором они функционировали. 

К тому же интерпретация символов прош-
лого осуществляется сквозь призму совре-

менных представлений. Поэтому субъекту, 
находящемуся в другом историко-культур-

ном контексте, необходимо в едином акте 

постижения символа соединить разные вре-
менные и смысловые пласты. При этом, ин-

терпретируя символические значения, он 
должен осознавать специфику своей куль-

туры и ее отличие от других. Для адекват-
ной интерпретации символов субъекты 

культуры должны быть открыты к позитив-
ному диалогу, иметь определенные знания 

о своей и других культурах, руководство-
ваться принципами толерантности и взаим-

ного уважения. 
К. Г. Юнг утверждает, что символы 

могут иметь универсальные значения, по-
скольку в разных культурах существуют 

схожие мифорелигиозные и социально-
политические представления [4, с. 297]. Его 

теория архетипов имеет большую эвристи-

ческую ценность, т. к. предполагает воз-
можность моделирования общезначимого 

символического языка. На протяжении ис-
тории своего существования отечественная 

культура выработала устойчивую систему 
символов, долговечность которых может 

быть объяснена их архетипическими осно-
вами. Поэтому и современная культура мо-

жет использовать символические формы 
предыдущих эпох, обогащая их новыми 

смысловыми значениями. 
Кроме того, существуют общезначи-

мые ценности, сформированные содержа-
нием универсалий культуры: человек и при-

рода, добро и зло, справедливость и неспра-
ведливость, благородство и низость, свобо-

да и ответственность. К общезначимым 

можно отнести также ценности материнст-
ва, старчества, образованности, сотрудниче-

ства, добрососедства. Выдающийся ученый 
в области философии культуры В. С. Сте-

пин подчеркивал, что мировоззренческие 
универсалии, фиксируя шкалу ценностей 

той или иной эпохи, обеспечивают ориента-
цию человека в мире, выражают его отно-
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шение к природе и обществу [9, с. 419–429]. 
Система универсалий представляет про-

грамму воспроизводства определенного ти-
па общества, которая наглядно воплощена в 

символах культуры. Наполнение существу-
ющих символов новым содержанием отра-

жает синтез традиционного и нового соци-
ального опыта, постоянно происходящий в 

недрах культуры. 
Теории архетипов и культурных уни-

версалий могут служить научной основой 
для символического моделирования обще-

значимых ценностей, сформированных в 

рамках современного экогуманизма, кото-
рый может быть представлен как приоритет 

нравственной чистоты внутреннего мира 
человека и его взаимоотношений с людьми 

и природой. В центре экогуманистических 

ценностей – идеал ответственного человека 
и ответственного общества. Ответственное 

преобразование человеком природы наде-
ляет его деятельность особым значением; 

ответственное преображение человеком са-
мого себя формирует устойчивый смысл 

его жизни. Ответственное общество способ-
но в совместной творческой деятельности 

соединить современную социальную дина-
мику с заботой о человеке и природе. Цен-

ности экогуманизма могут стать универ-
сальной мировоззренческой основой совре-

менного общества и центральным элемен-

том отечественной культуры. Эти ценности 
нуждаются в наиболее адекватной, соответ-

ствующей им символической форме, поиск 
которой – дело будущего. 
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Введение 

Интерес к данной теме объясняется 

рядом причин. Во-первых, процесс совер-

шенствования, обогащения методов исто-

рического исследования носит постоянный 

характер, и мы являемся свидетелями все 

новых и новых подходов, в т. ч. междисци-

плинарного характера, к историческому ма-

териалу. Но это значит, что возникает необ-

ходимость систематизации и осмысления 

накапливаемого материала. Во-вторых, важ-

но понимание самого механизма перехода 

от теории (концептуальные формулировки 

того или иного метода) к практике, дости-

жению конкретных результатов. То есть важ-

но уяснить, как практически выглядит про-

цесс применения того или иного метода, в 

чем его особенности, специфика. В-третьих, 

важно понимание связи между методом и 

теорией. Другими словами, есть ли законо-

мерности при использовании метода в кон-

тексте той или иной исследовательской па-

радигмы. На наш взгляд, ответ на этот по-

следний вопрос даст возможность выбрать 

соответствующий метод и связать его с из-

бранным концептом. 

 

 

Основная часть 

Обращение к теории методов в исто-

рическом исследовании в литературе доста-

точно популярно [1–4], и нет необходимо-

сти подробно останавливаться на типологии 

методов, их характеристике и т. п. Поэтому 

основной исследовательской задачей выгля-

дит демонстрация механизма применения 

методов некоторыми крупнейшими истори-

ками прошлого, в первую очередь истори-

ками-концептуалистами, и возможность их 

применения современными исследователя-

ми. Одно дело, когда заявлен тот или иной 

метод. И совершенно другое, как он приме-

няется в ходе практического исследования, 

при обращении к историческому материалу. 

И в этом контексте нам бы хотелось перво-

начально обратиться к творчеству круп-

нейшего отечественного теоретика и прак-

тика Льва Гумилева. Выбор, очевидно, не 

случаен. В своем творчестве ученый явил 

подлинные образцы применения методов 

исторического исследования, причем про-

блема может рассматриваться и шире: как 

анализ методов гуманитарного и естествен-

но-научного цикла в целом. 

Первоначально хотелось бы обратить 

внимание на междисциплинарный харак-
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тер применяемых методов. Достаточно 

давно, в 60-х гг. прошлого века, ученый го-

ворил о важности применения данных раз-

личных дисциплин. Так, например, в работе 

«Открытие Хазарии», на которую мы будем 

часто ссылаться, он прямо пишет, что «не-

обходимо добиться органического сочета-

ния исторической географии с палеографи-

ей и археологией» [5, с. 15]. Исследуя за-

гадку происхождения и развития Хазарии, 

ученый привлекает данные вовсе не лето-

писных сводов (их нет), не записи путеше-

ственников той поры (они не оставили та-

ковых), он говорит о таких, на первый 

взгляд, «скучных» вещах, как уровень моря, 

рельеф береговой линии, реконструкции 

каменных сооружений и др. Анализ позво-

ляет ученому говорить о том, что климат 

региона не был постоянным, он постоянно 

менялся, менялась и береговая линия, мно-

гие археологические памятники просто 

ушли под воду. Поэтому поиск артефактов 

должен основываться не только на упоми-

нании того или иного исторического па-

мятника, но и на изучении географических 

условий развития и существования. Причем 

тут существует и обратная связь: «Совме-

щая данные физической географии и неоли-

тической истории, мы можем восполнить 

пробелы первой и объяснить загадочные яв-

ления второй» [5, с. 20]. Историк постоянно 

пробует уяснить взаимосвязь археологиче-

ской культуры и ландшафта, чтобы устано-

вить, выяснить границы Волжской Хазарии 

и палеографию дельты Волги. 

Причем не надо думать, что речь шла 

преимущественно о географических компо-

нентах исторического процесса (в силу про-

фессионального интереса самого ученого). 

Так, рассуждая о викингах, об их понима-

нии жизни и смерти, Л. Гумилев приводит 

известные замечания о специфике такого яв-

ления, как берсерки. Викинги «особенно це-

нили берсерков (подобных медведю), т. е. лю-

дей, способных перед боем впадать в истери-

ческое состояние и с огромной силой кру-

шить врага» [5, с. 305]. Важно подчеркнуть, 

что здесь интересен не только факт сам по 

себе, но и взаимосвязь истории, психоло-

гии, медицины. Ученый также связывает 

данный феномен с пассионарностью, под-

черкивая, что берсерки были пассионарны, 

отличались психологическим, в целом мен-

тальным складом от иных соплеменников. 

В итоге выстраивается законченная концеп-

туальная схема, связанная с психологиче-

скими особенностями пассионариев и их 

ролью в развитии социума.  

В этой части было бы правильным 

отметить некоторые важные аспекты меж-

дисциплинарного подхода, как это факти-

чески осуществляет Лев Гумилев. Первая 

особенность связана с выбором сопутству-

ющих истории дисциплин. Здесь нет каких-

то незыблемых правил, исследователь вы-

бирает те науки, методы, которые он счита-

ет приемлемыми в данном контексте. Чаще 

всего это география, психология, но воз-

можны и иные альтернативы. Далее важно 

отметить необходимость высоких профес-

сиональных навыков в той дисциплине, 

данные которой привлекаются ученым. Мо-

жем, например, вспомнить, что Гумилев 

был доктором географических наук (правда, 

первоначально степень не была ему при-

суждена по не зависящим от него причи-

нам). И еще одно важное соображение. Сам 

по себе междисциплинарный подход важен, 

но его эффективность многократно увели-

чивается в том случае, когда применение 

метода взаимоувязывается с той или иной 

концептуальной схемой. Можно даже по-

пробовать рискнуть утверждать, что от-

дельные методы «любят» ту или иную тео-

ретическую парадигму. Например, А. Той-

нби, его теория культурно-исторических ти-

пов и метод аналогии. Или аналогия в тру-

дах О. Шпенглера. Применительно к Гуми-

леву приведем такое запоминающееся вы-

сказывание ученого: «Византийский этнос 

не имел предков. Это, конечно, не значит, 

что этнос… это не поголовье людей, а дина-

мическая система, возникающая в истори-

ческом времени, при наличии пассионарно-

го толчка как необходимого компонента 

при пусковом моменте этногенеза, процес-

са, ломающего старую культуру» [5, с. 263]. 

Здесь можно обратить внимание на связь 

главных концептуальных идей ученого и 

обращение к анализу конкретного истори-

ческого факта. Причем категориальная си-

стема выстраивается таким образом, что 

читателю понятно, где идеи основополага-

ющие, базовые, а где фактологический ма-

териал. В этом аспекте вспомним интерес-

ную параллель между идеями Льва Гумиле-

ва и такого выдающегося историка, как Ва-

силий Ключевский. Речь шла о научном 
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поиске, связанном с позабытыми термина-

ми прошлого: «фарсанг» у Гумилева и 

«полтредьядцать» у Ключевского. И один, и 

другой отмечали именно междисциплинар-

ный характер научного поиска, тот факт, 

что понимание термина невозможно в рам-

ках какой-либо «узкой» дисциплины. Фар-

санг, например, это мера длины, но в раз-

ных источниках он характеризуется разной 

длиной. А суть в том, что «фарсанг дейст-

вительно определенная мера длины, но при-

близительная, зависящая от рельефа и со-

стояния дорог» [5, с. 54]. Мы опускаем в 

данном случае всю цепочку рассуждений 

ученого, отмечая суть: зависимость истори-

ческого, географического, других факторов. 

Примерно та же картина наблюдается при 

анализе некоторых идей В. О. Ключевского. 

В частности, «полтредьядцать» – это не 15, 

как может показаться, а 45, т. е. 30 плюс 15. 

Теперь отвлечемся и скажем несколь-

ко слов по поводу теории метода В. О. Клю-

чевского (подробный разбор требует специ-

ального рассмотрения). Главное – это его 

протест против абсолютизации любого ме-

тода исторического исследования. Под яр-

ким пером ученого это выглядит так: 

«Предполагать ко всем историческим явле-

ниям статистический или иной подобный 

специальный метод, имеющий свою особую 

сферу применения, – все равно что лечить 

все болезни хиной» [7, с. 301]. Конкретный 

пример: смешивать изучение национально-

го вопроса и принципов морали в том или 

ином общественном слое – методологиче-

ская ошибка и соответствующие методы 

должны быть разными. Да и в целом гово-

рить о методе надо конкретно-исторически, 

т. е. четко представлять себе, что и как сле-

дует прояснить. Так, например, история 

может выглядеть «пояснительным материа-

лом к статистике». Кроме того, любой ис-

торический контекст есть явление «нрав-

ственно-педагогическое», отсюда важность 

методов психологии, учет среды. Далее: 

«Так как историческое изучение должно 

воспроизвести генезис известной культуры, 

а культур в современном человечестве не-

сколько и все они существенно различают-

ся между собою, то и выбор, и самая оценка 

исторических явлений неизбежно будут 

различны у историков, принадлежащих к 

различным культурам» [6, с. 71–72]. Полу-

чается, что методы могут существенно раз-

личаться, и это естественный процесс. 

Правда, в данном случае историк не гово-

рит, как быть с исторической истиной, дру-

гими словами, кто прав в случае возникаю-

щих противоречий, которые естественны и 

закономерны в различных исторических 

школах. Какую-то помощь современному 

исследователю могут оказать соответствую-

щие главы «Методологии русской истории», 

в частности, рассуждения об объективном и 

субъективном методах [6, с. 70–73], однако 

и здесь существует определенная неудовле-

творенность, поскольку неясно, какой ме-

тод предпочтительнее. 

Точно так же надо учитывать, что 

есть педагоги-преподаватели, а есть иссле-

дователи, и между их деятельностью суще-

ствует в части методов большая разница, в 

том смысле, что «для каждой специальной 

цели нужны и особые приемы, своего рода 

специальный метод» [7, с. 302]. Одно дело, 

если историк преподает, совсем другое – 

когда исследует проблему. Здесь нет пара-

докса, поскольку, например, преподаватель 

обращается к мышлению ученика как к 

«свече, которую надо зажечь». Передается 

уже готовое знание, но не механически, а 

творчески. И здесь важную роль играет ме-

тод художественного изложения материала. 

В этом аспекте вернемся к идеям Льва Гу-

милева. 

Отметим такой важный метод в его 

творчестве, как использование художе-

ственных средств при изложении историче-

ского материала. Говоря иначе, поэзия, ли-

тература – обязательный компонент науч-

ного поиска. Можно по этому поводу при-

вести много свидетельств, ограничимся од-

ним. В работе «От Руси до России», удосто-

енной Государственной премии, ученый об-

ращается к творчеству Адама Мицкевича. 

Говоря о том, что баллада поэта была «чу-

десно» переведена А. Пушкиным, писатель 

далее рассуждает об исторических судьбах 

России и Польши [8, с. 141]. Здесь хотелось 

бы обратить внимание на следующие осо-

бенности этого популярного и сегодня ме-

тода. Во-первых, точный выбор поэтиче-

ского адресата, поскольку ясно, что значит 

А. Мицкевич для польского и белорусского 

национального самосознания. Во-вторых, 

усиление эмоционального воздействия на 

читателя, обращающегося к теме историче-

ского разделения двух данных стран. Ведь 
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одно дело – констатировать факт цивилиза-

ционного раздела, и совсем иное – привести 

художественное осмысление свершившего-

ся в истории факта и пояснить именно ху-

дожественными средствами все негативные 

последствия этого шага для судьбы славян-

ства. По сути дела, во всех исторических 

реминисценциях ученого речь идет о при-

влечении художественного материала, цель 

и смысл которого даже не в дополнитель-

ной доказательности, а эмоциональном воз-

действии на читателя. 

В этом аспекте (эмоциональное воз-

действие на читателя) важен и такой непро-

стой метод исторического поиска, как нега-

тивная характеристика героев повествова-

ния. Ведь достаточно просто под барабан-

ную дробь говорить о подвигах, военной 

славе исторических предшественников. Го-

раздо сложнее приводить те факты и давать 

им развернутый комментарий, в которых 

речь идет о не вписывающихся в общую по-

зитивную картину событиях прошлого. При-

ведем запоминающийся пример. Говоря о 

памятных событиях на Куликовом поле, 

Лев Гумилев приводит такой факт. Когда 

Олег Рязанский с малочисленным отрядом 

сумел сдержать литовское войско Ягайлы, 

«воины Ягайлы напали на русские обозы и 

перерезали раненых» [8, с. 160], а большин-

ство воинов Ягайлы – это бойцы Полоцка, 

Гродно, Минска. Здесь возникает вопрос о 

пределах допустимого в изложении истори-

ческого материала, оценках, в целом о по-

нятии исторической правды. На наш взгляд, 

здесь целесообразно заметить следующее. 

Конечно, если речь идет о следовании исто-

рической правде, то скрывать исторические 

факты или приукрашивать их недальновид-

но и несправедливо. Речь всегда зависит от 

контекста повествования. Если отсутствует 

политический и иной заказ, то ситуацию 

может спасти только известная позитивист-

ская беспристрастность. Естественно, в тех 

пределах, которые возможны. 

Слова о «политическом заказе» здесь 

не случайны. Дело в том, что развитие 

национальной истории иногда сопровожда-

лось и прямым политическим заказом. 

Один из примеров приводит и Лев Гумилев. 

Обращаясь к деяниям Петра Великого, он 

говорит о том, что была сотворена соответ-

ствующая легенда, не имеющая ничего об-

щего с действительностью. Сотворение ис-

торических легенд – это тоже метод, при-

чем достаточно часто действенный. Вспом-

ним хотя бы не столь давно дезавуирован-

ный миф о «развитом социализме» у нас в 

стране, современникам нет необходимости 

пояснять, что это такое и каким образом эта 

легенда стала государственным мифом. 

Вспоминая Петра Великого, Лев Гумилев 

критикует сложившуюся, на его взгляд, ле-

генду о том, что при Петре управляли стра-

ной немцы, что финансы страны были пол-

ностью расстроены и т. д. [8, с. 290–292]. 

В целом в ходе рассуждений историк пола-

гает, что в стране надолго воцарился имен-

но миф о человеке, «прорубившем окно в 

Европу», брившем бороды и т. п. То есть 

перед нами единство двух подходов: кон-

цептуального, связанного с принципиально 

иным пониманием конкретного факта, дея-

теля, методологического, адресованного по-

пытке выбрать и интерпретировать тот или 

иной метод. 

Несколько слов о самом методе, как 

его понимал выдающийся русский историк. 

Эти замечания ученый сделал в послесло-

вии к работе «От Руси до России». Первое: 

метод во многом зависит от того, какую ло-

гику мы предлагаем читателю при изложе-

нии истории. Дело в том, что история быва-

ет разная: есть история социальная, история 

экономическая, политическая, этническая. 

Разная история предполагает применение 

разных методов при изложении материала. 

В частности, говоря об истории России, не-

обходимо помнить, что мы ведем речь не о 

единой поступательной линии прогресса, а 

об истории двух суперэтносов (с точки зре-

ния ученого): это история Древней Киев-

ской Руси (вплоть до XIII в.) и история 

Московской Руси (с XIII в.). Далее два 

принципиальных вывода. Один связан с по-

ниманием теории этносов (суперэтносов), 

который не сводим к столь привычной нам 

теории общественно-экономических форма-

ций, и второй, который напрямую относит-

ся к теории методов. Здесь вообще проис-

ходит своего рода «смыкание» гуманитар-

ных (исторических) и естественно-научных 

методов. Получить достоверные выводы с 

помощью исключительно методов гумани-

тарных наук в условиях смены этногенеза 

вообще невозможно. Мало того, чтобы до-

стигнуть обобщения фактов исторической 

действительности, необходимо учитывать 
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их в «чистом виде», отслоенными от лите-

ратурных источников и подвергнутыми 

сравнительной исторической критике. «Та-

кой метод принадлежит уже не гуманитар-

ным, а естественным наукам» [8, с. 287]. 

Поэтому второе связано с термином «пас-

сионарное напряжение». И отсюда третье: 

история различных суперэтносов не может 

быть идентичной, протекать одинаково и по 

одним законам. В этой связи столь плачев-

ные результаты следуют тогда (с точки зре-

ния ученого), когда культурные традиции 

одного суперэтноса переносятся в историю 

другого. Лев Гумилев открыто выступает 

против заимствования опыта развития за-

падноевропейского суперэтноса, столь по-

пулярного у нас одно время. Он пишет так: 

«Конечно, можно попытаться войти в круг 

“цивилизованных народов”, т. е. в чужой 

суперэтнос. Но, к сожалению, ничего не 

дается даром. Надо осознавать, что ценой 

интеграции России с Западной Европой в 

любом случае будет полный отказ от отече-

ственных традиций и последующая ассими-

ляция» [8, с. 293]. Так соединяются в еди-

ное целое теория этноса, учение о методах 

и мировоззренческая определенность. 

Теперь обратимся к идеям А. Тойнби, 

еще одного крупнейшего историка-концеп-

туалиста. Он широко известен, в т. ч. и в на-

шей стране, поэтому хотелось бы остано-

виться именно на механизме применения 

методов в его творчестве и обратить внима-

ние первоначально на основополагающий 

метод – аналогию. Вот как специалист го-

ворил о своем научном открытии, когда он 

обратился к поиску механизма познания ис-

торического (статья «Мой взгляд на исто-

рию») с помощью метода аналогии. Ключе-

вым здесь является положение, согласно ко-

торому тот опыт и те переживания, которые 

мы испытываем в XX в., уже были «пере-

житы» ушедшими поколениями ранее. Об-

ращаясь, в частности, к творчеству Фуки-

дида, Тойнби пишет: «Я перечитывал его 

теперь с новым ощущением, переосмысли-

вая значение его слов и чувства, скрываю-

щиеся за теми фразами, которые совершен-

но не трогали меня до той поры, пока я сам 

не столкнулся с тем же историческим кри-

зисом, который вдохновил его на эти тру-

ды. Фукидид, как я теперь понял, уже про-

шел по этому пути раньше нас. Он сам и его 

поколение по историческому опыту стояли 

на более высокой ступени времени: соб-

ственно, его настоящее соответствовало мо-

ему будущему. Но это превращало в нон-

сенс ту общепринятую формулу, что обо-

значала мой мир как “современный”, а мир 

Фукидида как “древний”» [9, с. 23]. То есть 

в философском аспекте все мы современни-

ки. Необходимость и даже неизбежность 

аналогий в процессе исторического позна-

ния вытекает, по мнению исследователя, из 

того непреложного факта, что «история по-

вторяется». Повторяется в соответствии с 

общим ритмом Вселенной и соответствую-

щей «одновременностью» человеческой ис-

тории. 

Вспомним концепцию «Ухода-и-Воз-

врата» А. Тойнби, которая послужила для 

ученого той гносеологической основой, на 

которой развернутые исторические анало-

гии стали выглядеть не просто как важней-

шие средства познания, но и как уникаль-

ное средство осмысления исторической 

действительности. Формальнологически это 

можно показать в следующем формализо-

ванном виде: А (а, b c d) истинно, посколь-

ку а, b, c, d аналогичны друг другу. Приве-

дем один из многочисленных примеров 

ученого, в числе которых «Западный мир 

против Московии» и «Западный мир против 

Оттоманской империи». А. Тойнби пишет, 

что «присмотревшись внимательнее, мы 

убедимся, что судьба Австро-Венгрии ана-

логична судьбе польско-литовского госу-

дарства» [10, с. 141]. То есть польское дав-

ление на Россию в начале XVII в. положило 

начало «вестернизации» русского право-

славного христианства на Балканах и тем 

самым лишило империю Габсбургов стату-

са антиоттоманского форпоста западного 

общества. Причем «эта параллель сохраня-

ется и в деталях», замечает Тойнби. И при-

водит ряд важных характеристик конкретно-

исторического характера, подтверждающих 

данную мысль [10, с. 150–153]. 

В целом можно заметить, что метод 

исторической аналогии в творчестве А. Тойн-

би служил важнейшим инструментом и при 

формулировке методологических постула-

тов, и в контексте исторических фантазий и 

пророчеств. Не раз отмечалось, что Тойнби 

допускает произвольную экстраполяцию 

одних эпох или событий на другие. Вызы-

вает споры отождествление ХХ в. нашей 

эры с первым веком до нашей эры, древнего 
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Рима и США, греческих полисов с западно-

европейскими странами. Сам А. Тойнби не-

однократно протестовал против ложных 

аналогий, которые свидетельствуют о по-

верхностном подходе историков к изучае-

мым фактам. Так, например, анализируя ис-

торию Оттоманской империи периода ее 

упадка, Тойнби замечает, что западные ис-

торики часто ошибаются в оценках. В осно-

ве этих ошибок лежит «ложная аналогия 

между исламским институтом, который они 

были не в состоянии понять, и западным 

институтом, вполне для них понятным» 

[10, с. 490]. В современных реалиях очень 

актуальное замечание. Отождествляя, в 

частности, халифат с папством, западные 

ученые видели в нем духовное учреждение 

в западном смысле, но эта абстракция была 

чужда исламской мысли. Такие примеры 

несложно продолжить. Но не в кажущихся 

и в подлинных противоречиях методологии 

и конкретных исследований дело. Суть в 

том, что историческая аналогия – привод-

ной ремень всего механизма тойнбианской 

методологии. Эта методология, вне сомне-

ний, жизненна – безупречным логическим 

аппаратом, мощной эмпирической базой, 

новизной и смелостью подходов. Следует 

признать, что мало кто в мировой историо-

графии делал столь смелую и плодотвор-

ную попытку исследовать мировой истори-

ческий процесс, широко и всесторонне ис-

пользуя метод исторической аналогии. 

Работы известного русского историка 

Р. Ю. Виппера также пользуются у нас за-

служенной известностью. Однако, на наш 

взгляд, практика переиздания трудов уче-

ного свидетельствует о своеобразном «пе-

рекосе» в издательской практике: на свет 

появляются главным образом учебные по-

собия, монографические исследования и не 

придается должного внимания материалам 

методологического и гносеологического ха-

рактера. Между тем именно в них талант 

Р. Ю. Виппера проявился ярко и впечатля-

юще как для современников, так и для по-

следующих поколений историков и всех 

тех, кто интересуется вопросами историче-

ского познания. Мы обратим внимание на 

некоторые вопросы методологического ха-

рактера в трудах ученого, в первую очередь 

связанные с теорией метода. 

Вначале обратим внимание на эпи-

граф, который Р. Ю. Виппер поместил к 

статье, посвященной проблемам историче-

ского познания и опубликованной в 1900 г. 

в журнале «Вопросы философии и психоло-

гии». Это цитата из «Новой науки» Дж. Ви-

ко: «Эта наука (история) идет тем же мето-

дом, как и геометрия, потому что она созда-

ет из самой себя мир величия, строит сама 

себя из собственных элементов». Пафос 

этой цитаты известен: Р. Ю. Виппер возра-

жает против абсолютизации позитивистско-

го подхода, связанного с обращением к 

«объективным фактам», которые «лишь до-

жидаются, чтобы их открыли». Для ученого 

очевидно, что позитивизм – вчерашний 

день исторической науки, новое же слово 

может быть связано с успехами опытной 

психологии, ибо объективная действитель-

ность есть не что иное, как субъективная 

категория: «Каждое поколение или ряд по-

колений, связанных общими идеями, каж-

дая интеллектуальная группа неизбежно 

приспосабливает к себе, к своим нуждам, к 

своим симпатиям, к своим гаданиям о бу-

дущем, к своим психологическим предрас-

положениям всю традицию о прошлом, весь 

исторический материал, можно бы сказать, 

препарирует для себя всю историю, творит 

для себя идеальное прошлое» [11, с. 61]. 

Можно по-разному относиться к подобному 

методологическому подходу, как и к пре-

увеличенному значению субъективного ме-

тода, но очевидно, что данный взгляд коре-

нился в требованиях эпохи, в частности, той 

большой роли, которую играла эксперимен-

тальная психология в научном мире. 

История в определенном смысле есть 

аналогия, а аналогия занимает важное ме-

сто в исследованиях специфики историче-

ского познания. Аргументируя эту мысль, 

Р. Ю. Виппер вновь обращается к взаимо-

связи позитивистских и новых более совре-

менных подходов. Он замечает: «В способе 

наших рассуждений, в постановке вопро-

сов, в наших сравнениях и аналогиях, во 

всей нашей терминологии мы вполне еще 

подчинены «реализму позитивной науки» 

[11, с. 28]. Однако это влияние необходимо 

преодолевать. Ограниченность позитивизма 

в данном аспекте можно проиллюстриро-

вать путем критики между религиозными и 

политическими направлениями, которое 

Р. Ю. Виппер именует как «психологиче-

ский параллелизм». Так, например, в харак-

теристике эпохи Реформации можно найти 
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следующее объяснение связи между рели-

гиозными и политическими направлениями 

XVI и XVII вв.: поскольку протестантизм 

есть «индивидуализм в религии», личная 

свобода в сфере веры, постольку он ведет к 

политической свободе, правам личности. 

Отсюда следует вывод, что корни европей-

ской революции лежат в реформационных 

процессах. «В основе этого построения, – 

замечает Р. Ю. Виппер, – лежит, без сомне-

ния, мысль о психических аналогиях и их 

взаимодействии: свобода веры аналогична 

свободе политической, как представление, 

и потому одна вызывает другую и в исто-

рическом ходе вещей» [11, с. 43]. Но факты 

противоречат такого рода аналогиям, в 

частности, Франция как главная революци-

онная арена осталась в целом верной като-

личеству. А вот в реформационной Герма-

нии не наблюдается движение к политиче-

ским свободам. Примеры в угоду «раз при-

нятой психологической комбинации» мож-

но множить, но суть от этого не меняется: 

«психологический параллелизм» плодотво-

рен исключительно в рамках достоверных 

фактов, а не умозрительных схем. 

 

Заключение 

В заключение хотелось бы высказать 

несколько обобщающих выводов. Вначале 

главное: четкой и общепринятой системы 

исторических методов все же нет. Приня-

тые классификации (общелогические, спе-

циальные и т. д. методы) столь существенно 

отличаются у известных специалистов, что 

говорить о типичном можно очень условно. 

Выдающиеся историки формулирова-

ли идеи, которые были именно им ближе 

всего: по методологическим основаниям, 

прежде всего, интересу к иным наукам, ак-

центу либо на специальные методы, либо на 

методы обобщающего характера. Достаточ-

но сравнить подходы не раз упоминавших-

ся в тексте статей Льва Гумилева, Арнольда 

Тойнби и Василия Ключевского, чтобы 

убедиться в этом. Далее, насколько извест-

но, почти для всех крупнейших историко-

концептуалистов был свойственен междис-

циплинарный подход, использование дан-

ных иных наук и методов, особенно из сфе-

ры географии, психологии, этнографии, 

других дисциплин. В ряде случаев у нас 

распространен подход, связанный с интере-

сом к междисциплинарной проблематике 

именно в последние десятилетия. Но это, 

очевидно, не так. В текстах историков-

концептуалистов фактически всегда при-

сутствует интерес к данным иных наук, бо-

лее того, может возникнуть такая ситуация, 

когда методы других наук становятся пре-

обладающими (теория этногенеза Льва Гу-

милева). Такое замечание В. О. Ключевско-

го: «Никогда мы не достигнем того, чтобы 

история стала экспериментальной наукой, 

потому что у историка никогда не будет в 

руках того искусственного средства для по-

знания явлений, каким служит в руках есте-

ствоведа кабинетный опыт» [6, с. 79]. 

И с той поры в этой сфере мало что 

изменилось. Но у историка есть «обширное 

поле для наблюдений», такие методы, как 

сравнение, аналогия, возможность выби-

рать и сравнивать явления. У историка есть 

возможность видеть генезис явления, его 

судьбу, его уроки, что является важным 

итогом и результатом его деятельности. 
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ФРИДРИХ НИЦШЕ О ЖЕНСКОМ ПРИЗВАНИИ 

 
Осуществляется анализ социальных миссий женщины, обусловленных ее местом в социальных 

иерархиях и гендерных порядках. Указывается на то, что изначальная природа женщины и властные 

отношения в обществе побуждают ее обрести свое подлинное призвание в любви, браке и семье, что 

обусловлено, в частности, ее способностью к «любви к ближнему», в то время как мужчины отдают 

предпочтение «любви к дальнему». Подобный жизненный фокус женщины позволяет ей достичь совер-

шенства в любовных отношениях, включая и обретение искусства манипуляции мужчинами. Ницше 

критически относится к социальной эмансипации женщины, будучи убежденным, что подобный соци-

альный тренд разрушает ценности общества и личность женщины, одновременно лишая ее тех пре-

имуществ в социуме, семье и отношениях с мужчинами, которыми она исторически обладает. Фило-

соф полагает, что необходимо воспрепятствовать эмансипации женщины посредством сохранения 

традиционных ценностей и правильной ее социализации. 

Ключевые слова: мужчина, женщина, призвание, высшие ценности, власть, любовь, эмансипация. 
 

Friedrich Nietzsche about Feminine Vocation 
 

The article analyses the social missions of a woman, determined by her place in social hierarchies and 

gender orders. It is pointed out that the original nature of a woman and power relations in society encourage 

her to find true vocation in love, marriage and family, which is stipulated, in particular, by her ability to «love 

her neighbor», while men prefer «love to the far». Such a life focus of a woman allows her to achieve perfection 

in love relationships, including acquiring the art of manipulating of men. Nietzsche has critical attitude to the 

social emancipation of women, being convinced that such a social trend destroys values of society and the per-

sonality of a woman, at the same time depriving her of those advantages in society, family and relationships with 

men that she historically has. The philosopher believes that it is necessary to prevent the emancipation of a 

woman through the preservation of traditional values and her proper socialization. 

Key words: man, woman, higher values, calling, power, love, emancipation. 

 

Введение 

Как уже отмечалось в предыдущей 

статье авторов [1], образ женщины, проис-

текающий не только из философских раз-

мышлений Ницше, но и из его жизненного 

бытия, пронизан восхищением и призна-

тельностью, являясь одновременно доста-

точно противоречивым. Он признает за жен-

щинами множество достоинств, характери-

зующих как их внешнюю притягательность, 

так и душевные качества [1, с. 110–111]. 

Однако, по его убеждению, по своему ха-

рактеру женщина не идеальна, и «в самой 

сладкой женщине есть еще горькое» [2, с. 47]. 

Она отнюдь не деструктивна (и примитив-

на) и не является по природе болезненной 

натурой; на каждую прекрасную грань у нее 

можно обнаружить и противоположность. 

Она просто другая. В сравнении с мужчи-

ной ее отличает большая поверхность ума: 

«Поверхность – душа женщины, подвиж-

ная, бурливая пленка на мелкой воде», что 

обусловливает необходимость повиновать-

ся мужчине [2, с. 48]. 

Действительно, красной нитью сквозь 

все творчество немецкого мыслителя про-

ходит идея доминирования мужского мира 

над женским. Базовый принцип его и миро-

восприятия, и концепции (воля к власти) за-

крепляется исключительно за мужским на-

mailto:ailysiuk@list.ru
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чалом, что обусловлено дионисическим на-

чалом мужчины. Разумеется, в повседнев-

ности, на эмпирическом уровне в жизни 

конкретных мужчин и женщин воля к вла-

сти часто лишена своего гендерного изме-

рения. Однако, согласно Ницше, требуется 

безусловное лидерство мужчины в семье, в 

отношениях с женщиной, в социальных от-

ношениях, непременно детерминируя ген-

дерный дисбаланс в обществе. В представ-

лении Ницше, существуют две сферы само-

реализации женщины, определяемые ее ха-

рактером и личностными мотивациями, – в 

любви и семье, с одной стороны, в обще-

стве, в социальной деятельности – с другой. 

Цель статьи – определить основные 

способы, каналы и противоречия личност-

ной и общественной самореализации жен-

щин, представленные в трудах Ф. Ницше. 

 

Женщина в любви: гармония и 

диссонансы 

В восприятии Ницше мужчина и жен-

щина – это действительно различные миры. 

Однако не противоположные, а, скорее, до-

полняющие друг друга и связанные с отно-

шениями власти и доминирования. С наи-

большей очевидностью это проступает в 

феноменах любви, брака и семьи. 

Для Ницше лично, индивидуально 

любовь выступает в т. ч. и в страдательном 

компоненте: его единственная и чрезвычай-

но страстная любовь к Лу Саломе не только 

не нашла взаимности, но и вызвала обосно-

ванную ревность, глубокие переживания, 

связанные с чувством предательства. Как 

подчеркивал американский исследователь 

И. Ялом, «отношения с Лу Саломе… закон-

чились для Ницше ужасно; утраченная лю-

бовь и мысли о том, что его предали, мучи-

ли его долгие годы» [3, с. 486]. 

Немецкий мыслитель подчеркивает 

чрезвычайно важную роль любви как тако-

вой в жизни любого человека: «Только в 

любви, только осененный иллюзией любви 

может творить человек, т. е. в безусловной 

вере в совершенство и правду. У каждого, 

кого лишают возможности любить безус-

ловно, этим подрезываются в корне его си-

лы» [4, с. 200]. При этом сама возникшая и 

обретенная любовь, согласно своей приро-

де, не должна знать остановки и дается че-

ловеку на всю его жизнь. В его представле-

нии само существо, ядро, фокус любовных 

отношений между мужчиной и женщиной 

сводится к зачатию и беременности, т. е. к со-

зданию семьи и рождению детей. 

Философ убежден, что основополага-

ющим достоинством женщины является как 

раз ее способность достичь совершенства и 

искусства в любви, сделать ее своей глав-

ной жизненной задачей. По своей природе 

ее любовь чрезвычайно альтруистична и 

выступает в виде «агапэ» как ориентация на 

заботу «о другом» (мужчине), как служение 

ему; в исполнении этой жизненной миссии 

женщины «находят свое счастье». Согласно 

Ницше, женская интерпретация любви вы-

ражается в том, «чтобы всегда больше лю-

бить, чем быть любимой, и никогда не быть 

второй… когда она любит… она приносит 

любую жертву и всякая другая вещь не име-

ет для нее цены» [2, с. 47]. Ее способность 

любить столь высока, что она способна ра-

ди этого прекрасного чувства перенести, 

«вытерпеть все». 

Мыслитель называет ряд позитивных 

характеристик любви как преображающей, 

возвышающей и услаждающей силы. Она 

способна выступить важным компонентом 

самореализации женщины, несмотря на 

присущую ей силу иллюзии. Именно в люб-

ви женщина может проявить свои лучшие 

качества – быть «чистой и лучистой, как ал-

маз, сияющей добродетелями еще не суще-

ствующего мира» [2, с. 47]. Любовь позво-

ляет в полной мере проявить, высветить ее 

«скрытные качества», в особенности то вы-

сокое, редкостное и исключительное, что 

заложено в ее личности. Любящий же муж-

чина становится для нее одновременно и 

образцом, и стимулом, помогая уверенно 

подниматься ей по ступеням своего духов-

ного и личностного развития, а также «уве-

личить свой блеск». Ницше убежден, что 

«женщина, которая любит… становится от 

того более совершенной женщиной» [5, с. 689]. 

Любовь между мужчиной и женщи-

ной позволяет в полной мере удовлетворить 

и их потребности в признании и «стать лю-

бимым». 

В любовных отношениях происходит 

изменение, правда, противоречивое, и само-

го мужчины. С одной стороны, любовь ум-

ной женщины повышает его самооценку: 

«против мужской болезни самопрезрения 

вернее всего помогает любовь умной жен-

щины») [6, с. 416]. С другой стороны, по 
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мнению Ницше, мужчины обыкновенно 

несколько «опускаются», когда берут себе 

жен. Но в этом «опускании» заложен и по-

зитивный момент, т. к. оно позволяет обеим 

гендерным половинкам приблизиться друг 

к другу, достичь большего взаимопонима-

ния. Умная женщина может выступить и 

источником творческого вдохновения, оп-

лодотворяя умы, как это случилось и с Ниц-

ше, когда любовь и общение с Лу Саломэ 

внесло «семя Заратустры» в его мышление 

и миропредставление. 

Ницше обращает внимание на тоталь-

ность женского любовного чувства, на ее 

стремление иметь мужчину «целиком для 

себя», единолично владеть его душой и те-

лом. Женщина чрезвычайно ревнива в лю-

бовных отношениях и хочет, «чтобы люби-

ли без соперниц». Справедливости ради 

можно утверждать, что подобное отноше-

ние свойственно всем влюбленным, вклю-

чая и мужчин. 

При этом, что принципиально, в жен-

ском понимании любви достаточно ясно и 

однозначно заключена верность, совершен-

ная преданность мужчине, предельный аль-

труизм и страстное посвящение отдельному 

мужчине. Мужчина же в своей интерпрета-

ции любви совершенно не обязан ей (верно-

сти, преданности) следовать, поскольку, по 

убеждению Ницше, она «не принадлежит к 

сущности его любви», хотя и не исключена, 

но может возникнуть в качестве благодар-

ности, адресованной женщине, или как про-

явление его «идиосинкразии вкуса». Чаще 

всего стремление обладать женщиной за-

канчивается «всякий раз с самим обладани-

ем» [5, с. 690]. 

Подобное идолопоклонническое от-

ношение женщин к любви, ее идеализация, 

по мнению Ницше, не может не усиливать 

их личностное и социальное могущество и 

делает их чрезвычайно желанными в глазах 

мужчин. Это как раз та сфера, где женщина 

превосходит мужчину, которому присуще 

более примитивное понимание сути любви; 

у него доминирует ориентация на потребле-

ние, а не на отдачу и самоотдачу, как у жен-

щины, приближая ее понимание любви к 

древнегреческому «агапэ». В некоторых 

случаях женская любовь выходит за преде-

лы добра и зла, достигая стадии безумия.  

Кроме этого, если для женщины лю-

бовь, как уже выше подчеркивалось, явля-

ется важнейшим инструментом самореали-

зации, то погружение в эту стихию мужчи-

ны может заключать для него опасность, 

поскольку ограничивает его свободу. 

Ницше указывает на изначально раз-

личное прочтение мужчинами и женщина-

ми своих миссий в любовных отношениях, 

признавая наличие гендерных иерархий. Он 

пишет: «Я все же никогда не допущу, чтобы 

говорили о равных правах мужчины и жен-

щины в любви… Мужчина и женщина не-

одинаково понимают любовь… Женское 

понимание любви достаточно ясно: совер-

шенная преданность (а не только готов-

ность отдаться) душою и телом… Мужчи-

на, любящий женщину, хочет от нее именно 

этой любви и… в своей любви диаметраль-

но противоположен женской любви… Жен-

щина хочет быть взятой, принятой, как вла-

дение… женщина предоставляет себя, муж-

чина приобретает» [5, с. 689–690]. По убеж-

дению Ницше, императивы власти тотально 

пронизывают мужские и женские миры; 

независимо от пола индивиды стремятся до-

минировать, господствовать и усиливать 

собственную мощь, используя доступные 

им инструменты влияния. 

Однако подобная конструкция ген-

дерных ролей отнюдь не умаляет не только 

достоинство, но и власть женщины, «ибо 

женщины сумели через подчинение обеспе-

чить себе гораздо большую выгоду и даже 

господство» [6, с. 421]. Ницше полагает, 

что женщинам в конечном счете удается 

околдовывать даже самых мудрых мужчин 

и приводить мужчин к потрясающей слепо-

те: «Наш век охоч до того, чтобы приписы-

вать умнейшим мужам вкус к незрелым, 

скудоумным и покорным простушкам, вкус 

Фауста к Гретхен: это свидетельствует про-

тив вкуса самого столетия и его умнейших 

мужей [7, с. 757]. В «Так говорил Зара-

тустара» можно прочитать: «Достойным ка-

зался мне этот человек и созревшим для 

смысла земли, но, когда я увидел жену его, 

земля показалась мне домом для умалишен-

ных [2, с. 50]. 

Происходит это по той причине, что 

многие мужчины склонны к страстной 

одержимости женщиной, основанной на 

эротических переживаниях. Поэтому к сек-

суальному, чувственному, телесному аспек-

ту любви, элементу сладострастия Ницше 

относится противоречиво. Очевиден его ба-
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зовый посыл: в настоящей любви душа об-

хватывает, подчиняет себе тело, будучи 

первичной. По его убеждению, истинные 

мужчины при выборе супруги должны ис-

кать в первую очередь «глубокого, душевно 

богатого существа». Для них чрезвычайно 

важной является убежденность в том, об-

разно говоря, что со своей избранницей до 

глубокой старости они могут оставаться ин-

тересными собеседниками, поскольку чув-

ственное преходяще, а душевная и духов-

ная близость является устойчивой. 

В этом отношении позиция Ницше 

близка представлениям о женщине Н. Бер-

дяева, который видел в ней как божествен-

ное начало (репрезентация метафизической 

Вечной женственности), так и демониче-

ское, которое объективируется в виде акту-

ализации чувственной и сексуальной сти-

хии, объектом которой является мужчина. 

Обращаясь к этой проблеме, Ницше 

определенным образом опирается на древ-

негреческую традицию с ее акцентом на 

маскулинность и известное пренебрежение 

чувствами женщины. Он констатирует: 

«Эротическое отношение мужчин к юно-

шам было… необходимой, единственной 

предпосылкой всего мужского воспита-

ния… Чем выше ставилось это отношение, 

тем ниже падало общение с женщиной: 

здесь было существенно только деторожде-

ние и сладострастие… не существовало ни-

какого духовного общения, не было даже 

настоящей любовной связи… Женщины 

имели одну только задачу – производить 

могучие прекрасные тела» [6, с. 377]. Впо-

следствии критичное отношение к эротиче-

скому инстинкту было усилено христианст-

вом, которое «дало выпить Эроту яду: он… 

не умер от этого, но выродился в порок» 

[8, с. 303]. Чрезмерная чувственность в по-

нимании Ницше в состоянии убить подлин-

ную любовь. 

В некоторых случаях, отражая лич-

ные переживания философа, чувственный 

мир порождает у него трудно скрываемый 

ужас и, глядя даже на любимую женщину, 

по его мнению, душа мужчины не может не 

проникаться ненавистью к ее «отвратитель-

ным естественностям», ко всякой физиоло-

гии, которой подвержена каждая женщина. 

И тело, даже самое совершенное и призван-

ное чувственно волновать, недостойно вос-

хищения у мужчины; его вожделения явля-

ются порицаемыми и заслуживающими не 

столько признания, сколько прощения. Мир 

сексуальных желаний и фантазий должен 

находиться на периферии не только муж-

ского, но и женского призвания; женщина 

должна быть хорошей женой, подругой, 

помощницей, родительницей, матерью, 

иногда даже главой семьи, но не экстатиче-

ски переживаемым чувственным объектом. 

Но одновременно Ницше настаивает 

на том, что «проповедь целомудрия есть 

публичное подстрекательство к противоес-

тественности. Всякое презрение половой 

жизни… есть преступление перед жизнью» 

[9, с. 727]. Как уже отмечалось, чувствен-

ность в его представлении должна быть 

безусловно одухотворена, что является от-

ражением и его личных любовных пережи-

ваний. Он полагал, что его любовные отно-

шения с Лу Саломе основаны на интеллек-

туальной близости, близости по духу и ра-

зуму, страстному совместному поиску выс-

шей истины, поскольку его возлюбленная 

обладает смелой и богатой душой. 

Ницше убежден, что женщины глу-

бинно более чувственны, чем мужчины, но 

и у последних «сука-чувственность» глубо-

ко укоренена в их сознательное и бессозна-

тельное, во все, что они делают, и «они не 

знают ничего лучшего на земле, как лежать 

с женщиной», став пленником ее похоти 

[2, с. 39]. Зная эту мужскую особенность, 

женщины не могут ею не пользоваться, 

привлекая широкий арсенал средств: арти-

стизм, ложь, иллюзию, внешнее обаяние, 

искусство наряжаться и др. Одновременно в 

любви женщины спорадически может про-

рываться что-то дикое, дионисическое, не-

предсказуемое, пугающее мужчину своей 

силой. Относительно женщины он часто 

использует образ кошки. Речь идет о прояв-

лении ею инстинкта хищника, демонстра-

ции коварной грации, обладании когтями 

«тигрицы под перчаткой», не поддающейся 

воспитанию внутренней свирепости, прояв-

лении «непостижимого и необъятного «в ее 

вожделениях и добродетелях», ее наивно-

сти и эгоизма. Именно таковой предстает 

образ Лу Саломе в восприятии Ницше: на-

тура кошки – хищница в шкуре домашней 

киски, смутные представления о чести, без-

духовность, неспособность любить, хит-

рость, потрясающий контроль в отношении 

сексуальности мужчин, детский эгоизм и др. 
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Женщина в любви многолика и может 

являться в самом возвышенном образе, яв-

ляя собой и внезапность, и молнию, и «ночь 

рядом со светом», и красоту, и душевную 

высоту. 

В понимании Ницше самый глубин-

ный интерес мужчины основан тем не ме-

нее на поиске душевного родства, чем инту-

итивно могут пользоваться женщины в сво-

их интересах, поскольку непроясненность и 

загадочность их души сильнее всего воз-

буждает желания мужчины, который, од-

нажды зажегшись, бесконечно долгое время 

«ищет их души». К тому же мужчина часто 

с удовольствием принимает предлагаемые 

женщиной «опасные игры», поскольку 

«двух вещей хочет настоящий мужчина: 

опасности и игры. Поэтому хочет он жен-

щины как самой опасной игрушки» [2, с. 47]. 

В понимании Ницше любовь к жен-

щине таит огромную опасность для челове-

ка, посвятившего себя высшему служению, 

т. к. неизбежно и неизменно будет ограни-

чивать его творческий потенциал: «Свобод-

ный ум всегда радостно вздохнет, когда на-

конец решится сбросить с себя ту материн-

скую заботливость и опеку, которою его ок-

ружают женщины» [6, с. 427]. По убежде-

нию немецкого мыслителя, «философ чура-

ется супружеской жизни и всего, что могло 

бы совратить к ней… как препятствия и ро-

ковой напасти на его путях к оптимуму. 

Гераклит, Платон, Декарт, Спиноза, Кант, 

Шопенгауэр – не были женаты, их невоз-

можно даже представить женатыми… Же-

натый философ уместен в комедии» 

[10, с. 480]. Для мужчины подобного интел-

лектуального уровня опасно чрезмерно 

сближаться с женщиной и выстраивать с 

ней глубокие личные отношения, которые 

неизбежно станут препятствием для его ду-

ховного и интеллектуального роста. В этой 

угрожающей ситуации философ предлагает 

выход – необходимо прежде всего держать 

дистанцию с женщиной, что локализует ее 

«могущественнейшее воздействие». 

Действительно, в отличие от некото-

рых русских религиозных философов конца 

ХХ – первой трети ХХ в. (В. В. Соловьева, 

Н. А. Бердяева и др.), исходящих из убеж-

дения о необходимости преодоления изна-

чального раскола мира на два составляю-

щих его элемента – мужской и женский, 

Ницше не видит в этом практического 

смысла. 

В целом Ницше указывает на природ-

ную предрасположенность женщины к 

«любви к ближнему», под которой понима-

ется широкий спектр позитивных чувств и 

чувствований, которые индивид испытыва-

ет по отношению к тем, кто рядом («ближ-

ним»), с кем вступает в непосредственные 

коммуникации, личное общение и к кому он 

естественным образом испытывает чувства 

любви, сострадания, сопереживания и т. п. 

Этот «ближний круг» составляют, как пра-

вило, муж, другие члены семьи, друзья и 

отчасти коллеги по работе. 

Мужчины по своему призванию, уме-

нию и образу жизни способны на «Любовь 

к дальнему», т. е. к «дальним», лично чужим 

для него людям и ценностям – гражданам 

страны, грядущим поколениям, человечест-

ву, высшим ценностям («призракам») – жиз-

ненным идеалам, истине, добру, справедли-

вости, красоте, гармонии, чести и т. п. Опи-

раясь на эту любовь, именно мужчины дви-

гают и преобразуют человечество [11, с. 15]. 

В такой любви женщинам отводится не-

значительное место, поскольку в жизни 

мужчины они играют периферийную роль и 

выступают скорее источником соблазна, а 

не возвышения личности. 

 

Ф. Ницше о социальной эманси-

пации женщин 

В своих работах Ницше изучает и 

чрезвычайно актуальную для этого периода 

европейской истории проблему обществен-

ной эмансипации женщин, являясь ее реши-

тельным противником. В его понимании 

данный социальный тренд выступает огра-

ничителем проявления потенций и характе-

ристик «сверхчеловека», заложенных в кон-

кретном индивиде (мужчине). Философ 

убежден, что женщины вносят соразмер-

ность, примирение, известную гармонию, 

«маслоподобный» и умиротворяющий эле-

мент в общественную ткань, социальные 

процессы, обладая склонностью к спокой-

ному, равномерному, счастливо-гармониче-

скому существованию и сосуществованию с 

мужчиной, что представляет безусловную 

угрозу пробуждению в нем «героического 

свободного ума», стремящегося все к но-

вым и новым духовным вершинам. В этой 

ситуации женщины, привыкшие выступать 
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перед всякой властью согнувшись и отвер-

гающие любое восстание против нее, «при-

цепляются как тормоза к колесам всякого 

свободомыслящего, независимого стремле-

ния» и «втайне всегда интригуют против 

высшей души своих мужей; они хотят от-

нять у нее будущность в угоду безбоязнен-

ному и спокойному существованию в на-

стоящем» [6, с. 429]. 

Кроме этого, женщины по своей ис-

конной природе являются хранительницами 

старого, привычного, устоявшегося. По этой 

причине они нацелены на блокировку лю-

бых социальных изменений, тормозя обще-

ственный прогресс. В связи с этим Ницше 

пишет: «Как бы высоко женщины ни почи-

тали своих мужей, они еще более почитают 

признанные обществом силы и представле-

ния… и порицают всякое восстание против 

общественной власти» [6, с. 429]. 

По убеждению немецкого мыслителя, 

особая проблема заключается в существо-

вании той группы женщин, которые иници-

ируют процессы личностной и социальной 

эмансипации, поскольку сама подобная мысль 

является контрпродуктивной, т. к. обычно в 

реальности она выступает в виде инстинк-

тивной ненависти, основанной на злой рев-

ности «неудачной женщины», которая не 

смогла создать счастливую семью, к «жен-

щине удачной», обретшей в полной мере 

себя в браке. Ницше полагает, что «эманси-

пированные женщины суть анархистки в 

мире «Вечно-Женственного», неудачницы, 

у которых скрытым инстинктом является 

мщение» [9, с. 727]. И к тому же они пере-

стали бояться мужчины. В этой ситуации 

борьба с «мужчиной» для них является 

только средством, предлогом, тактикой 

психологической самозащиты. Учитывая то 

обстоятельство, что именно любовь высту-

пает главным способом самореализации 

женщин, можно предположить, что их 

эмансипированные представители имеют 

проблемы с реализацией своей главной 

миссии и призвания. 

Общественная эмансипация женщин, 

их превращение в активных социальных 

субъектов чревата негативными последст-

виями и по той причине, что они являются 

носителями пагубных ценностей, которые в 

представлении Ницше на протяжении мно-

говековой истории сдерживались и ограни-

чивались чувством страха перед маскулин-

ным субъектом. Философ убежден, что ин-

теграция этих ценностей в социум неизбеж-

но приведет к всеобщему «обезображению 

Европы» Речь идет о таких ценностных ка-

чествах, как «вечно скучный» педантизм, 

поверхностность, склонность к наставниче-

ству, мелочное высокомерие, разнуздан-

ность и нескромность. Ницше отмечает, что 

женщины забыли «свое благоразумие и ис-

кусство», умение «быть грациозной и игри-

вой, отгонять заботы, доставлять облегче-

ние и самой легко относиться ко всему… 

они хотят большего, научаются требовать… 

предпочитают домогаться прав… словом, 

женщина начинает терять стыд… она начи-

нает терять и вкус… женщина жертвует 

своими наиболее женственными инстинкта-

ми» [8, с. 353, 356]. И это происходит в то 

время, когда «слабый пол», вместо того 

чтобы возрадоваться и удовлетвориться 

возросшим уважением к ним со стороны 

мужчин, все большим утверждением демо-

кратических ценностей и вкусов, начинает 

демонстрировать свои опасные и разруши-

тельные амбиции. 

По убеждению немецкого философа, 

«история не учит нас тому… что самые мо-

гущественные и влиятельные женщины ми-

ра… обязаны своим могуществом и превос-

ходством над мужчинами силой своей воли, 

а никак не школьным учителям». Ницше 

подчеркивает, что существует много «уче-

ных ослов мужского пола», которые совету-

ют женщинам «отделаться… от женствен-

ности и подражать всем тем глупостям, ка-

кими болел европейский “мужчина”… низ-

вести женщину до “общего образования”, 

даже до чтения газет и политиканства… хо-

тят… сделать сильным “слабый пол” при 

помощи культуры», что приводит к неиз-

бежному их «расколдовыванию», которое 

уже в Европе началось и что делает женщи-

ну все более скучной и менее привлекатель-

ной, а значит, она обречена терять власть 

над мужчинами [8, с. 357–358]. 

Ницше полагает, что в реальности 

эмансипация женщин приводит к тому, что 

«женщина идет назад», поскольку в ней на-

чинают проявляться признаки усиливающе-

гося разрушения ее наиболее женственных 

инстинктов и смыслов. Приобретая соци-

альный статус, она одновременно утрачива-

ет женское «чутье», «оружие», которое по-

могает ей исторически одерживать победы 
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над мужчинами, элегантно и скрытно убеж-

дая их в том, что женщину, как очень неж-

ное, теплое, тонкое, ранимое, приятное и 

местами дикое «домашнее животное», сле-

дует беречь, охранять, окружать заботой и 

вниманием. 

Он настаивает на недопустимости 

равноправия полов, борьбу за которое он 

рассматривает как «симптом болезни», 

«типичный признак слабоумия», поскольку 

в нынешнем состоянии человечества жен-

щина уже отвоевала себе первое место, по-

ставив большей частью под контроль муж-

чину. Следовательно, в равных правах она 

не нуждается. 

По большому счету, женщины лиша-

ются своего подлинного начала, обрастая 

патологиями, что приводит к дисфункцио-

нальности их личности и общественного 

организма. 

Что же делать в этой ситуации? Ниц-

ше предлагает совершить два необходимых 

действия. Самое главное – за ненужностью 

и опасностью необходимо ограничить соци-

альную активность женщин и в полной ме-

ре реализовать по отношению к ней истин-

ную мужскую заботливость – запретить ей 

публично высказываться в церкви, в поли-

тике и о другой женщине. И, в частности, 

не позволять ей стать ученой. Поэтому, не 

глядя на все достоинства и сладость жен-

щины, ее «необходимо держать взаперти». 

С точки зрения Ницше, чрезвычайно 

актуальной является проблема правильного 

воспитания женщин и мужчин, поскольку с 

его помощью в цивилизованных странах 

Европы «из женщин можно сделать все, да-

же мужчин, конечно, не в половом смыс-

ле… Они приобретут… все мужские добро-

детели и сильные стороны, но вместе с 

тем… и все их слабости и пороки» 

[6, с. 426]. В результате возникнет проме-

жуточное состояние, «эпоха, когда основ-

ным мужским аффектом станет гнев – гнев 

о том, что все искусства и науки затоплены 

и загрязнены неслыханным дилетантизмом, 

философия загублена умопомрачительной 

болтовней, политика стала более фантасти-

ческой и партийной, чем когда-либо», жен-

ские глупости и несправедливости будут 

преобладать, а общество пребудет в состоя-

нии полного разложения [6, с. 426]. 

Следует отметить, что, выражая скеп-

сис относительно социальной самодеятель-

ности женщин, Ницше, как и Ж.-Ж. Руссо, 

признает за ними высокие интеллектуаль-

ные способности, которые, однако, прекрас-

ны только в контексте индивидуального 

общения с мужчинами. 

Немецкий философ радикально про-

тивопоставляет свое понимание эмансипа-

ции женщин ее марксистским и феминист-

ским интерпретациям, видящим в социаль-

ном освобождении женщин абсолютное со-

циальное благо. 

 

Заключение 

На основании вышеизложенного ана-

литического материала можно сделать сле-

дующие выводы. 

1. Основополагающим достоинством 

женщины, ее личностным и социальным 

призванием, с точки зрения Ф. Ницше, яв-

ляется способность достичь совершенства в 

любви, сделать ее своей главной жизненной 

задачей, даже миссией. 

2. Указывается на изначально различ-

ное прочтение мужчинами и женщинами их 

миссий в любовных отношениях. Если пер-

вые делают акцент на доминировании, при-

обретении и потреблении, то вторые – на 

манипуляции, отдаче и самоотдаче. По 

убеждению Ницше, женщина обладает при-

родным даром околдовывать даже самых 

мудрых мужчин, что подтверждает и его 

собственный жизненный опыт. 

3. Если женщины делают акцент на 

«любви к ближнему, то мужчины отдают 

приоритет «любви к дальнему», т. е. не кон-

кретному человеку, даже самому близкому, 

а исполнению социальной миссии и соци-

альным ценностям. 

4. При всей значимости и ценности 

природной чувственности в отношениях 

между мужчиной и женщиной эротический 

инстинкт должен быть безусловно одухо-

творен. 

5. Немецкий философ выступает ре-

шительным противником общественной 

эмансипации женщин, видя в этом симптом 

разрушения общества и личности женщины 

посредством утверждения в обществе фаль-

шивых ценностей, отвергая марксистскую и 

феминистскую ее интерпретации. 

6. Ницше определяет некоторые направ-

ления «правильной» социализации женщин. 
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ФУТБОЛ ЯК САЦЫЯКУЛЬТУРНЫ ФЕНОМЕН: 

ФІЛАСОФСКІ І САЦЫЯЛАГІЧНЫ АСПЕКТЫ 

 
Футбол у сучасным свеце з’яўляецца самым распаўсюджаным і папулярным відам спорту. У яго 

міжнародныя арганізацыйныя структуры ўваходзяць больш краінаў, чым у ААН. Аднак толькі ў апош-

няй трэці ХХ ст. футбол як сацыякультурны феномен усур’ѐз зацікавіў прадстаўнікоў філасофіі і шэра-

гу гуманітарных навук. У прадстаўленым матэрыяле аналізуюцца актуальныя праблемы футбола, вы-

яўляюцца яго сувязі з іншымі сферамі чалавечага жыцця, разглядаюцца філасофскія канцэпцыі, што 

апісваюць дынаміку развіцця футбола ў часе і прасторы. 

Ключавыя словы: філасофія, спорт, футбол, культура, гульня, забава, прафесіяналізацыя, гла-

балізацыя. 

 

Football as a Sociocultural Phenomenon: Philosophical and Sociological Aspects 

 
Football in the modern world is the most common and popular sport. Its international organizational 

structures include more countries than the UN. However, it was only in the last third of the 20th century that 

football as a sociocultural phenomenon seriously interested representatives of philosophy and a number of hu-

manities. The presented material analyzes the actual problems of this type of human activity, reveals its connec-

tions with other spheres of society, considers philosophical concepts that describe the dynamics of football de-

velopment in time and space. 

Key words: philosophy, sport, football, culture, game, entertainment, professionalization, globalization. 

 

Гуляць у футбол вельмі проста, але гуляць у просты футбол – самае складанае 

Йохан Кройф, нідэрландскі футбаліст і трэнер, 

трохразовы ўладальнік Залатога мяча лепшага футбаліста Еўропы 

Я думаю, таму я гуляю 

Андрэа Пірла, італьянскі футбаліст і трэнер, 

адзін з лепшых паўабаронцаў у гісторыі італьянскага футболу 

 

Уводзіны 
Філасофскае асэнсаванне футболу па-

трабуе найперш звярнуцца да гістарычных 

вытокаў гэтай самай папулярнай гульні на 

свеце. Кароткі пералік найбольш агульнай 

інфармацыі пра гэты від спорта з шэрагу са-

мых разнастайных крыніц зводзіцца да таго, 

што ўжо ў 1280 г. у Англіі з’явілася апісан-

не спаборніцтва, у якім выкарыстоўваліся 

ногі. З 1409 г. пачынае ўжывацца паняцце 

футбол. Нарэшце, у 1863 г. была створана 

першая на свеце футбольная арганізацыя. 

Традыцыйна лічыцца, што менавіта Брыта-

нія стала радзімай гульні ў футбол. Разам з 

тым падчас Міжнароднай футбольнай вы-

ставы 15 ліпеня 2004 г. у Пекіне FIFA пры-

знала сапраўднасць знаходак у гэтай краіне, 

датаваных 300 г. да н. э., і ў сувязі з гэтым 

менавіта Кітай быў абвешчаны радзімай 

футболу. 

Па вялікім рахунку гульні з мячом 

былі ўласцівыя шмат якім старажытным 

культурам. Справа толькі ў тым, наколькі 

яны могуць быць верыфікаванымі ў адпа-

ведных артэфактах, каб можна было мерка-

ваць аб іх дачыненні непасрэдна да футбо-

лу. Дакладна, напрыклад, вядома пра фла-

рэнтыйскае кальча з ХІV ст. Сцвярджаецца, 

што брытанцы, калі пабачылі гэты від спор-

ту, то захапіліся ім і сталі праводзіць падоб-

ныя спаборніцтвы ў сябе на радзіме. 

Але арганізацыйна сістэматызаваны 

футбол як від спорту з акрэсленымі правіла-

мі пачынае развівацца ў Англіі ХІХ ст. 
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Колькасць гульцоў у камандзе, праўда, ва-

галася ад 11 да 14, але матчы праводзіліся 

ўжо на абмежаванай плошчы даўжынѐй ка-

ля 70–90 метраў з брамамі. Затым у 1846 г. 

распрацоўваецца першасны варыянт праві-

лаў, які праз два гады ўдакладняецца, пасля 

чаго з невялікімі змяненнямі ѐн робіцца 

падставай для Англійскай футбольнай аса-

цыяцыі. Пазней, у 1857 г., быў створаны 

першы ў свеце футбольны клуб «Шэфілд» з 

горада Дронфілд. Гэтая падзея афіцыйна 

была прызнана FIFA. Нарэшце, у 1873 г. 

11 англійскіх клубаў заснавалі Футбольную 

асацыяцыю. А праз дзесяць гадоў адбыўся 

першы міжнародны матч паміж Англіяй і 

Шатландыяй, які не выявіў пераможцаў. 

У 1904 г. была створана галоўнай сусветнай 

футбольнай арганізацыі – FIFA, якая кіруе 

гэтай гульнѐй на міжнародным узроўні. 

Першым прэзідэнтам быў абраны Рабэр 

Герэн, французскі журналіст, які займаў 

дадзеную пасаду з 1904 па 1906 г. 

Папулярнасць гэтага віду спорта пад-

мацоўваецца красамоўнымі лічбамі. Па шэ-

рагу дадзеных агульная колькасць гульцоў 

на пачатку ХХІ ст. на свеце складала каля 

265 млн, што адпавядае прыкладна 4 % на-

сельніцтва планеты, а заўзятарамі гэтай 

гульні лічылі сябе каля 3,5 млрд людзей – 

мужчын і жанчын разам. Такая інфармацыя 

пацверджаная вынікамі апытання FIFA Big 

Count. На яго дадзеныя спасылаецца Крыс-

ціана Айзэнберг, якая звяртае ўвагу на сам 

працэс станаўлення феномена футбола як 

сацыяльнай з’явы, калі на пачатку англій-

скай індустрыялізацыі паўсталі адпавед-

ныя варункі, якія спрыялі развіццю культур-

нага патэнцыялу гэтага віду спорта: яна 

робіць акцэнт на значным павелічэнні зара-

батнай платы для рабочых, ролі прафсаю-

заў у праве на вольны час у другую палову 

дня па суботах, новых камунікацыйных 

магчымасцях і інш. [1, с. 91, 93, 94]. На ка-

нец 2022 г. у склад FIFA уваходзіла 

211 краін пры членстве 193 дзяржаў у ААН 

[4; 7]. Можна таксама пагадзіцца з высно-

вамі Антаніны Класкоўскай, якая разглядае 

спорт у якасці феномена масавай культуры і 

падкрэслівае той факт, што большасць на-

сельніцтва планеты звязана з ім у той ці ін-

шай форме. Гэта меркаванне з’яўляецца да-

статковым, каб абвясціць гэтую грамадскую 

з’яву прадметам тэарэтычных разважанняў і 

даследаваць яе практычную ролю [19]. 

Філасофія футбола, як, дарэчы, і філа-

софія спорту, мае даволі кароткую гісто-

рыю. Перш за ўсѐ гэта звязваецца з тым, 

што класічная навука не надавала належнай 

увагі феномену гульні. З вялікай нацяжкай 

пры жаданні можна знайсці нейкія аддале-

ныя фрагменты, што маюць да яе нейкія 

апасродкаваныя адносіны. Але бадай толькі 

Ёхан Хейзінга па-сапраўднаму паспрабаваў 

акрэсліць само паняцце «гульня» скрозь 

прызму шэрагу відаў чалавечай дзейнасці. 

Між тым, калі размова ідзе пра сацыяльныя 

з’явы, якія маюць дачыненне да сотняў 

мільѐнаў людзей, то яны з неабходнасцю 

патрабуюць свайго навукова-тэарэтычнага 

асэнсавання. Філасофія футболу па вялікім 

рахунку з’яўляецца неад’емнай часткай фі-

ласофіі спорту, і таму падставовыя аспекты 

яе праблемнага поля спалучаюцца з тымі 

актуальнасцямі, якія існуюць не толькі ў са-

мой сістэме спорту, але і ў грамадстве ў цэ-

лым. Сусветна вядомы французскі філосаф-

экзістэнцыяліст, лаўрэат Нобелеўскай прэ-

міі ў галіне літаратуры 1957 г. Альбер Ка-

мю выказаўся на гэты конт наступным чы-

нам: «Таму, што я зрэшты найбольш дак-

ладна ведаю пра мараль і абавязкі людзей, я 

абавязаны спорту» [20, p. 352]. 

70-е гг. XX ст. можна з поўным пра-

вам акрэсліць, як пачатак зацікаўленасці 

спортам у якасці аб’екта навуковых дасле-

даванняў з боку філасофіі. Таму што нельга 

не браць пад увагу такі сацыяльны фено-

мен, які знаходзіцца ў сферы інтарэсаў сот-

няў мільѐнаў людзей. Спорт даўно патраба-

ваў свайго ўласнага філасофскага асэнса-

вання, тым больш што ѐн ахопліваў прак-

тычна ўсе ўзроставыя групы насельніцтва 

незалежна ад гендэрнага падзелу, сацыяль-

нага і матэрыяльнага стану, культурна-

рэлігійнага веравызнання і г. д. Спорт за ка-

роткі час прыцягнуў да сябе ўвагу даслед-

чыкаў з розных галінаў навукі. Зразумела, 

што філасофія не магла застацца збоку ад 

тых працэсаў, якія адбываліся ў гэтай 

сферы. Вылучэнне прафесійнага, камер-

цыйнага, аматарскага спорту, а таксама 

спорту для ўсіх прымусіла больш дакладна 

звярнуцца да тэорыі і практыкі дадзенага ві-

ду дзейнасці. Асаблівую цікавасць у сучас-

ны момант выклікаюць праблемы мараль-

нага зместу. 

Як слушна заўважае Вільям Морган, 

філасофія спорту адносна нядаўна стала 
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аб’ектам зацікаўленасці навукоўцаў. Гэта 

здарылася недзе ў шасцідзясятыя гады мі-

нулага стагоддзя, на што паўплывалі дзве 

наступныя падзеі: па-першае, даследаванні 

спорту, якія маюць сувязі са старой галіной 

фізічнага выхавання на базе медыцыны і пе-

дагогікі, але з новымі дадаткамі сучасных 

даследаванняў у філасофіі, гісторыі і сацыя-

логіі; па-другое, запознены разгляд спорту 

менавіта філасофіяй, якая праз доўгі час не 

цікавілася гэтай з’явай [3, с. 147–148]. Даць 

азначэнне філасофіі спорту, працягвае ѐн, 

выявілася досыць складанай справай. Га-

лоўныя спрэчкі ў метафізічным вывучэнні 

спорту згрупаваліся ў трох наступных галі-

нах. Першая была звязана са своеасаблівым 

канцэптуальным аналізам, які выкарыстоў-

валі метафізікі, каб выпрацаваць адпавед-

ную дэфініцыю. Другая – вызначэнне ў кан-

цэптуальным аналізе спорту сувязі адпавед-

ных культурных практык у фармальных 

тэрмінах. І, нарэшце, трэцяя – пытанне 

асаблівасцяў тлумачэння спорту, а менавіта 

асаблівых адносінаў паміж спортам і гуль-

нямі праз дэфініцыі [3, с. 150–152]. 

Калі больш дакладна акрэсліць маг-

чымыя накірункі даследаванняў у галіне 

спорту, то не можа застацца па-за ўвагай 

пытанне аб ягонай прыродзе, і чаму, нап-

рыклад, маленькія дзеці так захапляюцца 

гульнѐй, а ў адказ на банальнае пытанне да 

дзіцяці «а што ты робіш?» гучыць не менш 

банальнае «я гуляю». Форма і змест спорту 

не застаюцца раз і назаўсѐды дадзенымі. 

Ужо зараз вядуцца дыскусіі адносна таго, 

наколькі правамерна да феномена трады-

цыйнага спорту («in-real-sport») далучаць 

кіберспорт (eSport) [9]. Гэта як, напрыклад, 

супаставіць класічную версію футбола 

11 × 11 з электронным варыянтам FIFA 22. 

Кароткі пералік філасофскай тэматы-

кі ў спорце (і футбол не выключэнне) пера-

важна палягае на вывучэнні этычнай праб-

лематыкі, у тым ліку такіх аспектаў, як 

небяспека і брутальнасць, допінгавае злоў-

жыванне, карупцыя, махлярства, гендэрная 

няроўнасць, расізм, сацыяльная, культурная 

і матэрыяльная дыферэнцыяцыя, інваспорт. 

Футбол як гульня характарызуецца 

жорсткай кантактнай барацьбой, якая часам 

нясе пагрозу для здароўя. Траўматызм у та-

кім выпадку з’яўляецца звычайнай справай. 

Аднак тут неабходна размяжоўваць шэраг 

спецыфічных аспектаў, якія, напрыклад, 

звязваюцца з парушэннем правілаў спабор-

ніцтваў і прыводзяць да наўмыснай бру-

тальнасці з мэтай атрымаць перавагу як у 

канкрэтным эпізодзе, так і канчатковую 

перамогу. 

Пашыраныя ўводзіны да вызначанай 

тэматыкі адносна гістарычнай яе часткі і 

шэрагу іншых аспектаў тлумачацца тым, 

што дадзеная праблематыка плануецца да 

далейшага разгляду ў некалькіх наступных 

публікацыях, дзе будуць аналізавацца ак-

туальныя пытанні сучаснага футболу. 

Мэта артыкула заключаецца ў філа-

софскім абгрунтаванні феномену футбола 

як сацыякультурнай з’явы і неад’емнага ат-

рыбуту спорта ў сукупнасці адносінаў да 

практыкі спаборніцтваў і запытаў публічна-

сці. Аб’ектам вывучэння выступае гульня 

як з’ява грамадскага жыцця і сфера забаў-

ляльнай галіны. Сярод галоўных задач вы-

лучаюцца такія, як акрэсленне сутнасці 

футболу, выяўленне яго характэрных і спе-

цыфічных рысаў, аналіз і асэнсаванне 

маральна-этычнай і эстэтычнай праблема-

тыкі, небяспекі і брутальнасці, допінгавага 

стымулявання, карупцыі, махлярства, інва-

спорту, міграцыі і інш. 

У працэсе падрыхтоўкі дадзенай пуб-

лікацыі выкарыстоўваліся такія метады да-

следавання, як назіранне на падставе суб’-

ектыўнага шматгадовага ўспрымання аўта-

рам футбольных матчаў, апісанне, параў-

нанне, аналіз навуковых і дакументальных 

крыніц, а таксама вывучэнне інтэрнет-

інфармацыі. Філасофскі аналіз футбола як 

сацыякультурнай з’явы таксама патрабуе 

ўсебаковага разгляду розных фактараў, якія 

спадарожнічаюць яго функцыянаванню, 

развіццю і пашырэнню ў часе і прасторы. 

 

Вынікі і абмеркаванне 

Надзвычайную папулярнасць футбо-

лу ў грамадстве нельга растлумачыць адзіна 

толькі патрэбай гульні, што іманентна ўлас-

цівая кожнай чалавечай асобе. Названы від 

спорту арганічна спалучыў у сабе шэраг да-

мінантных характарыстык, якія надаюць ін-

дывідуўму якасна іншае аблічча, утвараюць 

яго другое «я», фармуюць спецыфічную сі-

стэму адносінаў паміж людзьмі. У сістэму 

футбольнай дзейнасці ўключаюцца розныя 

суб’екты, часам нават незалежна ад таго, 

наколькі яны маюць уласнае жаланне да гэ-

тага. Футбол як сацыякультурная з’ява да-
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мінуе сярод іншых відаў спорту, а ў сучас-

ным свеце выступае як адзін з моцных фак-

тараў гаспадарчага і палітычнага жыцця. 

Футбольнае майстэрства непасрэдна 

можа разглядацца ў якасці важнейшай спар-

тыўнай годнасці. Сэнс успрымання такой 

сентэнцыі непарыўна спалучаецца з сацыя-

культурным складальнікам чалавечай жыц-

цѐвай дзейнасці і па-за межамі спаборніцт-

ваў. Як пазначае Эндру Сабл, футбаліст то-

павай каманды з’яўляецца не проста прад-

стаўніком галіны вобласці спорту, ѐн фар-

муе ў культурным атачэнні сацыяльна знач-

ны імідж, які ўплывае на шматмільѐннае ко-

ла заўзятараў [11]. Футбол у дадзеным кан-

тэксце выяўляецца не проста забаўляльным 

шоў, ѐн стварае своеасаблівую іерархію 

каштоўнасцяў, якая мае непасрэднае дычы-

ненне да асобы, напрыклад, культ Дыега 

Марадоны, што ў выніку прывяло да ўзнік-

нення так званай Iglesia Maradoniana, ці 

плыні аргенцінскай парадыйнай рэлігіі, 

якая была заснавана ў 1998 г. групай фана-

таў гэтага легендарнага футбаліста. Адэпта-

мі яе руху з’яўляюцца больш за 150 тыс. ча-

лавек на ўсім свеце. 

Змест спартыўнага спаборніцтва ха-

рактарызуецца сваѐй неадназначнасцю і не-

прадказальнасцю. Аднак сучасны футбол 

нярэдка дэманструе негатыўныя бакі свайго 

функцыянавання, якія датычацца махлярст-

ва. Разуменне махлярства ў сэнсе падману 

можа інтэрпрэтавацца як наўмыснае пару-

шэнне правілаў для атрымання канкурэнт-

най перавагі [5; 10]. Падобнае можа адбы-

вацца непасрэдна пад час правядзення кан-

крэтнага матчу. Футбольныя арбітры, каб 

прадухіліць такога кшталту з’явы, выносяць 

парушальнікам папярэджанні альбо ўвогуле 

выдаляюць з поля. Тым не менш паняцце 

«тактычнага фолу» трывала ўвайшло ў 

практыку спаборніцтваў і наўмыснае пару-

шэнне правілаў гульні трактуецца зараз як 

адзін з неад’емных атрыбутаў суперніцтва. 

Існуюць розныя спосабы ўплыву на вынік 

спаборніцтваў. Адзін з іх палягае на ціску з 

боку рэферы матча, калі той літаральна 

«саджае гульню на свісткі», г. зн. фіксуе 

практычна ўсе парушэнні для адной з ка-

мандаў. Праўда, адрозніць выпадкі сімуля-

цыі бывае даволі складана. Яшчэ больш 

складана, калі маніпуляцыя вынікамі фут-

больных гульняў адбываецца апасродавана 

на падставе ставак у букмекерскіх канторах. 

Застаецца, бадай, галоўная праблема: ці 

магчыма выправіць сітуацыю для пакрыў-

джанага боку пасля заканчэння футбольнага 

матчу, які завершыўся з прыкметамі мах-

лярства. 

Футбол як від спорта імкліва развіва-

ецца. Гэта можна заўважыць па шмат якіх 

паказальніках. Футбольная інфраструктура 

ўяўляе сабой збалансаваную сістэму для за-

давальнення самых разнастайных патрэбаў 

прыхільнікаў гэтага віду спорту. Сучасныя 

стадыѐны, буйнейшыя з якіх маюць магчы-

масці размясціць сто тысяч гледачоў і нават 

больш, падаюцца вяршынямі дасягненняў 

мастацка-архітэктурнай і тэхніка-тэхнала-

гічнай думкі. Высокімі тэмпамі ўдасканаль-

ваюцца тэарэтычныя, метадычныя і меды-

цынскія напрацоўкі, якія датычацца сістэмы 

трэнінгаў і спаборніцтваў. Дзеля павелічэн-

ня эфектыўнасці сваѐй дзейнасці спартоўцы 

выкарыстоўваюць найноўшыя распрацоўкі 

як фармакалагічных рэчываў, так і сучас-

ныя інвентар і экіпіроўку. Метады паляп-

шэння як гульнявой, так і па-за гульнявой 

дзейнасці бесперапынна пашыраюць свой 

уплыў на самыя розныя катэгорыі насель-

ніцтва. Філасофія спорту (і футболу ў тым 

ліку) задаецца пытаннем адносна таго, ці 

маюцца нейкія межы, якія можна лічыць 

максімальна высокімі, ці іх вызначэнне і да-

сягненне практычна невыканальна. Гэта да-

тычыцца перспектывы развіцця як самога 

гульца, так і адносінаў да спорту з боку шы-

рокіх колаў публічнасці. Ужо зараз падаюц-

ца праблемнымі маніпуляцыі са сваім аса-

бістым целам і здароўем у выніку злоўжы-

вання забароненымі сродкамі і рэчывамі 

дзеля паспяховага выступлення на спабор-

ніцтвах. Наколькі грамадства ў цэлым 

здольнае прымаць перамогу за ўсялякі 

кошт, і ці ўвогуле існуе нейкі ўніверсаль-

ны, – апрача, зразумела, каштоўнасці чала-

вечага жыцця, – крытэрый, які можа быць 

прызнаны ў якасці ўсеагульнай меры ў халі-

стычным яе ўспрыманні. 

Футбол як дынамічны, кантактны ка-

мандны від спорту іманентна ўтрымлівае ў 

сабе пагрозу для ўласнага здароўя гульцоў, 

прычым неабходна заўважыць, што на 

небяспеку атрымання пашкоджання ўплы-

ваюць разнастайныя фактары: ад варункаў 

надвор’я да наўмыснага брутальнага фолу з 

боку суперніка. Апошняе з’яўляецца най-

больш складаным у філасофска-этычным 
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плане пры аналізаванні той ці іншай гуль-

нявой сітуацыі. Ці сапраўды брутальнае па-

рушэнне правілаў было наўмысным, ці гэта 

быў толькі нешчаслівы выпадак?.. Наколькі 

матывацыя паўплывала на тое або іншае па-

рушэнне правілаў?.. Як павінна выглядаць 

сатысфакцыя ў адказ?.. Якія пабочныя фак-

тары павінны ўлічвацца ў выніку гульні 

«no fair»?.. 

Футбол традыцыйна падзяляецца на 

некалькі ўзроўняў адносна шэрагу вызна-

чальных крытэрыяў. Напрыклад, дзіцячы, 

юнацкі, юніѐрскі, дарослы, ветэранскі, пра-

фесійны, аматарскі і інш. Філасофію футбо-

ла між тым цікавяць пытанні, якія адносяц-

ца да гендэрнай праблематыкі. На ўвазе ма-

ецца гульня, у якой удзельнічаюць жанчы-

ны. Зразумела, што тэндэнцыі эмансіпацыі 

ў варунках глабалізацыйнага грамадства 

нельга перапыніць, тым не менш жаночы 

футбол, ці футбол як гульня ў выкананні 

жанчынаў, правацыруе на дыскусію аднос-

на дыялектычнага суіснавання ў межах 

больш шырокай сэнсавай парадыгмы «муж-

чына – жанчына». Альбо наколькі адпавя-

дае маральнаму і эстэтычнаму ідэалу ў тра-

дыцыйным разуменні вобраз мужчыны ў 

футболе і, адпаведна, вобраз жанчыны ў гэ-

тым жа відзе спорту. Можна з пэўнай доляй 

рэальнасці ўявіць сабе мокрага потнага фут-

баліста ў перапэцканай брудам спартыўнай 

форме з перакошаным ад напругі тварам 

пад час гульні ў футбол і захапляцца прыга-

жосцю спорта. Але калі ягонае места займае 

жанчына, ці можна адназначна сцвярджаць, 

што гэта таксама прыгожа. Ну і, зразумела, 

зусім цяжка ўявіць сабе змешаныя жаноча-

мужчынскія футбольныя каманды на пра-

фесійным узроўні. Хоць у іншых гульнях, 

напрыклад, у тэнісе падобнае дапускаецца. 

І яшчэ адна далікатная этычная праблема, 

якая датычыцца ўдзелу ў футболе транс-

гендэраў і інтэрсэкс-спартоўцаў. У 1920-я гг. 

шырока распаўсюдзіўся рух «coming out», 

які акрэсліваецца як працэс адкрытага і доб-

раахвотнага прызнання сваѐй прыналежна-

сці да сексуальнай альбо гендэрнай менша-

сці ці як вынік такога працэсу. Гэты тэрмін 

мае адносіны пераважна да лесбіянак, геяў, 

бісэксуалаў і трансгендэраў. Публічныя 

сродкі масавай інфармацыі ўсѐ часцей фік-

суюць выпадкі падобнага тыпу ў футболе, і 

асабліва ў жаночым. Сярод іншых называ-

юцца імѐны даволі вядомых прадстаўніц на-

цыянальных зборных сваіх краін, такіх, як 

Надзін Ангерэр, Штэфані Джонс, Урсула 

Холл з Германіі, Мэган Рапіна з ЗША. 

Згодна з дадзенымі, агучанымі ў спецыяль-

ным фільме UEFA, што быў прысвечаны 

даследаванню праблемы дыскрымінацыі ў 

сусветным футболе і яе сувязі з сэксуальнай 

арыентацыяй, сацыяльным статусам, этніч-

най, палавой і рэлігійнай прыналежнасцю, 

прыводзяцца дадзеныя з жаночага Чэмпія-

нату свету па футболе 2019 г., калі больш за 

40 удзельніцаў першынства адкрыта абвяш-

чаюць пра сваю нетрадыцыйную сэксуаль-

ную арыентацыю [2]. Сучаснае глабалізава-

нае грамадства ў яго выглядзе «invariants of 

an open society» грунтуецца на падставах 

некласічнай філасофіі, што стварае магчы-

масці талерантнага ўспрымання сацыяльнай 

рэчаіснасці. Футбол у дадзеным выпадку 

менавіта гэта і дэманструе. 

Працэсы дэмакратызацыі, лібераліза-

цыі, гуманізацыі, эмансіпацыі, міграцыі і 

характарызуюць функцыянаванне і развіццѐ 

сучаснай цывілізацыі. Спорт як сваеасаблі-

вае люстэрка дэманструе як станоўчыя, так 

і негатыўныя іх бакі. Сацыяльная напруга ў 

грамадстве мае свой працяг у футболе. Па 

сѐнняшні дзень абвострана ўспрымаецца на 

розных узроўнях супрацьстаянне паводле 

крытэрыя расавай дыферэнцыяцыі. Сусвет-

ны футбол падтрымаў-грамадскі рух Black 

Lives Matter (жыццѐ чорных важнае), які на-

кіраваны супраць расізму і гвалту ў адносі-

нах да чарнаскурых, у асаблівасці супраць 

паліцэйскага гвалту. У футболе гэта выяў-

ляецца ў выразе добраахвотнай акцыі перад 

пачаткам матчаў сярод гульцоў, трэнераў і 

арбітраў у падтрымку барацьбы за грама-

дзянскія правы цѐмнаскурых праз такі знак 

салідарнасці, як укленчанне. Іншымі слова-

мі футбалісты апускаюцца на адно калена, і 

гэты выраз дэманструе іх стаўленне да 

праблемы. Праўда, неабходна заўважыць, 

што апошнім часам далѐка не ўсе каманды 

прытрымліваюцца гэтага рытуалу. 

Філасофія футболу з неабходнасцю 

павінна ўлічваць той факт, што зацікаўле-

насць да гэтай гульні праяўляюць сотні 

мільѐнаў людзей. Сярод іх вызначаецца 

найбольш актыўная частка, якая можа быць 

акрэслена як заўзятары, а самыя радыкаль-

ныя з іх называюцца футбольнымі фаната-

мі. Зразумела, што футбол у залежнасці ад 

прыярытэтаў гледачоў можа выклікаць са-



ФІЛАСОФІЯ 49 

мыя разнастайныя эмоцыі, якія ў рэчаісна-

сці могуць акрэслівацца як супрацьлеглыя. 

Практычна ў кожнай краіне з еўрапейскіх 

топ-чэмпіянатаў вызначаюцца актыўныя 

моладзевыя групоўкі: «fans» (Англія), 

«inchas» (Іспанія), «tifosi» (Італія) і г. д. Такі 

самы рух назіраецца і на іншых кантынен-

тах. Часам арганізацыйна сфармаваныя 

структуры праводзяць разнастайныя акцыі 

ў фармаце экшн, але разам з тым даволі ча-

ста прыхільнікі розных футбольных клубаў 

удзельнічаюць у адкрытай канфрантацыі 

паміж сабой у выглядзе непасрэдных боек. 

Як заўважае Эндру Ходжэс з Універсітэту 

Нові Сад у Сербіі, неабходна прымаць пад 

увагу адрозненні ў характарыстыках групо-

вак, у дадзеным выпадку паміж «футболь-

нымі хуліганамі» і «ўльтрас». Першыя ма-

юць асацыяцыі з асобамі агрэсіўных паво-

дзінаў, што пазней стала выяўляцца ў іх су-

вязях з расізмам і дэструктыўнай дзейнасцю 

[6, p. 3], другія канцэнтруюць сваю актыў-

насць на тым, каб выказаць маляўнічую 

падтрымку для сваѐй каманды ў розных 

формах [6, p. 3–4]. Праўда, апошнім часам 

такі падзел становіцца ўсѐ больш склада-

ным. Так, у 2016 годзе да дзесяці найбольш 

небяспечных футбольных груповак на свеце 

адносіліся тыя, што мелі дачыненне да нас-

тупных клубаў: UltrAslan – Galatasaray 

(Стамбул, Турцыя), Irriducibles – Lazio 

(Рым, Італія), Delije – Red Star (Белград, 

Сербія), Millwall Bushwackers – Millwall 

(Лондан, Англія), Los Borrachos del Tablon – 

River Plate (Буэнас-Айрэс, Аргенціна), 

Trinchera Norte – Universitario Lima (Ліма, 

Перу), Ultras – Metalist Kharkiv (Харкаў, 

Украіна), Green Monsters – Ferencvaros 

(Будапешт, Венгрыя), Boixos Nois – FC Bar-

celona (Барселона, Іспанія), Ultras Sur – Real 

Madrid C.F. (Мадрыд, Іспанія) [18]. 

Праз пяць гадоў класіфікацыя падвер-

глася зменам, і па выніках 2021 г. Ranking 

Ultras World 2021: прыняў наступны вы-

гляд: 1. Legia Warsaw Ultras (Польшча); 

2. Red Star Ultras Belgrade (Сербія); 3. Zenit 

St Petersburg Ultras (Расія); 4. Olympique 

Marseille Ultras (Францыя); 5. Brondby IF 

Brondby Ultras (Данія); 6. Djurgardens IF 

Stockholm Ultras (Швецыя); 7. FC Copenha-

gen Ultras (Данія); 8. Slavia Prague Ultras 

(Чэхія); 9. Ferencvaros Budapest Ultras (Вен-

грыя); 10. Ruch Chorzow Ultras (Польшча) 

[15; 17]. 

Іншым разам паняцце «ўльтрас» ха-

рактарызуецца як групоўка экстрэмальных 

фанатаў, якія з’яўляюцца шалѐнымі пры-

хільнікамі сваіх камандаў. Падчас матчаў 

на стадыѐне яны выкарыстоўваюць фаеры, 

галасавую падтрымку, дэманструюць банэ-

ры рознага зместу для стварэння адметнай 

атмасферы на спартыўным аб’екце, каб за-

ахвоціць свой клуб да перамогі і адначасова 

зрабіць псіхалагічны ціск на суперніка і 

ягоных заўзятараў. Ультрас, як правіла, у 

сваѐй дзейнасці базуюцца на вызначанай 

ідэалогіі і прытрымліваюцца пэўных палі-

тычных поглядаў. Напрыклад, кіраўніцтва 

варшаўскай «Легіі» неаднаразова падвярга-

лася разнастайным санкцыям ад нацыяналь-

най і еўрапейскай федэрацыяў футболу за 

паводзіны сваіх заўзятараў з-за іх расісцкай, 

шавіністычнай і нацыяналістычнай пазіцыі. 

Філасофія футболу застаецца безрад-

най у шмат якіх выпадках у спробе інтэрп-

рэтацыі дэвіянтных паводзінаў ультрас. 

Падчас матчу кваліфікацыі Лігі Еўропы 

2015 г. ультрас «Легіі» на перапоўненым 

стадыѐне ў Варшаве спявалі дзве прыпеўкі 

ў звароце да супернікаў з румынскага клуба 

ФК «Баташаны»: «Choćbyś się umył, spry-

skał perfumem, jesteś Rumunem, jesteś Rumu-

nem!» («Хоць бы памыўся, папрыскаў пар-

фумам, застаешся румынам, застаешся ру-

мынам!»), а таксама «Botoszany, Botoszany – 

same kurwy i cygany!» («Баташаны, Бата-

шаны – толькі курвы і цыганы!»). Дырэктар 

клубу Сявэрын Дмоўскі тлумачыў сітуацыю 

наступным чынам: «Гэта можна разглядаць 

так, што калі нехта спявае гэтыя песні, то 

для таго, што фактычна ненавідзіць румы-

наў ці цыганаў. Аднак калі паглядзець на 

гэта ў канкрэтным сацыяльна-культурным 

кантэксце і праз прызму стадыѐннага рыту-

алу, які вельмі падобны на ўсім свеце, то 

маем папросту дачыненне са спробай дыс-

крэдытацыі праціўніка. Трэба прызнаць, не 

вельмі мудрагелістай і даволі прымітыў-

най» [8]. 

 

Заключэнне 

Футбольнае відовішча можа разгля-

дацца як спосаб кансалідацыі людзей дзеля 

задавальнення сваіх патрэбаў у зносінах з 

іншымі. Гэта надае дадзенаму віду спорта 

дадатковую вартасць. Непрадказальнасць 

выніку гульні дазваляе ўзвесці яе ў зусім ін-

шы ранг у параўнанні з другімі відамі чала-
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вечай дзейнасці, напрыклад, тэатральным 

мастацтвам адносна самаго сюжэту. Так, 

шэкспіраўская класіка «Рамэа і Джульетта» 

раз і назаўсѐды застаецца з загадзя вызнача-

ным фіналам. Пра змястоўнае напаўненне 

іспанскай футбольнай класікі ў выкананні 

клубнага супрацьстаяння «Рэал» Мадрыд – 

ФК «Барселона» застаецца гадаць кожны 

раз, хоць канчатковыя лічбы на табло ста-

дыѐна могуць паўтарацца неаднойчы. 

З філасофскага пункту гледжання су-

часная версія футболу базуецца на хрысці-

янскай культуры. Канцэпцыя гульні па вя-

лікім рахунку вызначаецца праз асобу трэ-

нера ці, як зараз больш дакладна гаворыцца, 

менеджэра, які ўзначальвае цэлую групу 

спецыялістаў. На сѐнняшні дзень навука 

вывучае футбол шмат з якіх бакоў, у тым 

ліку з біялагічнага, медыцынскага, псіхала-

гічнага, эканамічнага, маркетынгавага і г. д. 

І сапраўды было б дзіўным, каб у гэтым 

ростеры адсутнічала філасофія, якая па сут-

насці з’яўляецца маці ўсіх навук і стварае 

падставы для кіравання кожным відам ча-

лавечай дзейнасці. 

Філасофію футболу ў пэўным сэнсе 

можна разглядаць у часе і прасторы на пад-

ставе некалькіх вызначальных падыходаў, а 

больш дакладна паводле інк’юзіцівістычнай 

(ад англ. inquisitive – дапытлівы, патраба-

вальны, занадта зацікаўлены, уключаны ў 

чужыя справы), нігілістычнай і платанічнай 

канцэпцый. 

Вызначальная роля трэнера, што ства-

раў, фармаваў і безапеляцыйна кіраваў ка-

мандай, палягае на тым, што менавіта ѐн 

нясе за яе выступленне ўсю адказнасць. З 

неабходнасцю такі стыль патрабуе пэўнай 

моцы характару і цвѐрдасці ў прыняцці ра-

шэнняў. На пэўным узроўні футбол набы-

вае хрысціянскае аблічча праз паняцце па-

куты. Гэта красамоўна прагучала з вуснаў 

былога гульца зборнай Аргенціны Хаўера 

Маскерана: «Я пакутваю праз футбол, мне 

гэта не падабаецца. Я не з тых, хто забаўля-

ецца, а зусім наадварот. Дзевяноста хвілі-

наў гульні азначаюць для мяне пакуты. 

Я павінен заставацца засяроджаным, не ра-

біць памылак і назіраць за таварышамі па 

камандзе» [Цыт. па: 12]. Паводле інк’юзіці-

вістычнай канцэпцыі футболу менавіта ў 

пакутах чалавек атрымлівае магчымасць ад-

чуваць сябе іншым – супермэнам, які зма-

гаецца і ахвяруе сабой, каб дасягнуць пера-

могі для сваѐй каманды, для сваѐй краіны… 

Ніцшэянскія матывы літаральна пранізва-

юць падобнае ўспрыманне футболу, асаблі-

ва ў тыя моманты, калі адбываецца яднанне 

самаго гульца і трэнера [12]. Разам з тым 

топ-футбалісты, як, дарэчы, і футбольныя 

топ-менеджэры па ўплыве часу набываюць 

рысы сапраўдных абразоў. 

Нігілістычная канцэпцыя футболу ў 

сваю чаргу заснавана на дэмакратызацыі ве-

даў, на змяненне адносінаў паміж трэнерам 

і гульцом. Такая сітуацыя паўстала пад 

уплывам працэсаў глабалізацыі і камерцыя-

лізацыі (і не толькі!), што таксама адбілася 

на разуменні самой гульні. Нельга не заўва-

жыць, што змены парадыгмы развіцця спор-

ту ў цэлым закранулі таксама і футбол. 

Канкрэтызацыяй такой высновы можа стаць 

характарыстыка пэўнага эпізода гульні, які 

трактуецца як шлях да перамогі. У дадзе-

ным выпадку, калі каманда атрымала пера-

могу, то не мае значэння, якім спосабам яна 

гэтага дасягнула: перамога за ўсялякі кошт 

пераважае ўсе іншыя варыянты атрымання 

поспеху. У сучаснасці ў значнай ступені да-

мінуе той факт, што каштоўнасць матэры-

яльных і духоўных рэчаў зводзіцца да іх 

рынкавага кошту [13]. 

Платанічная канцэпцыя футболу праз 

доўгі час захоўвала сваю рамантычную сут-

насць. Яе адметнай рысай з’яўляецца тое, 

што яна прызнае існаванне ісціны, якая ўва-

сабляецца ў прыгажосці гульні. З аднаго бо-

ку, яна не перакрэслівае манаполію на ве-

ды, а з другога, гульня трактуецца як пошук 

прыгажосці, а не перамога за ўсялякі кошт. 

У эпоху глабалізацыі іерархія матэрыяль-

ных і духоўных каштоўнасцяў падверглася 

пераасэнсаванню. У футболе гэта – прына-

лежнасць заўзятараў да выбранай каманды 

незалежна ад месца іх лакалізацыі, іншымі 

словамі адбываецца фармаванне транснацы-

янальнай супольнасці, а таксама інтэнсіфі-

кацыя працэсу інтэрнацыяналізацыі не 

толькі на клубным узроўні, але і на ўзроўні 

зборных камандаў шэрагу краінаў. Хоць са-

ма гульня па-ранейшаму застаецца вызна-

чальнай у гэтым відзе сацыяльнай актыў-

насці [14]. 

Футбол у сістэме адносінаў паміж 

людзьмі працягвае займаць важнае месца на 

сусветным узроўні. Як сацыякультурная 

з’ява ѐн уплывае на мноства самых разнас-

тайных працэсаў у грамадстве. Тым не 
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менш з пункту гледжання фенаменалогіі 

патрабуюць яшчэ далейшага і больш дак-

ладнага асэнсавання такія актуальныя ас-

пекты ягонага функцыянавання, як роля ме-

дыяў у футболе, іміджавыя і фінансавыя 

страты і набыткі, пытанні міграцыі і змены 

грамадзянства і інш. 

Такім чынам, калі зрабіць адпаведныя 

высновы, то з філасофскага пункту гле-

джання неабходна падкрэсліць наступнае. 

Першае, у сістэме глабалізаванага грамад-

ства футбол да гэтага часу працягвае трак-

тавацца паводле хейзінгаўскага «гульня-

сур’ѐзнае», што фрагментарна прысутнічае 

ў кожным з трох вышэй пазначаных пады-

ходаў. Другое, на падставе некласічнай фі-

ласофіі футбол у сучасны перыяд паўстае ў 

новай якасці, якая ўвасабляецца ў яго та-

тальнай здольнасці інтэграцыі з іншымі са-

цыяльнымі з’явамі. Трэцяе, згодна з філа-

софскай рэфлексіяй на падставе суб’ектыў-

най перцэпцыі ў футболе за апошнія сто з 

нечым гадоў адбыліся змены парадыгмаль-

нага развіцця, што сканцэнтраваліся ў дэві-

зах ад «Галоўнае не перамога, а ўдзел» да 

«Перамога за ўсялякі кошт». Зразумела, 

што аўтарскае бачанне акрэсленай прабле-

матыкі не з’яўляецца абсалютнай ісцінай, 

але, тым не менш шэраг вызначаных аспек-

таў пакідаюць месца для канструктыўнай 

палемікі. А апошнюю кропку, як заўсѐды, 

паставіць само жыццѐ. 
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ПОСТСОВЕТСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Определяется научная актуальность изучения социальных трансформаций постсоветского об-

щества, характеризуется проблемное поле исследования, рассматривается методологическая специ-

фика их социально-философского анализа, формулируются актуальные направления социально-

философского исследования постсоветского трансформирующегося общества. 

Ключевые слова: социальные трансформации, постсоветское общество, социально-философское 
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Post-Soviet Social Transformations as a Subject of Socio-Philosophical Research 
 

The article determines the scientific relevance of the study of social transformation of post-Soviet society, 

characterizes the problem area of research, considers the methodological specificity of its socio-philosophical 

analysis, and formulates the current directions of socio-philosophical study of post-Soviet transforming society. 

Key words: social transformation, post-Soviet society, socio-philosophical research. 

 

Введение 

Распад Советского Союза в 1991 г. 
является не только историческим фактом, 

но и символической точкой отсчета для ре-

альных, длительных и противоречивых об-
щественных трансформаций, до сих пор ак-

туальных для всего постсоветского прост-
ранства. Парадигма общественного разви-

тия, идеологически и политически вопло-
щенная в советской модели общественного 

уклада, исторически дискредитировала себя 
самим фактом дезинтеграции СССР как 

своей государственной основы. 
Однако в макросоциальном аспекте 

эта геополитическая катастрофа оказала 
негативное пролонгированное воздействие 

на развитие постсоветского общества, со-
циальное и институциональное простран-

ство которого до сих пор характеризуется 
наличием множества сложных и конфлик-

тогенных процессов, затрагивающих все его 

сферы. Именно поэтому А. Н. Данилов рас-
сматривает трансформационные процессы в 

регионе как проблемные для общественно-
го развития: «На постсоветском простран-

стве начался болезненный процесс систем-
ных изменений – явление глобального по-

рядка, вызвавшее гигантские геополитиче-
ские смещения» [1, с. 168]. 

В социетальном ракурсе крах совет-

ской модели общественного уклада обусло-
вил противоречивое влияние на индивиду-

альное мировоззрение, аксиологические и 

нормативные основания социальных отно-
шений и профессиональной деятельности 

человека, способствовал изменению форма-
тов взаимодействия индивида, культуры и 

природы. Оценивая не только в роли иссле-
дователя, но и в качестве непосредственно-

го наблюдателя постсоветские трансформа-
ции, более двадцати лет назад Ж. Т. Тощен-

ко писала, что «в общественном сознании 
под влиянием внешних и внутренних фак-

торов происходят кардинальные изменения, 
продуктом которых становится парадок-

сальность мышления, познания и оценок 
окружающих человека явлений и процес-

сов» [2, с. 48]. Следствием такой парадок-
сальности стало снижение качества индиви-

дуального и группового целеполагания, 

дискредитация идеалов гражданственности 
и социальной солидарности, маргинализа-

ция политического участия в жизни транс-
формирующегося общества. Ретроспектив-

ная оценка Н. И. Лапиным социальных по-
следствий дезинтеграции советской модели 

отличается большей жесткостью: «Распад 
СССР и так называемые реформы стали, в 

человеческом их содержании, катастрофи-
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ческой антропосоциокультурной травмой 
всего населения РСФСР/России и других 

экс-советских республик» [3, с. 9]. 
В постсоветском обществе стадии за-

рождения и становления нового и отмира-
ния прежнего сосуществуют, диалектиче-

ски и конфликтогенно взаимодействуя меж-
ду собой. Это неоднократно подчеркивали 

многие исследователи во время проведения 
круглого стола «Завершение советской эпо-

хи: оценки с дистанции в 30 лет», который 
был организован авторитетным журналом 

«Социологические исследования» [3]. Дан-

ный аспект позволяет рассматривать суще-
ствующий на постсоветском пространстве 

тип социума как транзитивный, характер-
ными чертами которого являются неравно-

мерность протекающих в нем социальных 
процессов, их временный характер, транс-

формативный динамизм, обусловливающий 
вариативность и противоречивость обще-

ственного развития. Фактически транзитив-
ный социум находится перед выбором: ли-

бо конструирование более устойчивого и 
равновесного социального бытия на новой 

институциональной и нормативно-ценност-
ной основе, либо постепенное снижение 

эффективности функционирования базовых 
институтов, обеспечивающих жизнеспособ-

ность всей социальной системы. 

С исторической точки зрения данную 
ситуацию можно рассматривать как логич-

ный итог коллапса социалистического со-
циально-экономического строя, в рамках 

которого самым серьезным образом была 
подавлена индивидуальность человека, де-

формирована социальная структура, идео-
логизирована культурная сфера, а экономи-

ка и социальная система лишены источни-
ков саморазвития. В ретроспективном ас-

пекте системный кризис советского обще-
ства, который характеризовался все возрас-

тающими дисфункциями между культурной 
средой и социальными отношениями, рас-

падом ценностных основ общественного 
воспроизводства, обусловил определенную 

кризисность и противоречивость социокуль-

турного развития постсоветского общества. 
Это позволило А. В. Оболонскому сделать 

радикальный вывод, что в целом «аномия – 
атрибут общества транзита» [4, с. 66]. В уп-

равленческом аспекте данная ситуация пред-
определила необходимость нахождения но-

вых источников и выработки новых пара-
метров социального и культурного развития. 

Таким образом, логика общественно-
го развития предопределила трансформаци-

онную модель развития постсоветского об-
щества, параметры которой представляют 

интерес с точки зрения социально-философ-
ского исследования. С одной стороны, фак-

торы и детерминанты, обусловливающие 
траекторию развития общества переходного 

типа, актуализируют проблему аутентично-
сти и прочности возникающих в его про-

странстве социальных институтов и прак-
тик. На этот момент указывает Ж. Т. То-

щенко, когда акцентирует атрибутивность 

современной общественной жизни таких 
процессов, «которые отражают подмену 

деятельности во всех ее проявлениях – ими-
тацией на всех уровнях организации обще-

ственной жизни» [5, с. 314]. С другой сто-
роны, параметры трансформационных про-

цессов свидетельствуют о том, что мы 
«имеем дело с таким социумом, когда на 

приоритетные роли выходят такие понятия, 
как противоречия и кризис» [6, с. 114]. Уси-

ление противоречий в сфере социально-
экономических отношений приводит к рос-

ту аномии в обществе: «Углубление пропас-
ти между богатыми и бедными, прогресси-

рующее обнищание значительной части тру-
доспособного населения порождают извест-

ную реакцию отторжения, в т. ч. рост пре-

ступности, депрессию и другие негативные 
психологические последствия» [1, с. 169]. По-

этому бифуркационный и конфликтоген-
ный характер развития постсоветского об-

щества актуализирует проблему минимиза-
ции негативных эффектов этого процесса, 

реализуемых управленческими и политиче-
скими инструментами. Это требует знания 

природы транзитивных процессов и состоя-
ний, определения их роли в функциониро-

вании и развитии современного социума, а 
также оценки возможностей блокирования 

их деструктивного потенциала. 
Итак, цель статьи заключаетя в выяв-

лении и характеристике методологической 
специфики социально-философского анали-

за социальных трансформаций постсовет-

ского общества. При этом конструкт «соци-
альная трансформация» характеризует 

«процесс глубинных институциональных, 
структурных и личностных изменений, в 

результате которого социум приобретает 
новые системные свойства и характеристи-

ки» [7, с. 17]. Такая исследовательская ло-
гика позволяет охарактеризовать общие за-
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кономерности и параметры общественных 
трансформаций на постсоветском простран-

стве, рассматриваемых с точки зрения зна-
чимости социокультурных процессов. 

Таким образом, ситуация трансфор-
мационных изменений, характеризующая 

нестабильное, кризисное состояние постсо-
ветского общества, актуализирует как изу-

чение обусловивших его факторов и траек-
тории развития, так и разработку системы 

рекомендаций и предложений, направлен-
ных на преодоление противоречий и напря-

женностей в социальной системе. Однако 

исторический характер постсоветских транс-
формаций обусловливает для них постепен-

ное изменение социального контекста и оп-
ределенный временной предел. Данный ас-

пект определяет актуальность данной темы 
и целесообразность ее дальнейшей теорети-

ческой разработки. 
 

Основная часть 
Исследования постсоветских транс-

формационных процессов находятся в фо-
кусе пристального внимания отечественных 

и зарубежных ученых: философов, социоло-
гов, политологов и других специалистов. 

Как представляется, в контексте заявленной 
темы прежде всего научный интерес пред-

ставляют работы тех белорусских и россий-

ских исследователей, которые в силу своей 
погруженности в реальную жизнь совре-

менного постсоветского общества фактиче-
ски сформировали комплексную научную 

картину происходящих трансформаций. 
Значительный вклад как в исследования 

трансформационных процессов, так и в раз-
работку теоретико-методологической осно-

вы социально-философского исследования 
переходного общества внесли такие извест-

ные ученые, как Т. И. Заславская [8; 9], 
Н. И. Лапин [10; 11], В. А. Ядов [12], 

А. Н. Данилов [1; 13], Т. И. Адуло [14], 
Ч. С. Кирвель [15], О. А. Павловская [16; 17]. 

Характеристика основных идей работ этих 
авторов позволяет представить социально-

философский подход к исследованию и 

оценке постсоветских трансформаций. Ис-
следовательское внимание к трансформаци-

ям постсоветского общества обусловлено 
рядом вопросов теоретического и практиче-

ского характера, которые требуется осветить. 
В нормативно-ценностном измерении 

имманентной составляющей трансформаци-
онных процессов является инверсия базо-

вых нормативных принципов социальной 
организации общества, коллективистских 

по своей природе и слабо сопрягающихся с 
лежащими в основе глобального социально-

го миропорядка идеями субсидиарности, 
индивидуальной свободы и личной ответст-

венности за свою судьбу. Так, Т. И. Заслав-
ская в свое время выявила, что трансформа-

ция большинства посткоммунистических 
обществ на первых этапах сопровождается 

разрушением нормативно-ценностных ос-
нований в области духовно-интеллектуаль-

ной жизни и культуры [8, с. 92]. В результа-

те трансформационного прессинга на ду-
ховную сферу снижается роль морали (как 

социального института) и нравственности 
(как структурного компонента культуры) в 

конституировании социального бытия чело-
века [17]. Как известно, духовно-нравствен-

ный кризис привел к изменению в постсо-
ветском обществе взаимных диспозиций 

образования и духовности, нарушил един-
ство ценностей знания и духовных ценно-

стей. Он обусловил определенную социаль-
ную недовостребованность культуры, обра-

зованности и таланта, снизил самоценность 
творческого профессионального труда и 

престиж труда в целом. Это способствовало 
как определенной социальной атомизации, 

так и гипертрофированному развитию не-

формальных институтов, которые в усло-
виях слабости механизмов принуждения к 

соблюдению формализованных правил на-
чинают играть определяющую роль в раз-

личных сферах общества (как негативную, 
так и позитивную). Итогом становится не-

способность всей социальной системы до-
стигать своих целей и обеспечивать защиту 

базовых ценностей из-за значительного раз-
рушения важнейших адаптационных инсти-

тутов к различным социальным коллизиям. 
В макросоциальном измерении фун-

даментальное значение для всего постсовет-
ского пространства имеет глобализация, ко-

торая порождает и стимулирует процесс ин-
тенсификации социальных изменений. Этот 

процесс находит свое выражение в форми-

ровании мирового рынка, коммуникацион-
ных сетей, культурной стандартизации, ак-

тивизации миграционных процессов и т. д. 
Это является характерным признаком высо-

коразвитых стран, социальная система ко-
торых выработала адаптивные механизмы, 

позволяющие бесконфликтно существовать 
в условиях социокультурной динамики. Од-



ФІЛАСОФІЯ 57 

нако для остальной части мирового сооб-
щества, сохраняющего в той или иной сте-

пени элементы традиционного уклада жиз-
ни, переход на интенсивный путь развития 

означает разрушение сложившейся картины 
мира и порождает страх перед неконтроли-

руемыми социальными изменениями. В со-
циокультурном аспекте для постсоветского 

социума данная ситуация выступает в каче-
стве фактора, константно генерирующего 

угрозы для социокультурной сферы [16]. 
В качестве одного из заметных отве-

тов постсоветского общества на гуманитар-

ные вызовы и угрозы, генерируемые логи-
кой и самим ходом процессов глобализа-

ции, выступает усиление консервативно-
охранительных и ксенофобский тенденций. 

Так, Е. А. Лукашева подчеркивает взаимо-
связь трансформационных процессов и воз-

вращения к жизни социокультурных и ин-
ституциональных компонентов домодерни-

стской эпохи: «В странах СНГ идет процесс 
демодернизации и даже архаизации обще-

ственной жизни: сформировались жесткие 
авторитарные политические системы или 

режимы с “проблемами демократии”. Соци-
альная рыночная экономика подменяется 

кланово-феодальным периферийным капи-
тализмом. После развала Союза ССР обра-

зовалось дезинтегрированное пространство, 

в котором правовая институционализация 
заменяется традиционными институтами и 

обычаями» [18, с. 26]. 
В социологическом аспекте право-

мерно утверждать, что характерной чертой 
общества переходного типа является рост 

социальной мобильности как на индивиду-
альном, так и на групповом уровнях. Она 

является рациональным ответом индивида 
на усиление кризисных процессов в соци-

альном пространстве постсоветского обще-
ства, вынуждающим его находить более 

комфортные места проживания и сферы 
деятельности с точки зрения социально-

экономических условий и профессиональ-
ных перспектив. Активная социальная мо-

бильность обусловливает бóльшую откры-

тость к инновациям, порождает интенсив-
ные миграционные потоки, делает пробле-

матичными любые принципы и механизмы 
социальной иерархии. С одной стороны, 

благодаря этому обеспечивается определен-
ное снижение социального напряжения в 

обществе и минимизируется вероятность 
политических кризисов, т. к. происходит 

постоянный отток наиболее активных чле-
нов общества в социально-экономически 

более благоприятные регионы планеты, в 
которых больше возможностей для профес-

сиональной и гражданской самореализации. 
С другой стороны, становится слож-

ным делом сохранение в национальных гра-
ницах историко-культурной традиции сооб-

щества и формирование непротиворечивой 
социальной идентичности индивида. До-

полнительным фактором, усложняющим 
решение этой проблемы, становится фор-

мирование информационного общества как 

особой формы социальности, для которого 
характерно интенсивное развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий 
и киберпространства, нивелирующих соци-

окультурную специфику любого социаль-
ного организма [19]. Данная социокультур-

ная ситуация позволяет рассматривать об-
щество как транзитивное, в котором размы-

ваются нормативные основы жизнедеятель-
ности индивида, который в условиях не-

определенности попадает в зону риска. 
В социально-топологическом ракурсе 

социальное пространство постсоветского 
общества характеризует определенная сег-

ментированность, которая обусловливает 
формирование специфических «социальных 

ниш» и нарастание противоречий между 

различными социальными группами. Кроме 
того, она актуализирует проблему карди-

нального изменения идентификаций и иден-
тичностей, когда на смену универсалист-

ской советской идентичности пришли раз-
личные модели эксклюзивной этнонацио-

нальной идентичности. В результате у пред-
ставителей одних социальных групп только 

по праву этнического происхождения резко 
возрастают шансы реализовать свой жиз-

ненный потенциал, в то время как для дру-
гих увеличивается риск не успеть за ходом 

общественных преобразований. Именно по-
этому Ж. Т. Тощенко, описывая современ-

ное российское общество, подчеркивает, 
что его развитие «характеризуется поло-

винчатой и непоследовательной реставра-

цией части социалистических традиций и 
норм жизни, сочетающейся с модификаци-

ей, но не отказом от принципов рыночного 
либерализма и попытками сочетать путь, по 

которому идет “европейская цивилизация”, 
но с учетом особой евразийской ориента-

ции» [5, с. 50]. В целом для постсоветского 
общества фундаментальной проблемой ста-
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новится достижение социальной солидар-
ности и поддержание социального единства 

в обществе на основе общих ценностей и 
приоритетов, что является обязательным 

условием как его социально-политической 
стабильности, так и предпосылкой прогрес-

сивного развития. 
Таким образом, трансформирующий-

ся постсоветский социум представляет со-
бой особый объект социально-философско-

го исследования, для которого характерна 
ситуация частичной потери целостности и 

устойчивости социальной системы и про-

цесс приобретения новой устойчивости за 
счет выработки соответствующих социо-

культурных и институциональных механиз-
мов. С социально-философской точки зре-

ния, феномен постсоветского трансформи-
рующегося общества представляет иссле-

довательский интерес в следующих основ-
ных аспектах. 

Во-первых, представляет интерес оп-
ределение устойчивых социальных и темпо-

ральных границ постсоветского общества, в 
рамках которых этот феномен существует. 

Если в географическом аспекте территори-
альная локализация постсоветского общест-

ва включает в себя все бывшие советские 
республики, с 1922 по 1991 г. составлявшие 

СССР, то определение его социальных и 

темпоральных границ представляет собой 
сложную исследовательскую задачу. Теоре-

тически решение данной задачи может быть 
обеспечено посредством использования ли-

бо концепта «поколение», актуализирующе-
го факт рождения и первичной социализа-

ции индивидов в период существования 
СССР, либо концепта «коллективная иден-

тичность», предполагающего существова-
ние носителей специфической советской 

идентичности в постсоветскую эпоху. Соот-
ветственно, существование социальных и 

темпоральных границ постсоветского обще-
ства напрямую зависит от физического су-

ществования индивидов, идентифицирую-
щих себя с канувшим в историю советским 

проектом. Альтернативным решением дан-

ной задачи является актуализация институ-
циональных дисфункций в рамках полити-

чески организованного общества, существу-
ющих в силу пролонгированного влияния 

коллапса советского общественно-экономи-
ческого уклада. Соответственно, общество, 

в котором ситуация радикальной трансфор-
мации социальных институтов и отношений 

является нормой, а нестабильность стала 
постоянным фактором жизни, фактически 

может рассматриваться как постсоветское. 
Однако, как следует подчеркнуть, во всех 

случаях методологически корректное оп-
ределение социальных и темпоральных гра-

ниц постсоветского общества является не-
тривиальной задачей. 

Во-вторых, эмпирическим фактом яв-
ляется то, что в социокультурном простран-

стве трансформирующегося постсоветского 
социума идет процесс плюрализации его 

нормативно-ценностной системы. С одной 

стороны, этот процесс обусловлен как влия-
нием глобализации, которая «проникает в 

самые глубины социально-экономических 
структур и, сопровождаясь мощными ин-

формационными потоками, пропагандиру-
ющими западные стандарты жизни, нередко 

сталкивается в острейших противоборствах 
с такими локальными структурами, как 

местный образ жизни, традиции, обычаи, 
привычки, образцы поведения» [20, с. 13]. 

В основе новой аксиологической структуры 
социума находятся общечеловеческие цен-

ности, разделяемые подавляющим боль-
шинством граждан постсоветского социума 

и интегрирующие повседневную жизнь на 
основе гуманистических ориентаций. Одно-

временно в урбанизированном социальном 

пространстве трансформационные процес-
сы резко повышают значимость личностно-

го фактора. Соответственно, это приводит к 
социокультурной легитимации таких разно-

векторных ценностей, как потребительски 
ориентированные конформизм и нонконфор-

мизм, которые становятся аксиологической 
основой для амбивалентного в морально-

нравственном ракурсе социального поведе-
ния индивидов. С другой стороны, процесс 

плюрализации нормативно-ценностной сис-
темы является следствием разрушения со-

ветской идеологизированной системы цен-
ностей, в результате чего «коммунизм как 

официально прокламированная цель общест-
венного развития утратил реальную идео-

логическую энергию» [3, с. 23]. Однако па-

радоксальным результатом этого процесса 
выступает сохранение установки на идео-

логизацию социокультурных процессов и 
отношений посредством индоктринацион-

ных механизмов в рамках постсоветского 
общества. Разнонаправленность традицион-

ных и современных нормативных регуляти-
вов обладает большим конфликтогенным 
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потенциалом, актуализация которого может 
произойти в любой момент в силу факторов 

самой разной природы (от использования 
средств и инструментов информационного 

противоборства до техногенных или эколо-
гических катастроф). 

В-третьих, с точки зрения конституи-
рования социальных идеалов крах совет-

ской политико-идеологической модели фак-
тически девальвировал необходимость вы-

работки мировоззренческих и социальных 
альтернатив в глобальном масштабе. Как 

подчеркивает В. С. Семенов, для развитых 

стран необходимость «социальных заимст-
вований у социализма практически отпала, 

и в капиталистических странах, начиная с 
США, стали усиливаться негативные одно-

сторонности и пороки раннего антисоци-
ального, антидуховного, антигуманного об-

щественного развития» [21, с. 382]. Однако 
следствием доминирования утилитарно-

потребительских ценностей является воз-
никновение такого социокультурного про-

странства, в котором постепенно размыва-
ется духовно-нравственное измерение че-

ловеческой жизнедеятельности. В результа-
те индивид начинает фокусироваться на 

узкопрофессиональных целях и обязатель-
ной связи профессионального труда с обо-

гащением и коммерческим успехом. В про-

ективном аспекте человеку в условиях 
трансформирующегося социума становится 

проблематично выстраивать долговремен-
ную стратегию жизнедеятельности, т. к. спе-

цифика «переходных периодов заключается 
в том, что эти периоды всегда сопровожда-

ются острой неопределенностью будущего, 
которое трудно спрогнозировать как на 

уровне общества, так и на уровне отдельной 
личности, ведь человек попадает в состоя-

ние многозадачности и множественности 
миров, большинство из которых являются 

вероятностными» [22, с. 192]. Господство 
утилитаризма, прагматизма и консьюме-

ризма, ставших в глобальном обществе ос-
новой для социальной интеграции, ведет к 

деструктивным изменениям в конституиро-

вании ценностных ориентаций и мотиваций 
деятельности индивидов, к появлению ато-

мизированного и дезадаптированного чело-
века. Поэтому возникает проблема консти-

туирования альтернативных социальных 
идеалов, способных интегрировать общест-

во на ценностях свободы, солидарности, гу-
манизма, развития и ответственности. 

В-четвертых, в социально-политичес-
ком аспекте теоретический и прикладной 

интерес представляет проблема определе-
ния субъектов и объектов властных отно-

шений в условиях постсоветских трансфор-
мационных процессов, которые характери-

зуются снижением качества государствен-
ного участия на индивидуальном и группо-

вом уровнях [23]. Так, изменение положе-
ния индивида в трансформирующемся со-

циуме по отношению к государству в силу 
разрушения жестких социальных и инсти-

туциональных структур приводит к тому, 

что человек постепенно становится субъек-
том в своих взаимоотношениях с властью. 

Однако рост влияния индивидов и социаль-
ных групп на принятие политических ре-

шений наталкивается на определенный ба-
рьер, вызванный незавершенностью фор-

мирования гражданского общества, слабо-
стью его институциональных структур и 

неподготовленностью индивидов к полити-
ке как самостоятельному и инструменталь-

но значимому виду общественных отноше-
ний. В итоге политические отношения в 

обществе транзитивного типа, где в услови-
ях ослабленных функций социальных ин-

ститутов и экономических структур именно 
государство обеспечивает общественный 

прогресс, оказываются в плену схемы, ко-

торая циклически воспроизводит демокра-
тические и авторитарные фазы его разви-

тия. Поэтому вопрос о логике и факторах 
развития общественно-политических отно-

шений в трансформирующемся социуме 
становится и важной прикладной пробле-

мой. Ведь управленческое обеспечение че-
ловеческого измерения этого процесса поз-

воляет преодолеть влияние безлично-
институциональных параметров и сформи-

ровать жизнеспособные социальные поряд-
ки, основанные на самостоятельной актив-

ности индивидов. 
В-пятых, представляет интерес опре-

деление параметров трансформационных 
процессов и прогнозирования альтернатив 

развития постсоветского общества. Прежде 

всего, необходимо подчеркнуть, что транс-
формационные процессы означают качест-

венное изменение общества и всех его под-
систем, обусловленное кризисом старых 

систем управления, экономических струк-
тур, социальных отношений и практик, идео-

логем, поведенческих стереотипов и т. д. 
В качестве признаков, свидетельствующих 
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о вступлении общества в фазу интенсивных 
трансформаций, выступают:  

1) деградация экономических и тру-
довых отношений, снижение производи-

тельности труда работников, резкое паде-
ние уровня производства;  

2) неэффективное функционирование 
правовой и политической систем, конфлик-

тогенный характер взаимодействия их ос-
новных институтов;  

3) повышение социальной активности 
населения, как в конвенциональных, так и 

неконвенциональных формах, востребован-

ность насильственных практик в качестве 
инструментов решения индивидуальных и 

групповых проблем;  
4) существенное снижение уровня и 

качества жизни населения из-за несправед-
ливого распределения в обществе матери-

альных благ;  
5) фрагментарность социального про-

странства, формирование социальных барь-
еров между территориальными и професси-

ональными сообществами;  
6) социальная фрустрация, обуслов-

ленная дезинтеграцией прежних адаптив-
ных механизмов и резкой социальной поля-

ризацией общества. 
Однако кризисный характер протека-

ния трансформационных процессов не озна-

чает тотального разрушения всего социаль-
ного организма, а свидетельствует также о 

выработке и селекции новых социальных 
институтов, нормативных стандартов пове-

дения и социальных практик. Поэтому ста-
новится проблематичным определение па-

раметров трансформационных процессов 
постсоветского общества в системе коорди-

нат «деградация – развитие», которые им-
плицитно являются идеологически ангажи-

рованными. 
В-шестых, актуальной исследователь-

ской задачей является создание гносеологи-
ческой модели переходного периода разви-

тия постсоветского социума. Она предпола-
гает определение направленности и экспли-

цирование логики трансформационных из-

менений, что требует обращения к основ-
ным теоретическим подходам к этому фе-

номену. В рамках телеологического подхо-
да создание новых социальных систем и 

отношений рассматривается как приближе-
ние к некоему постулируемому идеалу, что 

актуализирует использование широкомас-
штабной социальной инженерии. В качест-

ве иллюстрации здесь можно привести по-
зицию А. Н. Данилова: «Трансформацион-

ный процесс зиждется на диалектическом 
преодолении существенных элементов ста-

рого порядка, выработке новых целей и 
формировании новых специфических спо-

собов их достижения» [13, с. 10]. С точки 
зрения эволюционистского подхода форми-

рование рыночной экономики, современ-
ных политических институтов и плюрали-

стичной нормативно-ценностной системы 
является логическим продолжением разви-

тия западной цивилизации, хотя и суще-

ственно изменившимся вследствие значи-
тельного сжатия времени в современную 

эпоху. Модернизационный подход предпо-
лагает заимствование странами-аутсайдерами 

прогресса новаций и институтов у его лиде-
ров, что рассматривается в качестве пред-

посылки преодоления их социально-эконо-
мического и технологического отставания. 

Именно поэтому В. Л. Иноземцев считает, 
что распад «СССР как единой страны сле-

дует анализировать в рамках концепции 
(пост)колониализма» [3, с. 15]. 

Однако анализ процессов постсовет-
ской трансформации должен учитывать тот 

факт, что они протекают одновременно на 
нескольких взаимодействующих уровнях, 

выявление которых в их взаимосвязи и вза-

имозависимости является предпосылкой его 
успеха. В данном случае в качестве таковых 

необходимо выделить макро-, мезо- и мик-
росреды, определяющие параметры соци-

альной активности индивида в обществе 
переходного типа. Макросреда объемлет 

как базовые компоненты культуры обще-
ства (ценности, символы, нормы, социаль-

ные практики и др.), так и внешние по от-
ношению к социальной среде факторы 

(природно-климатические условия, эколо-
гия, техносфера и др.); мезосреда характе-

ризует субкультурные характеристики кон-
кретной социальной общности и специфич-

ные для нее политические, экономические, 
географические, техногенные и иные фак-

торы; микросреда – это социальные взаимо-

действия, представляющие собой разветв-
ленную социальную сеть, элементами кото-

рой являются как сам индивид, так и другие 
субъекты деятельности, с которыми он по-

стоянно или эпизодически взаимодействует. 
В-седьмых, актуальным является оп-

ределение роли личности как субъекта 
трансформационных процессов в постсо-
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ветском обществе, несущей моральную от-
ветственность за их результаты. Однако 

решение проблемы определения роли лич-
ности в качестве субъекта трансформаци-

онных процессов наталкивается на своеоб-
разный парадокс, когда на первый план вы-

ходит индивид, которого сложно типологи-
зировать в системе каких-либо экстремаль-

ных координат в силу его социальных уста-
новок и мировоззренческой позиции. В от-

личие от революционной эпохи, когда зна-
чительную роль играет субъективный фак-

тор – политическое лидерство, революци-

онные демагоги и другие социопаты, или 
фазы эволюционного, стабильного развития 

общества, когда главным субъектом являет-
ся стандартно мыслящий и действующий 

индивид, период трансформаций характе-
ризуется акцентом на личность. В условиях 

противоречивых и достаточно болезненных 
для общества преобразований старые пове-

денческие стереотипы не срабатывают, не 
обеспечивают необходимый уровень инди-

видуальной адаптации к неблагоприятному 
социальному контексту. Поэтому этот мо-

мент заставляет индивидов трезво оцени-
вать себя, собственный репертуар действий 

и его ресурсное обеспечение, баланс затрат 
и возможных результатов социальной дея-

тельности, толкает его выступать в качестве 

источника социальных инноваций. Таким 
образом, именно личность выступает в ка-

честве фактора, определяющего, если ис-
пользовать терминологию синергетики, 

точку бифуркации в социальном простран-
стве, в которой социальная система оказы-

вается в ситуации необходимости выбора 
траекторий ее развития, а элемент случай-

ности приводит к невозможности достовер-
но спрогнозировать ее дальнейшее развитие. 

 

Заключение 

Выбор постсоветских социальных 
трансформаций в качестве актуального 

предмета социально-философского иссле-
дования обусловлен необходимостью как 

концептуализации глубинных институцио-

нальных, структурных и личностных изме-
нений в определенном историческом кон-

тексте, позволяющей корректно описывать 
и представлять проблемное поле, так и 

обеспечения управляемости трансформаци-
онных процессов в пределах параметров, 

рассматриваемых в качестве оптимальных с 
точки зрения долговременного развития 

социума. 
В современной белорусской и рос-

сийской социальной философии конструкт 
«постсоветские социальные трансформации» 

характеризует исторически обусловленные 
радикальные системные изменения инсти-

туциональной инфраструктуры, социально-
статусной структуры и нормативно-

ценностной системы социума. В большей 

степени они оказывают негативное воздей-
ствие на социальную динамику, обусловли-

вая ее конфликтогенный и неравномерный 
характер, в меньшей степени создают пред-

посылки для появления и укоренения соци-
окультурных инноваций, необходимых для 

повышения эффективности функциониро-
вания базовых социальных институтов. Та-

кая трактовка обусловливает методологиче-
скую специфику социально-философского 

анализа социальных трансформаций пост-
советского общества, которая акцентирует 

кризисный характер протекания трансфор-
мационных процессов, проблемность вос-

производства репертуаров, схем и процедур 
социальной деятельности, деконструирова-

ние их нормативно-ценностных оснований 

и аннигиляцию культурных смыслов бытия 
человека вследствие разрушения прежнего 

уклада жизни и несформированности новых 
институциональных и социальных основа-

ний жизнедеятельности. Однако односто-
ронняя интерпретация характера трансфор-

мационных процессов, элиминирующая 
обновление правовой и политической си-

стем, экономических структур, норматив-
ных стандартов поведения, социальных от-

ношений и практик, существенно ограничи-
вает прогнозирование параметров развития 

постсоветского общества и проблематизи-
рует определение внутренних источников 

его прогресса. Как представляется, данный 
аспект необходимо учитывать при опреде-

лении актуальных направлений, теоретико-

методологических оснований и интерпре-
тации результатов социально-философского 

исследования постсоветского трансформи-
рующегося общества. 
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ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРАЛЬНОГО ДИСКУРСА 
 
Определены онтологическая, гносеологическая, аксиологическая, праксеологическая характери-

стики морального дискурса. Для реализации поставленной цели используется этико-философский под-

ход в исследовании, который позволяет прежде всего выявить философскую и этическую суть мораль-

ного дискурса. В результате такого обоснования моральный дискурс характеризуется с точки зрения 

его влияния на бытие, знание, смысл, ценности и нормы, а также предстает как практика или вид че-

ловеческой деятельности. 
Ключевые слова: моральный дискурс, онтологическая характеристика, гносеологическая харак-

теристика, аксиологическая характеристика, праксеологическая характеристика. 
 

Ethical and Philosophical Characteristics of Moral Discourse 
 

The article defines ontological, epistemological, axiological, praxeological characteristics of moral dis-

course. To achieve this goal, an ethical and philosophical approach is used in the study, which allows, first of 

all, to reveal the philosophical and ethical essence of moral discourse. As a result of this justification, moral 

discourse is characterized in terms of its influence on being, knowledge and meaning, values and norms, and 

also appears as a practice or a type of human activity. 

Key words: moral discourse, ontological characteristics, epistemological characteristics, axiological 

characteristics, praxeological characteristics. 
 

Введение 

Дискурсный подход в социально-

гуманитарном познании привнес идею того, 

что характер нравственных процессов в об-

ществе определяется не просто комплексом 

моральных норм и ценностей, присущих 

каждой культуре, но и их воссозданием в 

дискурсивной коммуникации. Между тем 

до настоящего времени моральный дискурс 

не приобрел статуса самостоятельного 

предмета философского и этического иссле-

дования, которое могло бы пролить свет на 

его сущностные характеристики. В лингви-

стике, где дискурсный подход получил наи-

большее распространение, были квалифи-

цированы различные типы дискурсов. При 

этом лингвистический подход концентриру-

ется на языковых аспектах морального дис-

курса, не затрагивая его онтологических и 

гносеологических оснований, не показывая 

роли концепции морального дискурса в ре-

шении современных этических проблем. 

Этико-философский подход к иссле-

дованию морального дискурса предполага-

ет этическую интерпретацию знания, полу-

ченного посредством философского анализа 

дискурса. Данный подход направлен на ре-

шение универсальных философских задач 

морального самопознания субъекта и его 

нравственного самоопределения как лично-

сти. Этической интерпретации подлежит 

философское знание об онтологических ха-

рактеристиках дискурса в контексте его 

влияния на бытие человека и общества; ро-

ли дискурса в организации норм и принци-

пов познавательной деятельности; трактов-

ке морального дискурса как механизма фор-

мирования мировоззренческих ориентиров; 

понимании человека как ценностно ориен-

тированного субъекта дискурса; рефлексии 

дискурсивных практик, определяющих про-

цессы социокультурного развития. Этиче-

ская составляющая философского исследо-

вания предполагает работу в проблемном и 

категориальном поле этики, имманентную 

направленность и практическую полезность 

получаемого знания для реального функци-

онирования морали, для поддержания са-

моценности личности и стабильности чело-

веческих сообществ исходя из перспективы 

будущего. 
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Теоретико-методологическими осно-

ваниями этико-философского исследования 

морального дискурса являются идеи, восхо-

дящие к самой природе философского зна-

ния, которое выполняет мировоззренче-

скую, методологическую и социально-

критическую функции. К таким идеям отно-

сится также тезис о том, что философский 

подход подразумевает рассмотрение онто-

логических, гносеологических, аксиологи-

ческих и праксеологических аспектов пред-

мета исследования. 

Базовые концепции, ставшие теоре-

тико-методологическим основанием форми-

рования этико-философской модели мо-

рального дискурса, разработаны Ю. Хабер-

масом, который рассматривал дискурс о мо-

рали как область ее формирования в зави-

симости от дискурсивных особенностей 

коммуникации; Э. Левинасом, который 

трактовал дискурс как изначальное этиче-

ское отношение к Другому, являющееся 

основой морального сознания; М. Фуко, по-

нимавшего дискурс как конкретную исто-

рическую структуру, хронотоп которой оп-

ределяет понятия, отношения, социальные 

факторы и в рамках которой формируется 

знание о предмете конкретного дискурса. 

Также М. Фуко наметил пути понимания 

техники заботы о себе как процесса форми-

рования морального дискурса, в котором 

субъект и социальное бытие обретают мо-

ральные характеристики. 

 

Этико-философские характеристики 

морального дискурса 

Онтологическая характеристика. 

В отличие от прежнего понимания 

языка как знаковой системы, являющейся 

инструментом постижения социального бы-

тия, в современной философии язык пони-

мается как метод его конструирования, а 

само бытие – как результат дискурсивных 

практик. Являясь продуктом дискурса, со-

циальное бытие интерпретируется как обла-

дающее ценностным смыслом, при этом та-

кой смысл задает именно моральный дискурс. 

Объективно существующее бытие 

становится значимым, т. е. обретает цен-

ность, только в результате отношения со 

стороны человека, будучи пропущено через 

человеческое сознание со всеми его катего-

риями и переживаниями, через практиче-

скую деятельность по освоению мира. В кон-

тексте морального дискурса в этом особом 

социальном бытии воспроизводятся харак-

теристики, свойственные человеку. Бытие 

схватывается в контексте первичных цен-

ностных озабоченностей человека: поиска 

цели жизни и ее смысла, моральных пере-

живаний, стремления к правильному для 

себя образу жизни. 

Смыслы феноменов социального бы-

тия обусловлены характером дискурса, в 

котором они актуализированы. Например, 

по мысли М. Фуко, такой социальный фе-

номен, как девиантность, возникает как ре-

зультат не физических отклонений, а дис-

курсивных практик, функционирующих в 

культуре. В дискурсивной формации суще-

ствует определенный режим интерпретации 

смысла понятия «девиантность», который 

задается доминирующим типом морального 

дискурса. Более того, в работе «История 

сексуальности» М. Фуко доказывает, что, 

казалось бы, такая чисто физиологическая 

характеристика, как сексуальность, также 

формируется в рамках дискурса. В мораль-

ном дискурсе формируются представления 

о добре и зле, порядочном и непотребном, 

возвышенном и вульгарном и т. п. 

М. Фуко трактует дискурс как совокуп-

ность высказываний, фиксирующих истори-

чески меняющиеся способы интерпретаций 

и производства знания [1]. В то же время 

моральный дискурс может быть понят как 

социальный механизм порождения выска-

зываний о нормах и даже самих норм [2]. 

На уровне практической актуализа-

ции М. Фуко понимает дискурсы как матри-

цы практического мышления, или «техно-

логии» [3, с. 99–100]. Можно говорить о 

технологиях вещей, знаковых систем, вла-

сти и «технологии себя», которые постоян-

но взаимодействуют. В этом контексте мо-

ральный дискурс может быть понят как 

«технология себя» (забота о себе) [4, с. 49], 

как интенция к построению собственной 

субъективности, которая является базовым 

элементом социального бытия. В результате 

идеи М. Фуко можно трактовать в том клю-

че, что дискурс – это технология, «позво-

ляющая индивидам, самим или при помощи 

других людей, совершать определенное 

число операций на своих телах и душах, 

мыслях, поступках и способах существова-

ния, преобразуя себя ради достижения со-
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стояния счастья, чистоты, мудрости, совер-

шенства или бессмертия» [3, с. 100]. 

Моральный дискурс – суть, имма-

нентная самой человеческой природе, тех-

ника производства социокультурных кодов, 

касающихся ценностей и норм поведения. 

В процессе оформления социального бытия 

образуются дискурсивные формации как 

совокупность однопорядковых дискурсов, 

основой общности которых является единая 

форма морально-ценностных предпосылок, 

обеспечивающих единство режима интер-

претации. Как следствие, возникает опреде-

ленный тип социального бытия, который 

фиксируется в культуре в качестве истори-

ческого этапа ее развития. 

Посредством морального дискурса 

формируются моральные характеристики 

субъекта и вместе с ним морально-

ценностная специфика среды его существо-

вания. В этом плане моральный дискурс 

обладает приоритетом по сравнению с дру-

гими видами дискурса, поскольку челове-

ческое существование вне научного, поли-

тического или любого другого дискурса 

возможно. Однако исключение или выпаде-

ние человека из структур морального дис-

курса выбрасывает его за границы социума 

и культуры. Именно поэтому онтологиче-

ская характеристика, т. е. способность про-

изводить социальное бытие как обладаю-

щее ценностным смыслом, свойственна, в 

принципе, только моральному дискурсу. 

Все другие виды дискурса так или иначе 

отсылают к нему. Например, научный дис-

курс, предполагающий не только установку 

на поиск истины, но и определенные нормы 

поведения в научном сообществе, включает 

в себя этос ученого [5], т. е. моральный дис-

курс. Юридический дискурс оперирует 

представлениями, в основе которых лежат 

принципы справедливости, которые полу-

чают легитимацию в моральном дискурсе. 

Религиозный дискурс, обосновывая ценно-

сти и нормы поведения людей ссылками на 

догматический авторитет, в своей основе 

содержит моральный дискурс, который но-

сит всепроницающий характер. 

Характеристики бытия, определяю-

щие его ценностный смысл, хорошо выяв-

лены в концепции Э. Левинаса, согласно 

которой онтологическим основанием мо-

рального дискурса является метафизиче-

ское отношение Самотождественного и 

Иного, которое «осуществляется изначаль-

но в виде речи, где Самотождественный, 

сконцентрированный в самости своего “я”, 

неповторимого, автохтонного существа, – 

выходит за собственные пределы» [6, с. 78]. 

В этом высказывании Э. Левинас указывает 

на два основных элемента: пространство 

между Самотождественным и Иным, кото-

рое может пониматься как формальный ас-

пект морального дискурса, и на речь как 

инструмент выхода «я» во внешнюю среду. 

Так моральный дискурс оказывается лежа-

щим в основе человеческого бытия, ибо 

этическое отношение, реализуемое в дис-

курсе, определяет человеческое измерение 

этого бытия. 

Отсюда следует, что моральный дис-

курс можно трактовать онтологически – как 

проявление бытия, которое характеризуется 

выходом за границы «я» и перенесением 

личностных параметров на Иное. Благодаря 

перспективе отношения с Иным становится 

возможным этическое переживание мира. 

В рамках этого отношения возникает мо-

ральное сознание. Как писал Э. Левинас, 

«приятие другого – это зарождение мораль-

ного сознания» [6, с. 114]. Посредством та-

кого отношения к миру в контексте трепет-

ного отношения к Другому и осознания его 

в качестве нетождественного себе форми-

руется стыд как способ измерять себя по-

средством бесконечности. 

Далее в интерсубъективном прост-

ранстве коммуникации те или иные мораль-

ные нормы утверждаются как истинные, 

следовательно, детерминирующие характер 

бытия в рамках этого пространства. Именно 

так понимал сущность морального дискурса 

Ю. Хабермас: как дискуссию, в результате 

которой достигается консенсус по призна-

нию некоторой нормы, общезначимой для 

всех участников ситуации: «Моральные 

обоснования связаны с реальным проведе-

нием аргументированных дискуссий не по 

прагматическим соображениям, ради до-

стижения равенства власти, а по внутрен-

ним причинам, для того чтобы создать воз-

можность правильных моральных усмотре-

ний» [7, с. 90]. Этическая легитимация норм, 

в результате которой образуется особое ин-

терсубъективное пространство, в котором 

нормы и ценности могут формировать со-

вершенно уникальное социокультурное бы-

тие, достигается посредством обсуждения и 
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аргументации в моральном дискурсе. Соци-

альное бытие приобретает моральное изме-

рение и определенную моральную форму 

благодаря признанию притязаний тех или 

иных моральных усмотрений на норматив-

ную значимость. Таким образом, онтологи-

ческая характеристика морального дискурса 

заключается в том, что в нем устанавлива-

ются человеческие взаимоотношения меж-

ду субъектами, что является условием воз-

никновения пространства осмысленности и 

социального бытия. 

Гносеологическая характеристика. 
Она определяется особым типом зна-

ния и смысла, который образуется в резуль-

тате его функционирования, а также влия-

нием дискурса в целом на «сознание совре-

менного человека, его мышление, миропо-

нимание и мироощущение, которые форми-

руются в пространстве гетерогенных дис-

курсов» [8, с. 151]. В этом отношении дис-

курс может быть понят как «процесс и про-

дукт когнитивной-коммуникативной дея-

тельности человека, в ходе которой проис-

ходит речевая объективация результата 

освоения мира определенным типом созна-

ния» [9, с. 27]. 

Любой дискурс определяет способ 

данности объекта в сознании, задает режим 

его интерпретаций. Дискурс «конструирует 

особый мир или его образ» [10, с. 525]. Мо-

ральный же дискурс обеспечивает форми-

рование главной интерпретационной базы – 

морально-ценностной самотождественности 

человека, который выступает конечным 

агентом и реципиентом познавательной ак-

тивности. Моральный дискурс задает осно-

вания для образования знания человека о 

самом человеке, его представлений о собст-

венном месте в иерархии бытия, о том, что 

и как следует делать, что такое хорошо, 

уместно, допустимо, о характере взаимоот-

ношений людей. Он производит первичный 

и, соответственно, фундаментальный тип 

знания, который становится основой миро-

воззрения и целей жизнедеятельности вооб-

ще, что далее проявляется в постановке по-

знавательных задач и ориентиров познава-

тельной деятельности; задает главный кри-

терий оценки – ценностную релевантность 

получаемого знания для самого человека. 

По мысли Э. Левинаса, «дискурс обус-

ловливает мышление... сущность дискурса – 

этика» [6, с. 219]. Тем самым подчеркивает-

ся, что моральный дискурс задает соответ-

ствующие характеристики познания. По-

скольку дискурс есть «чистый “опыт”, по-

вергающий в изумление» [6, с. 106], можно 

сказать, что итоговый познавательный эф-

фект морального дискурса выражается в 

особом типе знания, чистота и первичность 

которого позволяют рассматривать его как 

предпосылку получения иных видов зна-

ния, которые производятся с учетом именно 

морально-ценностной перспективы. В ре-

зультате образуется особый смысл мира, 

который имеет человеческое измерение. 

Гносеологическая роль морального 

дискурса также заключается в познании 

морали и достижении взаимопонимания по 

нравственным вопросам. Спорные морально-

нравственные ситуации могут возникать в 

результате структурно-содержательных осо-

бенностей того или иного дискурса, носите-

лем которого является конкретный субъект. 

В результате имеет место множественность 

дискурсов, что является препятствием в до-

стижении взаимопонимания. Однако, как 

показано в теории К.-О. Апеля, роль мо-

рального дискурса как раз и заключается в 

том, чтобы посредством апелляции к уни-

версальным принципам организации дис-

курса, являющимся «априори обыденно-

языкового взаимопонимания» [11, с. 291], 

прийти к общедоступным принципам мора-

ли, безусловно, содержащимся в «строе 

языка». Ведь, как правило, сложности во 

взаимном признании вызывают не базовые 

принципы морали, а ситуации, в которых 

нет очевидного решения и присутствует 

множество дополнительных факторов. Ока-

зывается, что для каждого участника дис-

куссии приемлемо только решение, которое 

соответствует тому типу дискурса, в кото-

рый погружен определенный участник. 

Именно поэтому эффективным приемом 

нахождения морального компромисса для 

всех участников дискуссии является анализ 

ценностных основ частной и общественной 

жизни и их дальнейшее логическое разви-

тие до степени универсальных принципов, 

которые могут быть общепризнанными. 

Использование морального дискурса 

позволяет носителям различных познава-

тельных стратегий достигать взаимопони-

мания (или взаимоуважения) по вопросам 

нравственности, сосуществовать в челове-

ческом сообществе. Именно поэтому, пола-
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гал К.-О. Апель, «что и с трудом постигае-

мые сокровенные области различных куль-

тур или форм жизни благодаря углублен-

ному знанию о различных структурах смо-

гут взаимным образом интерпретироваться 

по крайней мере в смысле практического, 

например, этического и политического вза-

имопонимания» [11, с. 255]. В этом плане 

моральный дискурс может рассматриваться 

как канал взаимодействия, благодаря кото-

рому осуществляется сближение нравствен-

ных позиций и ценностных установок, что 

позволяет различным «формам жизни» при-

ходить к взаимопониманию. 

Ю. Хабермас также отмечал, что в 

моральном дискурсе образуется понимание 

некоторых моральных усмотрений как ис-

тинных, что приводит к формированию на 

их основе интерсубъективного простран-

ства. Участники дискурса посредством дис-

куссии приходят к моральным усмотрени-

ям, которые могут быть познаны в качестве 

истинных. 

Особый тип знания, образующийся в 

моральном дискурсе, – знание смысла 

(а главное – смысла жизни). Специфич-

ность смыслообразования в моральном дис-

курсе может быть понята при сопоставле-

нии его с техникой смыслообразования в 

тексте на нравственную тему. Текст руко-

водствуется внутренними связями, в нем 

режим связывания знаков является ключе-

вым параметром, определяющим конечный 

смысл. Дискурс же содержательно соприча-

стен самой жизни и возникающим в ней 

социальным ситуациям, что происходит 

посредством соотнесенности морального 

дискурса с деятельностью, коммуникацией 

и экзистенциальными переживаниями. При 

отсутствии такой сопричастности обезли-

ченная логика текста может брать на себя 

функцию смыслообразования, однако мо-

ральный смысл при этом может и не воз-

никнуть. Так, чтение нравоучительной ли-

тературы или учебников по этике может не 

оказывать ни малейшего нравственного 

эффекта, если читатель не способен погру-

зить содержание текста в контекст соб-

ственной жизни, не способен поставить се-

бя в центр дискурса. Переживание содер-

жания текста как своего дает импульс к 

возникновению его морального смысла. 

Эта специфика морального дискурса 

по сравнению с моральным текстом рас-

крыта Ж. Делѐзом в произведении «Логика 

смысла». В нем проводится анализ условий 

и механизмов смыслообразования, а также 

факторов, участвующих в этом процессе. 

В результате обнаруживается, что отличи-

тельная особенность морального дискурса 

заключается в том, что образование «смыс-

ла» соотнесено с «высказыванием желания 

и веры» [12, с. 24], с понятием «Бога, мира, 

с “я”» [12, с. 30]. В результате в зависимо-

сти от условий актуализации элементов вы-

сказывания могут формироваться различ-

ные смыслосодержащие образования, а сам 

моральный дискурс понимается как режим 

интерпретации, при котором актуализиру-

ется ценностный уровень высказывания и 

смыслообразование проходит под сущест-

венным влиянием контекста моральных 

убеждений и ценностей, веры, желания... 

В моральном дискурсе смыслы в большей 

степени коррелируют с набором экзистен-

циальных ценностей и убеждений, которые 

переживаются непосредственно, происхо-

дят во многом из внеязыковой среды и 

формируются в процессе жизни. Так, пере-

житые страдания побуждают человека с со-

чувствием относиться к страдающим и др. 

Именно это обстоятельство подчеркивает 

экзистенциальную природу морального 

дискурса. Можно сказать, что в его структу-

ре важная роль отведена экзистенциальным 

предпосылкам образования смысла, кото-

рые структурируют высказывания и созда-

ют контекст их моральной осмысленности. 

При слабой вовлеченности или отсут-

ствии моральных предпосылок смыслооб-

разование становится в большей степени за-

висимым от логико-семантических характе-

ристик пропозиции: преобладающими явля-

ются чисто текстовые характеристики вы-

сказываний. В итоге моральный дискурс 

уступает место чисто техническим процеду-

рам смыслообразования, при которых цен-

ностная составляющая становится малозна-

чимой или вообще перестает быть актуаль-

ной. Так, например, в дискурсе немецкого 

национал-социализма, содержавшем рассуж-

дения о превосходстве немецкой расы в 

обоснование политики истребления наро-

дов, преобладала семантическая составля-

ющая. Чисто технически из текста о пре-

восходстве одной нации над другой следо-

вало, что низшая нация должна пасть жерт-

вой во имя развития высшей. Возникнове-
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ние такой логики в рамках морального дис-

курса было бы невозможно, ибо человек, 

живущий во взаимодействии с другими 

людьми, конкретно ощущает чужое страда-

ние и боль, ценность жизни другого не яв-

ляется абстрактным понятием. Образование 

смысла в рамках морального дискурса пред-

полагает соотношение переживаний друго-

го с собственными переживаниями. В отли-

чие от текста как технической взаимосвязи 

знаков, моральный дискурс посредством 

своей погруженности в экзистенцию напря-

мую соотносится с чувственностью. 

По замечанию И. Т. Касавина, «сфера 

морального не есть продукт логического 

доказательства. Напротив, она обозначает 

себя через вовлеченность» [13, с. 295]. Чув-

ства играют в этическом обосновании та-

кую же роль, как эмпирические факты в на-

учном обосновании. Из всех социально-

политических оттенков смысла термина 

«дискурс» теоретически значимым пред-

ставляется только тот, «который подразуме-

вает живой социальный акт дискуссии, или 

коммуникации» [13, с. 295]. 

Таким образом, гносеологическая ха-

рактеристика морального дискурса свиде-

тельствует о том особом типе нравственно-

го знания и типе смысла, который в нем об-

разуется. 

Аксиологическая характеристика. 

Она связана с вопросом о генезисе 

ценностей, специфике их развития и взаимо-

действия в социальном бытии. В аксиоло-

гии существует множество подходов к по-

ниманию природы ценностей, но универ-

сальным является то, что ценность предста-

ет как возможность практической реали-

зации идеала (Истины, Добра, Красоты). 

В этом плане моральный дискурс является 

областью формирования идеалов, опреде-

ления способов их достижения, непосред-

ственной деятельностью по этому достиже-

нию. Аксиологическая характеристика мо-

рального дискурса проявляется в его со-

причастности образованию ценностной пер-

спективы, которая становится предпосыл-

кой морального осмысления бытия. 

Применение дискурсного подхода спо-

собствовало разрешению давней этической 

проблемы: существуют ли моральные цен-

ности сами по себе как объективные иде-

альные сущности или они лишь результат 

наших оценок и предпочтений, а значит, 

субъективны? В этом плане правила мо-

рального дискурса задают объективную 

структуру ценностных суждений и в то же 

время позволяют субъекту говорить о мо-

рали, выражая собственную моральную 

оценку. Характер морального дискурса за-

дает тот контекст, в котором абстрактные 

понятия морального сознания, имеющие 

ценностный статус, обретают не только 

свое значение, но и конкретный смысл. 

Особую роль морального дискурса на 

этапе формирования моральных ценностей 

показал Э. Левинас. По его мысли, мораль-

ный дискурс является метафизическим ос-

нованием отношения «я» и Другого, в кото-

ром зарождаются ценности, неравнодушное 

отношение к Другому. «Отношение к Дру-

гому, или Дискурс, является отношением 

этическим» [6, с. 88]. Первое, что дано че-

ловеку, согласно Э. Левинасу, – это бытие, 

образуемое в перспективе отношения себя и 

Другого, поэтому любой дискурс обладает 

моральным характером. 

Моральность дискурса обусловлена 

аксиологическим содержанием отношения 

«“я” – Иное», где ценности служат понима-

нию Иного, а мир воспринимается в кон-

тексте моральных переживаний, которые, 

будучи проговоренными в обращенной к 

Другому речи, обретают форму этических 

концептов. Как говорил Э. Левинас, «прия-

тие другого – это зарождение морального 

сознания» [6, с. 114]. Видение мира в перс-

пективе Другого, трепетного отношения к 

нему и осознания его как нетождественного 

себе формирует стыд как способ «измерять 

себя посредством бесконечности». Так, мо-

ральный дискурс является предпосылкой 

объективации моральных ценностей в дея-

тельности конкретного субъекта. В контек-

сте дискурса, или отношения к Другому, 

моральные ценности становятся основой 

человеческих отношений. Их универсаль-

ный характер является результатом имма-

нентности дискурсу и самой человеческой 

активности как поступкам свободного су-

щества, стремящегося к созданию собст-

венного пути правильной жизни. 

Аксиологическая специфика мораль-

ного дискурса реализуется в его способно-

сти наделять социальное бытие морально-

ценностной «истинностью». Такая позиция 

развивается, в частности, Ю. Хабермасом, 

который исходит из того, что одна из глав-
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ных функций дискурса – корректировка со-

циального бытия за счет наделения его ис-

тинными, т. е. «правильными», усмотрени-

ями относительно норм и ценностей соци-

альной жизни. Эта задача решается посред-

ством проведения аргументированных дис-

куссий, реализующихся в дискурсе о мо-

ральных принципах. В моральной аргумен-

тации речь идет о том, что «должно делать 

то или другое, а не о том, каково обстояние 

вещей» [7, с. 82]. 

Методом корректировки социального 

бытия является критическое осмысление 

моральных ценностей: «в то время как тео-

ретическая критика вводящего нас в заблу-

ждение повседневного опыта служит кор-

ректировке мнений и ожиданий, критика 

морали служит изменению образа действий 

или корректировке выносимых о нем суж-

дений» [7, с. 80]. Моральные ценности ин-

терсубъективного сообщества образуются в 

результате дискурсивно установленных ус-

мотрений, которые признаются морально 

значимыми всеми членами этого интер-

субъективного сообщества. Можно гово-

рить, что моральное усмотрение относи-

тельно ценностей является истинным, если 

оно признано всеобщим [14]. Таким обра-

зом, в моральном дискурсе ценности обре-

тают свое универсальное бытие и конкретно-

содержательное наполнение. 

Аксиологический аспект морального 

дискурса проявляется и в ходе взаимодейст-

вия дискурсов. Моральный дискурс обога-

щает другие дискурсы своей специфиче-

ской ценностной проблематикой, становясь 

в них цитацией или отсылкой. Всепрони-

цающий характер моральной регуляции 

осуществляется посредством проникнове-

ния морального дискурса во все сферы жиз-

ни общества. Например, он пронизывает ре-

лигиозный дискурс, транслируя представле-

ние о переживаемой ценности, устанавлива-

ет рамки отношения человека к трансцен-

дентному Иному (Богу). Интеграция мо-

рального дискурса в политический основа-

на на содержащихся в моральном дискурсе 

представлениях о справедливости, благе, 

правильной организации совместной жизни 

людей и т. д. 

Таким образом, аксиологическая ха-

рактеристика морального дискурса выража-

ется в его способности к наделению соци-

ального бытия морально-ценностной пер-

спективой. 

Праксеологическая характеристика. 

Она проявляется в его влиянии на 

различные аспекты такой деятельности, где 

он выступает предпосылкой реализации 

нравственности в человеческих отношени-

ях. Моральный дискурс является опреде-

ленным видом нравственной деятельности, 

в результате которой происходят изменения 

в социальном устройстве и даже структуре 

социального бытия. Например, в результате 

заседания комиссии по этике могут быть 

приняты нормы, которые будут определять, 

что считать морально приемлемым, а что 

морально недопустимым; на основании 

признания чьего-то поведения безнравст-

венным может быть объявлен выговор или 

даже импичмент. 

Подробно описанная еще Г. Гегелем 

связь нравственности и закона выражается 

в том, что правоприменение является ас-

пектом не закона, а нравственности. Таким 

образом, само по себе наличие нормы или 

закона еще не гарантирует их исполнение. 

Только осознанность и принятие их в рам-

ках морального дискурса делает их обяза-

тельными к исполнению. Жизнь является 

практикой, которая требует от человека по-

стоянного обращения к нормам ее регули-

рования, ведь без регулирования практика 

становится неплодотворным хаосом. 

Специфика регуляции посредством 

морального дискурса состоит в том, что 

нормы являются предметом обсуждения и 

становятся значимыми в той или иной ситу-

ации лишь когда легитимируются либо во 

внутреннем, либо во внешнем дискурсе. Ба-

зовые ценности, которые являются основа-

нием для норм, менее подвержены резким 

колебаниям, однако сами нормы могут быть 

предметом пересмотра в сторону наилуч-

шего соответствия конкретно-исторической 

ситуации. Праксеология морального дис-

курса может быть рассмотрена как стрем-

ление человека к деятельности по улучше-

нию мира, которая включает самопреобра-

зование субъекта и создание аксиологиче-

ского мира, объединяющего всех участни-

ков коммуникации. 

Таким образом, праксеологическая ха-

рактеристика морального дискурса раскры-

вается как в связи с дискурсивной деятель-

ностью людей по производству норм и пра-
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вил своей жизни, так и в связи с выбором 

конкретных стратегий деятельности и по-

ступков на основе этих норм и правил. 

 

Заключение 
Онтологическая характеристика ука-

зывает на то, что посредством освоения мо-

ральным дискурсом объективного, суще-

ствующего независимо от субъекта бытия 

образуется уникальное человеческое бытие, 

обладающее нравственной перспективой. 

Гносеологическая характеристика мо-

рального дискурса определяется тем осо-

бым типом знания и смысла, который обра-

зуется в контексте первичной этической 

направленности сознания, потребности са-

моопределения и ответственного отноше-

ния к Другому и универсуму в целом. 

Утверждаемая в моральном дискурсе нрав-

ственная самотождественность человека 

определяет главный критерий оценки – 

ценностную релевантность получаемого 

знания для человека. 

Аксиологическая характеристика ука-

зывает на то, что в моральном дискурсе 

формируются идеалы, ценности и нормы 

личного и общественного бытия. 

Праксеологическая характеристика 

состоит в том, что моральный дискурс вы-

ступает предпосылкой реализации нрав-

ственности в человеческой деятельности и 

сам является деятельностью по определе-

нию и корректировке нравственных осно-

ваний социального бытия. 
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В СИСТЕМЕ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ – 

ИННОВАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
Наблюдаемое сегодня прорывное инновационное развитие ряда государств в значительной сте-

пени обусловлено внедрением цифровых технологий. Информационная сфера стремительно эволюцио-

нируют, влияя на все сферы жизни государства, общества и человека. Формирование виртуальной со-

циально-политической реальности меняет сознание и поведение людей. Развитие дигитальных техноло-

гий предоставляет новые возможности для организации функционирования государственного аппара-

та. Одновременно цифровая трансформация, направленная на увеличение темпов социально-

экономического и инновационного развития, вследствие стремительного и разнообразного появления 

новых технологий, сопровождается трудно прогнозируемыми и предсказуемыми рисками, опасностями, 

угрозами и вызовами. Предлагается рассматривать категорию «инновационная безопасность» в единой 

системе с категорией «инновационное развитие». Система «инновационное развитие и инновационная 

безопасность» охватывает все направления государственной политики, в первую очередь в политиче-

ской, экономической, военной, образовательной, научной, производственной, финансовой, социальной, 

внешнеэкономической и других сферах жизни государства и общества. Формирование стратегии госу-

дарственного управления целесообразно базировать на научном анализе целостной системы «инноваци-

онного развития и инновационной безопасности», прогнозе и постоянном мониторинге происходящих 

явлений, критериев и показателей в обеих этих плоскостях с использованием современных цифровых 

технологий. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная безопасность, государственная поли-

тика, стратегия управления, национальные интересы. 

 

The Impact of Digital Transformation on Public Policy and Management Strategy 

in the System «Innovative Development – Innovative Security» 

 
The breakthrough innovative development of a number of states observed today is largely due to the in-

troduction of digital technologies. The information sphere is rapidly evolving, affecting all spheres of state, soci-

ety and human life. The formation of a virtual socio-political reality changes peopleʼs consciousness and behav-

ior. The development of digital technologies provides new opportunities for the organization of the functioning 

of the state apparatus. At the same time, digital transformation aimed at increasing the pace of socio-economic 

and innovative development, due to the rapid and diverse emergence of new technologies, is accompanied by 

difficult to predict and predictable risks, dangers, threats and challenges. It is proposed to consider the category 

«innovative security» in a single system with the category «innovative development». The system «innovative 

development and innovative security» covers all areas of state policy, primarily in political, economic, military, 

educational, scientific, industrial, financial, social, foreign economic and other spheres of life of the state and 

society. It is advisable to base the formation of a public administration strategy on a scientific analysis of the 

holistic system of «innovative development and innovation security», forecasting and constant monitoring of the 

phenomena, criteria and indicators in both of these planes using modern digital technologies.  
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Введение 

Цифровая трансформация (цифрови-

зация) в широком смысле предполагает 

внедрение новых принципов управления и 

деятельности на базе информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ), вклю-

чая технологии искусственного интеллекта, 

дополненной реальности, блокчейн, Интер-

нета вещей и производства, больших баз 

данных и др., которые изменяют сущность 

и повышают эффективность работы компа-

ний, организаций, государственных инсти-

тутов и хозяйственных отраслей, а также 

создают новые модели социума и экономи-

ки. Внедрение цифровых технологий ведет 

к глубоким преобразованиям продуктов и 

услуг, структуры организации, стратегии 

развития, работы с респондентами и в це-

лом корпоративной культуры. Исходя из 

опыта цифровой трансформации развитых 

государств – это эволюционная трансфор-

мация всей модели стратегического управ-

ления, организации и контроля, которая бу-

дет определять участие страны в 4-й про-

мышленной революции и переход к V и VI 

технологическим укладам. 

Усложнение современного мира, на-

растающая полицентричность, одновремен-

ное наличие двух противоречащих друг 

другу парадигм развития: глобализации и 

протекционизма, ведут к необходимости 

междисциплинарного подхода в изучении 

политических институтов и процессов. 

Многомерность политики, необходимость 

осуществления эффективного государст-

венного стратегического управления требу-

ет нового инструментария для прогнозиро-

вания, планирования, организации, монито-

ринга и контроля политического процесса. 

Такой инструментарий на основе системно-

го анализа удается найти в кибернетике, 

биологии и других науках, осуществивших 

прорыв в накоплении знаний. 

 

Основная часть 

Понятия «политика», «стратегия», «так-

тика» нашли свое отражение в военной на-

уке с начала XIX в. в трудах Карла фон Клау-

зевитца, в первую очередь в книге «О вой-

не» [1] и в настоящее время являются фун-

даментальными категориями. Бурный рост 

транснациональных корпораций во второй 

половине двадцатого столетия вызвал ак-

тивный поиск инструментов и алгоритмов 

стратегических управленческих решений. 

С середины 1960-х гг. названные тер-

мины использовали в своих книгах амери-

канские ученые-экономисты: Игорь Ансофф, 

«отец стратегического менеджмента», про-

фессор университетов Карнеги-Меллона и 

Вандербильта, в монографии «Корпоратив-

ная стратегия» [2] и Дж. О’ Шонесси, про-

фессор Колумбийского университета в ра-

боте «Принципы организации управления 

бизнесом» [3], что привело к их активному 

употреблению в менеджменте, но не по-

служило их единообразному толкованию. 

Заимствование в интересах высшего звена 

менеджмента финансового, промышленно-

го, торгового капитала из военной науки 

понятий «стратегия», «оперативное искус-

ство», «тактика» позволило при всей неод-

нозначности последующих трактовок и не-

готовности гражданских руководителей и 

специалистов сформировать концепцию 

политики и стратегического управления 

бизнесом. Несмотря на относительную мо-

лодость и несовершенство теории, практика 

ее использования в менеджменте проде-

монстрировала позитивные результаты. 

Вышеназванные категории стали внедрять-

ся и в политическую сферу. В то же время 

неоднозначность подходов, трактовок, ме-

тодов, отсутствие теоретического единства, 

определенности и достаточно проработан-

ной структуры ведут к нечетким выводам и 

рекомендациям. 

В этой связи представляется важной 

разработка в политической науке базовых 

понятий стратегического государственного 

управления и установление взаимосвязей 

между ними. К таким понятиям, по нашему 

мнению, относятся «политика», «стратегия», 

«тактика». В политической науке происхо-

дит освоение комплекса этих понятий. 

Проведенный анализ научной литера-

туры демонстрирует, что мнения авторов, 

представляющих разные отрасли знаний к 

определению указанных выше категорий, 

различаются. Не вступая в полемику по по-

воду определения, что есть политика, стра-

тегия и тактика, согласимся с авторами, 

придерживающимися позиции, что полити-

ка – это концепт принятых высшим руко-

водством долгосрочных решений, которые 

должны соблюдаться во всех функциональ-

ных направлениях. 
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Политика формирует руководящие 

цели и принципы. В конце ХХ в. политика 

стала многомерным явлением, о чем свиде-

тельствует разделение в западном мире по-

нятий polity – policy – politics. Президент и 

правительство, к примеру, определяют че-

рез заявления и решения, на базе мнения 

социума, принципы, правила, ценности, ко-

торые должны реализовываться. И найти 

отражение в конкретных направлениях по-

литики: внешней, оборонной, безопасности, 

инвестиционной, инновационной и т. п. 

В этом случае стратегия означает 

долговременный план действий по их до-

стижению. Фактически стратегия отвечает 

на вопрос, куда направлено движение. 

Стратегия в лице высшего руководства 

страны определяет направление и темп раз-

вития. Стратегия реализует функцию «ме-

тодологии управления», определяя в госу-

дарственном управлении: анализ, прогнози-

рование, планирование, организацию, мо-

ниторинг, контроль и др. Стратегия форми-

рует общие цели движения, общие способы 

их достижения, реализуя их через програм-

мы, концепции, нормативные акты, теории. 

Тактика представляет собой комп-

лексный элемент стратегического процесса. 

Таких элементов в стратегии может быть 

множество. Фактически тактика отвечает на 

вопрос, как достичь поставленных полити-

кой и отраженных в стратегии целей. Так-

тика – это метод и способ достижения цели, 

через совокупность управленческих реше-

ний, на определенном временном этапе, в 

среднем звене государственного управле-

ния. В то же время тактика – это самостоя-

тельная часть науки государственного уп-

равления как системы знаний. Одной из за-

дач стратегии и тактики является обеспече-

ние совпадения фактических шагов с общей 

целью и результатом политического про-

цесса. То есть без реализации задач тактики 

невозможно достижение целей стратегии. 

По мнению ряда авторов, в тактике находит 

свое отражение «реальная траектория дви-

жения к цели», зигзаги и неизбежные потери.  

В целом следует констатировать, что 

понятия «политика», «стратегия», «такти-

ка» в государственном управлении пред-

ставляют собой диалектическое единство и 

борьбу противоположностей. Порой сложно 

разграничить, где заканчивается и где на-

чинается политика и стратегия, стратегия и 

тактика. Возникают противоречия в форму-

лировке цели и средства ее достижения, в 

соответствии стратегии и тактики. Это от-

носится и к заложенному противоречию 

между развитием и обеспечением его без-

опасности. В этой связи задачей политики, 

стратегии, тактики государственного управ-

ления, например, в системе «инновацион-

ное развитие – инновационная безопасность» 

становится устранение объективно имеющих-

ся противоположностей, возникающих рис-

ков и угроз. Создание условий для реализа-

ции национальных интересов в этой сфере. 

Инновационное развитие представля-

ет собой прогрессивное, необратимое, на-

правленное, закономерное изменение лич-

ности, общества, государства, основанное 

на способности генерировать, воспроизво-

дить и внедрять знания и инновации в раз-

личных сферах человеческой деятельности. 

Инновационное развитие всегда сопряжено 

со всевозможными вызовами, поскольку 

инновации содержат кроме научной и тех-

нологической новизны и условий экономи-

ческого роста новую социально-культурную 

ценность, вызывающую противодействие 

со стороны субъектов традиционной куль-

туры. Инновационное развитие приводит к 

обновлению и созданию целого ряда новых 

социальных институтов, начиная с государ-

ственного управления, финансового регу-

лирования, науки и образования, заканчи-

вая переменами в общественном поведении 

и идеологии, посредством внедрения новых 

ценностей и приоритетов. Особенностью 

процессов формирования инновационной 

политики и является нарушение стабильно-

сти, потеря равновесного состояния суще-

ствующей национальной системы институ-

тов и хозяйствующих субъектов. 

Сами инновации привносят фактор 

нестабильности и агрессии, что находит 

свое выражение в нарушении устоявшегося 

порядка и баланса сил при создании нацио-

нальных систем инновационного развития, 

больших финансовых затратах на формиро-

вание инновационной системы и крупных 

политических и коммерческих рисках, 

жестких конкурентных действиях внешних 

конкурентов, ранее перешедших на иннова-

ционный путь развития. 

Такой подход порождает новое пони-

мание инновационной безопасности, ее 

уровней, критериев, условий обеспечения 
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не с точки зрения защиты от угроз, а с точ-

ки зрения инновационного развития в отли-

чие от понимания научно-технологической 

и экономической безопасности с защитой 

от различных угроз государства и различ-

ных сторон его бытия согласно действую-

щей Концепции национальной безопасно-

сти Республики Беларусь. 

В контексте нового видения иннова-

ционная безопасность предстает единством 

двух моментов: безопасность устойчивости 

и безопасность развития. При этом устой-

чивость как неотъемлемое свойство без-

опасности означает не абсолютную неиз-

менность объекта, а его способность сохра-

нять присущее ему качество данного фено-

мена в условиях инновационного развития. 

Тем самым она не только не исключает из-

менчивость объекта, но и предусматривает 

его развитие. 

Категория инновационной безопасно-

сти является комплексной. Ее следует рас-

сматривать как систему (политика, образова-

ние, кадры, наука, инновационная инфра-

структура, производственная подсистема), 

на каждой стадии которой должны прово-

диться конкретные мероприятия по обеспе-

чению безопасности формирования инно-

вационного цикла.  

Инновационная безопасность, на наш 

взгляд, не должна являться абсолютно 

обособленным явлением, а должна найти 

свое место в системе национальной без-

опасности и совместно с экономической, 

научно-технологической безопасностью обес-

печивать безопасность государства на про-

тяжении всего цикла формирования и раз-

вития как инновационной экономики, так и 

инновационного реформирования всего об-

щества. Причем масштабные задачи по ин-

новационной модернизации экономики и 

общества предусматривают, что инноваци-

онная безопасность в системе националь-

ной безопасности становится определяю-

щей, требующей приоритетного внимания.  

Исследуя категорию «национальная 

безопасность» и ее подсистемы, комплекс-

ная и сложная природа которых раскрыва-

ется в т. ч. через понятия «потенциал на-

ции», «национальная сила», «национальная 

мощь», «национальные интересы», «жизне-

способность нации» и др., можно констати-

ровать, что состояние и динамика иннова-

ционной сферы (государств ЕАЭС) в по-

следнее время находится в проблемной 

зоне. А именно: от инновационной сферы 

мы ожидаем кумулятивного эффекта по 

осуществлению прорыва в развитии страны. 

В действующей Концепции нацио-

нальной безопасности элементы инноваци-

онной безопасности присутствуют во всех 

восьми подсистемах от политической, во-

енной, экономической до демографической 

безопасности. 

Предлагается ввести следующее оп-

ределение данному понятию: «Инноваци-

онная безопасность – составная часть наци-

ональной безопасности, выражающая со-

стояние защищенности национальных ин-

тересов государства от внутренних и внеш-

них угроз, возникающих в условиях инно-

вационного развития. Это способность со-

хранять устойчивое состояние политиче-

ской, общественной и социально-экономи-

ческой систем, их целостность при реализа-

ции инновационных целей и интересов, 

устранять опасности инновационному пути 

развития страны в условиях внешнего и 

внутреннего негативного воздействия, не-

стабильности и неопределенности иннова-

ционного процесса, международной конку-

ренции». 

Считаем, что, во-первых, необходимо 

рассматривать единую систему «инноваци-

онное развитие – инновационная безопас-

ность» как имеющую для своих элементов 

общие цели, задачи и пути решения. Во-

вторых, обеспечение инновационной без-

опасности должно рассматриваться, исходя 

из положений динамической теории, где 

именно фактор времени решительно влияет 

на ее изменяющиеся параметры. В-третьих, 

инновационная безопасность является ком-

понентом политики инновационного управ-

ления, которое в ходе поэтапного формиро-

вания инновационной системы подвержено 

воздействию перманентно возникающих 

элементов нестабильности.  

В связи с вышеизложенным полагаем, 

что рассматриваемая категория «инноваци-

онная безопасность» существует в единой 

системе с категорией «инновационное раз-

витие». Система «инновационное развитие 

и инновационная безопасность» охватывает 

все направления государственной полити-

ки, в первую очередь в политической, эко-

номической, военной, образовательной, на-

учной, производственной, финансовой, со-
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циальной, внешнеэкономической и других 

сферах жизни государства и общества. 

Цифровизация занимает одно из клю-

чевых мест в рамках разработки и проведе-

ния государственной политики Республики 

Беларусь. Так, реализуется Стратегия раз-

вития информатизации в Республике Бела-

русь на 2016–2022 гг. [4], действует Госу-

дарственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества 

на 2016–2020 гг. [5], принят Декрет Прези-

дента республики Беларусь № 8 «О разви-

тии цифровой экономики» [6]. Реализация 

Декрета создала благоприятные условия 

для цифровой трансформации и развития 

высоких технологий, способствует получе-

нию конкурентных преимуществ внутри 

страны и на внешних рынках не только за 

финансовый, но и за человеческий капитал. 

С помощью Декрета реализуется политика 

в борьбе за умных, образованных и энер-

гичных людей, за новые идеи и интеллекту-

альную собственность, что позволяет пред-

отвращать «утечку умов» из страны, рас-

крыть научно-технический и творческий 

потенциал молодежи, привлечь ее к учас-

тию в разработке научно-технических про-

грамм и проектов по приоритетным направ-

лениям социально-экономического разви-

тия Беларуси. 

Цифровизация – неотъемлемая часть 

инновационного развития Республики Бе-

ларусь, приоритеты которого определены в 

«Государственной Программе инновацион-

ного развития Республики Беларусь на 

2021–2025 гг.» [7]. 

Для управления инновационным раз-

витиемособенно важным, по нашему мне-

нию, является системное проведение госу-

дарственной политики, направленной на 

осуществление стратегического управления 

этим процессом, потому что только госу-

дарство со своими возможностями страте-

гической оценки и стратегического плани-

рования, государственной организационной 

системой может решать проблемы дости-

жения целей инновационного развития и 

эффективной инновационной модернизации 

экономики и общества. Более того, в дан-

ном контексте следует особо отметить, что 

в условиях действия непредсказуемых и 

трудно прогнозируемых факторов иннова-

ционной трансформации, вызванных «тех-

нологической революцией» (К. Перес), «со-

зидательным разрушением» (Й. Шумпетер), 

динамическим хаосом (И. Пригожин) [Цит. 

по: 8, c. 45] и длительным циклом иннова-

ционного процесса, только государственная 

система стратегического управления и госу-

дарственная организационно-управленческая 

система потенциально обладают тем набо-

ром политических и стратегических инно-

вационно-управленческих методов и инст-

рументов, которые, при соответствующей 

их модернизации и совершенствовании мо-

гут обеспечивать управление инновацион-

ным развитием, формирование инноваци-

онной экономики, переход к обществу зна-

ний. Одновременно государство способно 

обеспечивать инновационную безопасность. 

Действительно, только государствен-

ная управленческая система может спра-

виться с проблемами управления, которые 

усложняются и тем, что поведение нели-

нейных динамических систем, какой явля-

ется национальная экономическая система 

при переходе на инновационный путь раз-

вития, всегда подвержена, «созидательному 

разрушению», приводящему к динамично-

му хаосу. Поэтому поведение такой нели-

нейной системы в организационной пара-

дигме стратегического управления необхо-

димо рассматривать в рамках универсаль-

ной бифуркационной теории пространст-

венно-временного динамического хаоса не-

линейных систем, даже если инновацион-

ная модель формируемая в государстве 

(иногда с непредсказуемым результатом) 

кажется случайной. Движение от порядка к 

хаосу и обратно является сущностью инно-

вационного развития, какие бы его прояв-

ления мы ни рассматривали. А учитывая, 

что общей закономерностью развития явля-

ется его циклический характер, связанный с 

чередованием спадов и подъемов экономи-

ческой активности, то хаос при переходе 

общества на инновационный путь развития, 

в случае стратегического управления, необ-

ходимо рассматривать как другую законо-

мерно-системную форму порядка: в форми-

руемой инновационной системе за поряд-

ком (стабильностью) в обычном его пони-

мании с неизбежностью следует хаос, а за 

хаосом – порядок. Говоря о формировании 

системы государственной политики страте-

гического управления и обеспечении инно-

вационной безопасности, следует понимать, 

что соотношение уровней хаоса и организо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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ванности является константой, то есть, если 

по одним параметрам растет уровень орга-

низованности, то по другим в той же мере 

должен нарастать хаос [9, с. 3–19; 10], что, 

безусловно, требует учета в комплексе так-

тики и стратегии управления. 

Беларусь пока не является лидером в 

сфере цифровой трансформации, что под-

тверждают международные рейтинги. 

Например, в Индексе мобильной связи 

GSMA* – 2018 (GSMA Mobile Connectivity 

Index) показатель Беларуси составил 66,4 из 

100 возможных. Невысокие показатели Бе-

ларусь получила при оценке на белорус-

ском рынке стоимости смартфонов, уровня 

налогообложения, оценке онлайн-безопас-

ности и в некоторых других сферах. Если 

обратиться к Глобальному индексу иннова-

ций, то в 2019 г. Беларусь заняла в нем 72-е 

место. Место нашей страны в Глобальном 

индексе финтех – 2020 (степень развитости 

финтех-рынка) – 59-е из 65 стран. 

Развитие информационных техноло-

гий предоставляет новые возможности для 

организации функционирования государст-

венного аппарата. Область государственно-

го управления становится одной из наибо-

лее приоритетных сфер информатизации, 

представители ее в решающей степени дол-

жны превосходить по уровню информиро-

ванности, точности, полноте доступа к ис-

точникам информации. Индекс развития 

электронного правительства ООН – это 

комплексный показатель, который оценива-

ет готовность и возможности национальных 

государственных структур в использовании 

информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) для предоставления гражданам 

государственных услуг. Беларусь в 2018 г. 

перешла в список стран с высоким EGDI, 

заняв 38-ю строку. Это можно объяснить 

реализацией Национальной стратегии ус-

тойчивого социально-экономического раз-

вития на период до 2030 г., включая ряд 

инициатив, связанных с развитием ИКТ в 

различных секторах экономики. 

Интересен опыт по цифровизации 

сектора государственных услуг такой стра-

ны, как Эстония, которая смогла построить 

наиболее развитую на сегодняшний день 

систему электронного правительства. Эсто-

ния первой в мире смогла перейти к выбо-

рам в парламент через Интернет, организо-

вала первую в мире электронную перепись 

населения и первой в мире предложила 

иностранцам получить ее цифровое граж-

данство. Небольшая и не самая богатая 

страна с населением в полтора миллиона 

человек на пути создания цифрового госу-

дарства обогнала многих мировых техноло-

гических лидеров, которые тратят на это 

сотни миллионов долларов [11]. Успех Эс-

тонии стал возможен благодаря опоре на 

продуманную государственную политику в 

области инновационного развития, собст-

венную стратегию цифровой трансформа-

ции, тактику внедрения информационно-

коммуникативных технологий, реализован-

ную органами госуправления, несмотря на 

неудачи и недостатки, собственное про-

граммное обеспечение, собственные техно-

логические решения. А не копирование и 

заимствование у других государств или по-

купку известных брендов и приспособление 

этих продуктов к старым структурам. Циф-

ровой механизм сразу разрабатывался с 

мыслью о будущем, где не будет бумаг и 

печатей. Одновременно разрабатывался ме-

ханизм защиты от киберугроз, начиная от 

незаконного проникновения в систему циф-

рового государства и до комплекса меро-

прятий по противодействию, выявлению и 

пресечению киберпреступлений различного 

характера. Такая работа с учетом появления 

новых вызовов ведется постоянно. 

Китайская Народная Республика так-

же с опорой на собственные силы создает 

новую систему науки и внедрения техноло-

гий (инновационную систему), адекватную 

экономике и закономерностям НТР, повы-

шающую отдачу научно-исследовательских 

учреждений и активность научно-техни-

ческих работников [12, с. 152]. Это означа-

ет, что Китай вступил в эпоху полномас-

штабных инноваций. Предполагается, что к 

окончанию 2022 г. научно-технический по-

тенциал Китая составит 28,46 % от обще-

мирового потенциала, инновационное раз-

витие страны поднимется на новый уро-

вень, страна займет место первой в мире 

инновационной державы. Председатель КНР 

Си Цзиньпин отметил, что политика госу-

дарства направлена на то, что «социалисти-

ческая система сосредоточена на крупных 

событиях и является важным инструментом 

нашего успеха». Формирование и реализа-

ция стратегии инновационного развития 

представляет собой не только важный путь 
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развития науки и техники в Китае, но и 

способ продвижения инноваций и развития 

в будущем. 

Эта деятельность потребовала от выс-

шего руководства страны усилий по обес-

печению инновационной безопасности в си-

стеме национальной безопасности. Под ин-

новационной безопасностью здесь понима-

ется прежде всего стратегия обеспечения 

инвестиций в инновации [13], борьба с кор-

рупцией, широкое внедрение информаци-

онно-коммуникационных технологий во 

всех сферах жизни Китая, построение на их 

базе не только новых производственных и 

экономических отношений, но и передовой 

системы государственного управления, его 

цифровая трансформация для достижения 

поставленных правящей партией стратеги-

ческих целей по созданию модели иннова-

ционной системы, позволяющей достичь 

опережающего развития [14]. Важная роль 

отводится также мерам по обеспечению в 

этих условиях инновационного развития 

политической стабильности государства. 

Действуют несколько общегосударствен-

ных программ по ее обеспечению, в том чи-

сле по противодействию враждебному циф-

ровому переформатированию сознания гра-

ждан страны. 

Анализ показывает, что существен-

ной частью цифровой трансформации яв-

ляются процессы внедрения Электронного 

правительства – это взаимодействие госу-

дарства с гражданами или бизнесом по-

средством информационных технологий, 

например, электронные услуги, цифровые 

подписи, электронный документооборот. 

Эксперты различают электронное прави-

тельство (e-government) и электронное уп-

равление (e-governance). В модели «элект-

ронное правительство» выделяются четыре 

четко выраженные сферы взаимоотноше-

ний: между государственными службами и 

гражданами (G2C – government-to-citizen), 

государством и частными компаниями 

(G2B – government-to-business), государст-

венными организациями и их сотрудниками 

(G2E – government-to-employee) и между 

различными государственными органами и 

уровнями государственного управления 

(G2G – government-to-government). Развитие 

электронного правительства определяется 

количественными показателями: сколько 

человек имеет доступ к интернету, сколько 

электронных услуг предоставлено, сколько 

ведомств внедрило электронный докумен-

тооборот. Электронное управление опреде-

ляется качественными показателями: вовле-

ченностью граждан, открытостью прави-

тельства, уровнем развития электронной де-

мократии. 

Органы государственной власти, ис-

пользуя информационные формы и методы 

управления, безусловно повышают эффек-

тивность своей деятельности, расширяют 

свои управленческие возможности, стано-

вясь более открытыми в нашем обществе. 

Государственное управление становится по 

сути электронной инфраструктурой госу-

дарства. Это способствует повышению ин-

формационной открытости и публичности 

процедур разработки и принятия государ-

ственных решений, реализации прав граж-

дан на доступ к информации. 

Развитие всегда сопровождается по-

явлением новых вызовов, рисков и угроз. 

Рассматривая систему «инновационное раз-

витие – инновационная безопасность» вы-

делим некоторые: неурегулированность мно-

гих правовых аспектов цифровизации, «циф-

ровое неравенство» на всех уровнях разви-

тия общества: цивилизационном, региональ-

ном, национальном, электоральном, вызовы 

государственному и муниципальному уп-

равлению, экономические угрозы цифрови-

зации, киберпреступность и кибертерро-

ризм, ведущаяся против нашего государства 

виртуальная кибервойна и многие другие. 

 

Заключение 

Таким образом цифровая трансфор-

мация в сфере государственного управле-

ния в системе «инновационное развитие – 

инновационная безопасность» требует ком-

плексного и системного подхода к вопро-

сам ее внедрения в управленческие процес-

сы. Необходимы обязательные этапы ис-

следования на политическом, стратегиче-

ском и тактическом уровнях, прогнозиро-

вание и эксперименты в сочетании с глубо-

ким анализом последствий, проблем и рис-

ков, возникающих с использованием воз-

можностей такого мощного драйвера госу-

дарственно-общественного развития, как 

информационно-коммуникативные и инно-

вационные технологии во всех сферах жиз-

недеятельности государства и общества. 
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В целях защиты национальных инте-

ресов усилия Совета Министров Республи-

ки Беларусь как центрального органа госу-

дарственного управления [15, с. 42] и Госу-

дарственного секретариата Совета Безопас-

ности Республики Беларусь как структуры, 

координирующей деятельность государ-

ственных органов по разработке основных 

направлений стратегии обеспечения нацио-

нальной безопасности и обеспечивающей 

деятельность межведомственных комиссий 

при Совете Безопасности, в системе «инно-

вационное развитие – инновационная без-

опасность» необходимо направлять на сов-

местное рассмотрение указанных выше во-

просов, широкое привлечение экспертного 

сообщества для оценивания как планируе-

мых мероприятий, так и итоговых их ре-

зультатов.  

Важнейшим фактором реализации 

изложенных подходов станет принятие но-

вой редакции Концепции национальной 

безопасности Всебелорусским народным 

собранием. Проходящее в настоящее время 

широкое обсуждение всеми ветвями власти 

и обществом предложений изменений 

(в т. ч. указанных в работе) в Концепции 

национальной безопасности позволяет си-

стемно подойти к выработке эффективной 

политики инновационного развития и ин-

новационной безопасности государства. 

Решение задачи стратегического 

управления системой развития и безопасно-

сти является весьма актуальным для Рес-

публики Беларусь, ставшей на путь само-

стоятельного государственного строитель-

ства. Достижения во всех областях жизни 

во многом определяются активной государ-

ственной поддержкой инновационной дея-

тельности, в первую очередь процесса ди-

гитализации государства, общества, эконо-

мики, проведением эффективной инноваци-

онной политики, созданием уникальной ин-

новационной системы. Государство на всех 

этапах оказывает поддержку высокотехно-

логичному бизнесу, и желало бы постоян-

ного увеличения им вложений в НИОКР, 

проявления инициативы в создании инно-

ваций. Одновременно государство обеспе-

чивает безопасность инновационного раз-

вития на всех этапах инновационного цикла 

и должно прогнозировать, и принимать ме-

ры по исключению негативных послед-

ствий внедрения инноваций, в особенности 

в социально-политической сфере.  

Инновации преображают обществен-

ные сферы и институты государства, ведут 

к изменениям в общественных отношениях. 

Инновационное развитие и в первую оче-

редь процессы цифровой трансформации и 

модернизации привели к обновлению и со-

зданию целого ряда новых социальных ин-

ститутов, переменам в общественном пове-

дении и идеологии посредством внедрения 

новых ценностей, и приоритетов. Исследо-

вание показывает, что необходимо заблаго-

временно готовиться к переменам. Полити-

ка руководства страны будет успешной, 

если в названных сферах она станет осно-

вываться на научном анализе целостной 

системы «инновационного развития и ин-

новационной безопасности», прогнозе и по-

стоянном мониторинге происходящих яв-

лений, критериев и показателей в обоих 

этих плоскостях. Кроме того, для принятия 

высшим руководством государства реше-

ний в стратегическом управлении, целесо-

образно на основе применения цифровых 

технологий разыгрывать возможные сцена-

рии развития событий, что позволит забла-

говременно и прогностически выделять ас-

пекты, требующие внимания по обеспече-

нию национальной безопасности и соблю-

дению национальных интересов всеми вет-

вями власти. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ БАЛАНСА ЦЕНТРА 

И РЕГИОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Выделены основные элементы механизма поддержания баланса интересов центра и регионов 

в федеративном государстве (нормативно-правовой и политический), дается их характеристика. Поли-

тические аспекты взаимоотношений между властями различных уровней исследуются через анализ ре-

ализации центрального и регионального интересов на примере Смоленской области. Определяется ха-

рактер и природа центрального и регионального интересов как инструмента политических отношений. 

Выделяются основные параметры потенциала региона (ресурсы и возможности региональных элит, 

особенности политического пространства региона, его геополитического и социально-экономического 

положения), модели поддержания баланса «центр – регион». Анализируются формы взаимодействия 

между центром и Смоленской областью. Делаются выводы об отсутствии на современном этапе раз-

нообразия форм сотрудничества на уровне элит и доминировании нормативно-правовых элементов ме-

ханизма поддержания баланса интересов центра и региона. Модель политических отношений центр – 

Смоленская область определяется как «сильный центр – слабый регион». 

Ключевые слова: государственное строительство, территориальная целостность, баланс от-

ношений «центр – регион», центральный интерес, региональный интерес, региональная элита. 

 

Mechanisms for Supporting the Balance of the Center and the Regions in the Russian Federation 

 
The article highlights the main elements of the mechanism for maintaining the balance of interests of the 

center and the regions in a federal state (regulatory and political), their characteristics are given. The political 

aspects of the relationship between the authorities of various levels are investigated through the analysis of the 

implementation of central and regional interests on the example of the Smolensk region. The nature and nature 

of central and regional interests as an instrument of political relations is determined. The main parameters of 

the regionʼs potential are highlighted (resources and capabilities of regional elites, features of the political 

space of the region, its geopolitical and socio-economic situation), models for maintaining the center – region 

balance. The forms of interaction between the center and the Smolensk region are analyzed. Conclusions are 

drawn about the absence at the present stage of a variety of forms of cooperation at the elite level and the 

dominance of regulatory and legal elements of the mechanism for maintaining a balance of interests of the 

center and the region. The center – Smolensk Region – model of political relations is defined as «a strong center – 

a weak region». 

Key words: state-building, territorial integrity, balance of center-region relations, central interest, 

regional interest, regional elite. 

 

Введение 

Необходимость обеспечения баланса 

в отношениях между центром и регионами, 

управляемости территорией государства, 

его целостности и устойчивого развития яв-

ляется важным направлением государст-

венного строительства. В современном го-

сударстве проблема повышения эффектив-

ности государственного управления и ре-

гиональной политики стоит еще более ост-

ро. Национальные и местные конфликты, 

региональный сепаратизм и вопросы пере-

распределения полномочий между центром 

и регионами никуда не исчезли – напротив, 

в связи с новым технологическим прорывом 

человечества в области политической и 

массовой коммуникации они еще более 

обострились. Механизмы взаимодействия 

mailto:belyavtseva@mail.ru
mailto:hram-hramo@yandex.ru
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центральных и региональных органов вла-

сти в современном государстве включают 

как нормативно-правовые, так и политиче-

ские аспекты. Нормативно-правовые аспек-

ты определяют субъекты взаимодействия, 

разделение полномочий и предметов веде-

ния между органами власти разных уров-

ней. Политические аспекты понимаются как 

совместные действия государственных 

властных структур уровня центра и регио-

нов по решению вопросов совместного ве-

дения, основанных на принципах добро-

вольности, законности, сохранения само-

стоятельности региональной власти. В этой 

связи актуальность приобретает выявление 

таких инструментов обеспечения верти-

кального взаимодействия, как интересы 

властей различного уровня. Общетеорети-

ческие проблемы взаимодействия центра и 

регионов в России, странах ЕС и США (раз-

деление полномочий, модели взаимодейст-

вия, правосубъектность) являются предме-

том рассмотрения как зарубежных авторов 

(М. Китинг, С. Роккан, Д. Элейзер и др.), 

так и исследователей постсоветского прост-

ранства, в т. ч. белорусских (И. М. Бусыги-

на, Г. А. Василевич, В. Н. Ватыль, А. В. Да-

хин, Н. Ю. Лапина, В. Е. Чиркин, Н. Н. Су-

дакова, Р. Ф. Туровский, В. С. Фатеев и др.). 

Политические аспекты взаимодействия цен-

тра и регионов на примере отдельных субъ-

ектов Российской Федерации представлены 

в трудах О. Б. Ангаповой, А. Н. Горской, 

О. В. Гончаренко, В. С. Федоляк, О. В. Цвет-

ковой и др. В данной статье мы выявим 

особенности и формы реализации централь-

ного и регионального интереса для поддер-

жания баланса отноше-ний между центром 

и регионами на примере Смоленской обла-

сти Российской Федерации. 

 

Основная часть 

Баланс отношений между двумя ос-

новными уровнями власти – общенацио-

нальным и региональным – демонстрирует 

степень автономии субъектов, их политико-

ресурсную базу и одновременно уровень 

децентрализации государства. Можно ска-

зать, что он динамичен и основан на опре-

деленном компромиссе в условиях наличия 

различий интересов центра и регионов. 

Определим, что такое центральный и 

региональный интересы. Российский иссле-

дователь Р. Ф. Туровский отмечает ключе-

вое качество центрального интереса. Сущ-

ность интереса центра определяется идеоло-

гией государства, традициями, общенацио-

нальными приоритетами и необходимостью 

государственной стабильности [1, c. 85–88]. 

Тем не менее важнейшей задачей центра 

является также признание того факта, что 

многие политические решения в государст-

ве нельзя принимать без учета мнения реги-

онов. В исследовательской литературе изу-

чение интересов центральных или феде-

ральных властей осуществляется в рамках 

понятия «национальные интересы». При-

сутствует точка зрения о недостаточном 

уровне разработки последнего в российской 

общественно-политической мысли [2, c. 380]. 

Обратимся к доктринальным документам. 

В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации национальные инте-

ресы определяются как «объективно значи-

мые потребности личности, общества и го-

сударства в безопасном и устойчивом раз-

витии» [3]. Их количество составляет во-

семь. В данной статье под центральным ин-

тересом понимаются объективно значимые 

потребности государства, общества и лич-

ности, важнейшими из которых являются 

обеспечение суверенитета, территориаль-

ной целостности, устойчивого развития и 

повышения качества жизни и благосостоя-

ния граждан. 

В рамках изучения баланса отноше-

ний «центр – регионы» регион определяется 

как система обеспечения регионального ин-

тереса [4, с. 158]. Останавливаясь на поня-

тии регионального интереса как ключевом 

со стороны региона факторе в балансе отно-

шений «центр – регионы», следует отме-

тить характеристику его уровня (потенци-

ала). Уровень или потенциал региональных 

интересов зависит от таких параметров, как 

качественные (региональная идентичность 

и геополитическая роль территории), коли-

чественные (экономическое и демографиче-

ское значение региона) и физико-географи-

ческие показатели [1, с. 89–91]. Также от-

дельно стоит отметить, что регионы в феде-

ративном государстве заинтересованы в су-

ществовании сильной центральной власти, 

наделенной широкими полномочиями для 

защиты и обеспечения общих интересов. 

В то же время они нацелены на сохранение 

своей самостоятельности и права решать не 

только второстепенные вопросы жизни сво-
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его населения и утраты своей самостоя-

тельности. Данные положения являются 

неотъемлемой частью и в некотором смыс-

ле сущностью региональных интересов как 

баланса центростремительных и центро-

бежных сил региона. 

Актуализация регионального интере-

са зависит от уровня регионализма, актив-

ности или пассивности региональной поли-

тической культуры с одной стороны и ак-

тивности или пассивности региональной 

политической элиты с другой стороны. Как 

отмечает Р. Ф. Туровский, содержание ре-

гионального интереса составляет, прежде 

всего, интерес региона к политической ав-

тономии [1, с. 91–92]. Таким образом, под 

региональным интересом мы будем пони-

мать совокупность значимых потребностей 

территориального сообщества, региональ-

ных элит и органов власти, определяющих 

направленность деятельности по обеспече-

нию различных форм политической само-

стоятельности от центральной власти с це-

лью устойчивого развития и повышения ка-

чества жизни и благосостояния граждан при 

сохранении суверенитета и целостности го-

сударства. 

В российской исследовательской ли-

тературе выделяются различные модели ба-

ланса отношений «центр – регионы». Наи-

более устойчивыми, по мнению Р. Ф. Ту-

ровского, являются следующие: «слабый 

регион – сильный центр» и «сильный реги-

он – слабый центр» [5, с. 59]. Формирова-

ние модели определяется не только каче-

ственными, количественными и физико-

географическими показателями региона, но 

и институционализацией региональной эли-

ты и ее умением вести диалог с федераль-

ным центром. В частности, Н. Ю. Лапина 

подчеркивает, что, несмотря на политику 

рецентрализации, которая могла породить 

мнение, что регионы отныне будут управ-

ляться из Москвы, региональные элиты в 

новой ситуации проявили большую устой-

чивость [6, c. 85]. Движение в сторону мо-

дели «сильный регион – слабый центр» 

предполагает высокий уровень влияния 

элиты на сообщество региона, эффективное 

функционирование в политическом прост-

ранстве региона. 

Положение регионов с точки зрения 

ресурсов и возможностей реализации ре-

гионального интереса в России существен-

но отличается. В частности, выделяют три 

модели регионов: «национальные республи-

ки», «депрессивные регионы» и «модерни-

зированные регионы». «Модернизирован-

ные регионы» отдельные авторы определя-

ют как инновационные [7]. Для «националь-

ной республики» характерно ограниченное 

влияние федерального центра, а региональ-

ные элиты могут сосредоточить в своих ру-

ках мощные экономические ресурсы. В них 

важен этнополитический фактор, который 

способствует формированию региональной 

идентичности и консолидирует территори-

альное сообщество вокруг региональной 

элиты. За счет этого региональная власть 

получает легитимность в глазах собствен-

ного населения. Часть республик обладает 

экономической самостоятельностью с раз-

витой добывающей промышленностью, 

часть является дотационной. В связи с этим 

федеральный центр вынужден проводить 

гибкую политику [4, с. 160–161].  

К «депрессивным регионам» относят-

ся аграрные и агропромышленные регионы 

России, элиты которых всецело зависят от 

федерального центра, т. к. получают от него 

денежные субсидии и дотации. Для «модер-

низированных регионов», в свою очередь, 

характерен высокий уровень сотрудничест-

ва федеральных и региональных элит. Они 

представлены развитыми промышленными 

регионами, которые ведут конструктивное 

сотрудничество с федеральным центром: 

инвестируют в местную промышленность и 

способствуют развитию всей экономики 

России. Для России насущной необходимо-

стью является широкая правящая коалиция 

федеральных и региональных элит, наибо-

лее успешной моделью для которой может 

быть практика взаимодействия с «модерни-

зированными регионами» [4, с. 159–161].  

Анализируя механизмы взаимодейст-

вия властей различного уровня в государст-

ве, необходимо подчеркнуть, что возможно-

сти для реализации центрального и регио-

нального интересов в существенной степе-

ни зависят и от соотношения вопросов сов-

местного и исключительного ведения меж-

ду центром и регионами. Так, по мнению 

Н. Н. Судаковой, равновесие между цент-

ром и регионами, поддерживающее всю си-

стему, состоит в том, чтобы центру была 

предоставлена наиболее существенная часть 

законодательной, а регионам – администра-
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тивной компетенции [8, c. 313]. Оптималь-

ным решением является передача управлен-

ческих полномочий на тот уровень, на ко-

тором они могут осуществляться наиболее 

эффективно. 

К предметам совместного ведения ча-

ще всего относят вопросы собственности, 

природопользования и т. д. При этом за ре-

гионами может быть закреплено право 

предметов ведения, если они не отнесены к 

ведению центра либо к совместному. На-

пример, границы между регионами могут 

быть изменены с их взаимного согласия. 

Это может обеспечить оптимальное реше-

ние возникающих вопросов с учетом регио-

нальных особенностей и разгрузить центр 

[9, с. 87]. Иными словами, обеспечить ба-

ланс интересов центра и регионов при со-

хранении целостности государства. 

Обратимся к практике взаимодейст-

вия между центром и Смоленской обла-

стью. Данный регион является сопредель-

ной территорией с Республикой Беларусь. 

Как отмечают исследователи, приграничный 

статус создает дополнительные условия Смо-

ленскому региону для взаимодействия и раз-

вития своего потенциала [10, с. 238–239], а 

также для давления на центральную элиту. 

Так, например, на границе Смолен-

ской области и Республики Беларусь дейст-

вует единая система управления инфра-

структурой государственной границы Рос-

сийской Федерации, включающая органы 

пограничного, таможенного, иммиграцион-

ного, санитарно-карантинного, ветеринар-

ного, карантинного фитосанитарного конт-

роля, другие федеральные государственные 

контрольные органы, обеспечивающие ра-

боту пункта пропуска. 

В рамках приграничного статуса Смо-

ленской областной Думой в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июля 2017 г. 

№179-ФЗ «Об основах приграничного со-

трудничества» 5 октября 2017 г. был принят 

областной закон «О регулировании отдель-

ных вопросов в сфере приграничного со-

трудничества в Смоленской области», разъ-

ясняющий распределение полномочий меж-

ду областными органами власти в сфере 

приграничного сотрудничества. Кроме того, 

в настоящее время на большей части терри-

тории «новых» границ России применяется 

упрощенный порядок их пересечения, а на 

некоторых участках функционирует систе-

ма видеонаблюдения за состоянием подъ-

ездной дороги [11, с. 77]. 

Говоря о влиянии Смоленской обла-

сти в контексте политических инструмен-

тов взаимодействия с центром, следует об-

ратиться к фактору региональных элит. Ис-

следователями высказывается позиция о на-

личии дистанции между центром и регио-

нальным сообществом по вопросу форми-

рования региональной власти. По мнению 

О. В. Гончаренко, конфликт населения об-

ласти с центром особенно ярко прослежива-

ется на практике выборов глав субъектов 

Российской Федерации [12, с. 290–292]. 

Так, Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», чьи кандидаты в абсолют-

ном большинстве случаев побеждают на 

выборах, удается набрать в лучшем случае 

половину голосов избирателей в Смолен-

ской области. В этой связи многократные 

эксперименты перестановок центром кад-

ров на должности главы администрации 

Смоленской области закончились в 2012 г. 

выходом «Единой России» из гонки за реги-

он. В 2015 г. центр поддержал кандидатуру 

А. В. Островского от партии ЛДПР на вы-

борах главы субъекта Российской Федера-

ции [13]. Личность губернатора и работа ад-

министрации Смоленской области зачастую 

подвергаются негативным оценкам со сто-

роны экспертного сообщества. В частности 

доктор политических наук Д. Н. Нечаев от-

мечает, что у региона «нет никакой четко 

выработанной стратегии развития» [14]. 

Анализируя положение действующего гу-

бернатора на данный момент и сам факт 

того, что уже десять лет А. В. Островский 

не покидает свой пост, следует прийти к 

выводу о том, что, в условиях противоречи-

вости региона этот кандидат оказывается 

достаточно удобным и для элиты Смолен-

щины, и для центра. 

Противоречивость региона выражает-

ся в том, что на протяжении почти всего 

постсоветского периода в Смоленской об-

ласти существовал определенный конфликт 

местных элит по нескольким линиям: об-

ласть – город, область – центр, область – 

парламент, область – бизнес и т. д. Смена 

шести губернаторов обусловила частые 

корректировки в расстановке внутрирегио-

нальных сил, которые могли выступить аген-

тами развития межрегиональных связей и 

приграничного сотрудничества [10, с. 242]. 
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Практика предпочтения со стороны 

центра не политических, а управленческих 

характеристик у руководителя региона в 

Смоленской области стала эффективной. 

«Губернаторы-варяги» не удерживались на 

долгий срок. Политика центра изменилась и 

перешла в полярное значение. Как уже от-

мечалось, это выразилось в поддержке Пре-

зидентом Российской Федерации В. В. Пу-

тиным выдвижения кандидатуры А. В. Ост-

ровского на выборах главы администрации 

Смоленской области в 2015 г., а также в ут-

верждении его членом президиума Государ-

ственного совета Российской Федерации в 

2017 г. [15]. Таким образом, найден баланс 

интересов региональных и федеральных 

элит. Отношения Смоленской области и фе-

дерального центра стабилизировались. В ус-

ловиях политики рецентрализации центр 

кардинально сменил тактику: сохраняя до-

минирующее положение в системе «центр – 

регионы», в то же время прислушивался к 

региону и учитывал мнение региональных 

элит. Политика центра в отношении Смо-

ленской области стала более гибкой и стра-

тегически дальновидной. 

В рамках федерального общественно-

го проекта «Национальный рейтинг», чьим 

оператором является Центр Информацион-

ных Коммуникаций «Рейтинг», 29 июня 

2022 г. были опубликованы последние ре-

зультаты «Национального Рейтинга Губер-

наторов (май–июнь, 2022)», по результатам 

которого губернатор А. В. Островский «за-

нял» 77-е место. В декабре 2021 г. руково-

дитель области занимал 61 позицию [16]. 

Критика экспертного сообщества и 

недоверие населения к действующей регио-

нальной власти является в значительной 

степени проекцией финансового и социаль-

но-экономического развития Смоленской 

области, которая относится к дотационным 

регионам. Несмотря на значительное фи-

нансирование, она сравнительно уступает 

многим своим «конкурентам» в очереди за 

бюджетным ассигнованием. Дотации из фе-

дерального бюджета в 2018 г. для нее были 

относительно небольшими, особенно в сра-

внении с перечислениями, к примеру, Рес-

публике Дагестан или Республике Саха. 

Смоленский регион по уровню инвестиций 

центра стоит в последней, четвертой катего-

рии, и в сравнении с первой – самой щед-

рой – получает весьма скромное финанси-

рование. Область длительное время счита-

ется второстепенной для федерального цен-

тра. Однако, по мнению А. Н. Горской, это 

не вполне оправданно в контексте историче-

ских и геополитических условий [10, с. 239]. 

Согласно Закону от 6 декабря 2021 г. 

№ 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» Смоленская область получит всего 

3 698 416 000 руб. при общем объеме бюд-

жетных ассигнований на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств на 2022 г. 

в сумме 880 387 181 400 руб. [17]. 

Сложившаяся социально-экономиче-

ская ситуация осознается региональной 

властью. В Стратегии социально-экономи-

ческого развития Смоленской области до 

2030 г., разработанной в 2018 г., она опре-

делена как регион, который «не входит в 

число регионов – полюсов роста россий-

ской экономики с высоким индексом конку-

рентоспособности» [18, с. 14]. В области 

предприняты усилия по формированию бла-

гоприятного бизнес-климата. Улучшились 

позиции в Национальном рейтинге состоя-

ния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации (31-е место в 2016–

2017 гг.), по уровню содействия развитию 

конкуренции (15-е место – в 2016 г., 16-е ме-

сто – в 2017 г.), экологическому рейтингу 

субъектов Российской Федерации (17-е мес-

то) [19, с. 14]. Тем не менее преодолеть ста-

тус «депрессивного региона» Смоленской 

области не удается. Стратегия социально-

экономического развития Смоленской об-

ласти до 2030 г. разработана в соответствии 

с целями и задачами федерального центра и 

региона и, по сути, является формой реали-

зации вопросов совместного ведения. 

Исследуя фактор влияния федераль-

ного центра на Смоленскую область, необ-

ходимо вернуться к ее потенциалу как при-

граничного региона, поскольку именно это 

положение позволяет региональной власти 

укрепить свое положение как в регионе, так 

и в отношениях с федеральными властями. 

Смоленская область получила статус при-

граничного региона после распада Совет-

ского Союза. Обустройство «новых» гра-

ниц, в свою очередь, потребовало значи-

тельных материальных, финансовых и тру-

довых ресурсов для создания приграничной 

инфраструктуры [11, с. 77]. Такое положе-

ние способствовало расширению и укрепле-
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нию личных связей региональной элиты, а 

также открыло широкие возможности для 

региона в сфере международного сотрудни-

чества, торговли и туризма. 

Активизация приграничного взаимо-

действия началась только в ХХI в. В 2004–

2020 гг. администрацией Смоленской обла-

сти были заключены соглашения о сотруд-

ничестве в различных областях с Прави-

тельством Республики Беларусь и всеми об-

ластными исполнительными комитетами 

Республики Беларусь. Смоленской област-

ной Думой заключены соглашения с Брест-

ским и Могилевским областными Советами 

депутатов. Большинство из этих соглаше-

ний не сопровождались конкретными про-

граммами и планами. Разработан и реализу-

ется План мероприятий к Соглашению меж-

ду Администрацией Смоленской области 

(Российская Федерация) и Правительством 

Республики Беларусь о сотрудничестве в 

торгово-экономической, научно-техниче-

ской и социально-культурной областях, ут-

вержденный 18 июля 2019 г. [19]. С 2006 г. 

ве-дется работа по заключению договоров и 

соглашений между муниципальными обра-

зованиями Смоленской области и пригра-

ничными городами и районами Республики 

Беларусь. 

Договоры и соглашения, заключен-

ные от лица Смоленской области, не только 

соответствуют Конституции Российской 

Федерации, но также отражают интересы 

федерального центра в налаживании и ук-

реплении связей России и Беларуси: любые 

проекты международного соглашения под-

лежат согласованию с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной 

власти в порядке, установленном федераль-

ным законодательством. В случае возник-

новения разногласий с федеральными орга-

нами исполнительной власти в отношении 

проекта международного соглашения при-

меняются согласительные процедуры в со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации [20]. 

Регионом также заключено соглаше-

ние между Правительством Москвы и Адми-

нистрацией Смоленской области о торгово-

экономическом, научно-техническом и куль-

турном сотрудничестве, которое расширяет 

взаимодействие двух субъектов по ряду во-

просов, в т. ч. предполагает создание меж-

региональных и межотраслевых структур, 

затрагивая и деятельность федеральных ор-

ганов власти [21]. 

Для характеристики качественных и 

количественных показателей потенциала 

Смоленской области важно уточнить, что в 

регионе по состоянию на начало 2018 г. 

проживало 949,3 тыс. человек. Область в 

целом мононациональна: русские составля-

ют более 94 % населения [18, с. 10]. 

В 2019 г. произошло изменение в ста-

тусе региона. В соответствии со Стратегией 

пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 г., утверж-

денной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р в редакции от 25.06.2022 г. Смо-

ленская область определена как пригранич-

ная геостратегическая территория Россий-

ской Федерации [22]. В данную группу 

включены территории, граничащие со стра-

нами Евразийского экономического союза, 

что позволяет прогнозировать усиление вни-

мания центра к региону и активизацию его 

сотрудничества с Республикой Беларусь. 

 

Заключение 

На основе выше изложенного можно 

сделать следующие выводы. 

Центральный и региональный интере-

сы во взаимоотношениях Смоленской обла-

сти и федерального центра характеризуют-

ся объективной природой и необходимо-

стью реализации как общественно значи-

мые для государства, общества и личности.  

Модель политических отношений 

центр – Смоленская область может быть 

охарактеризована как «сильный центр – 

слабый регион». Внимание федерального 

центра к Смоленской области не является 

приоритетным: разнообразия форм сотруд-

ничества с федеральным центром на уровне 

элит не проявляется. Регион не создает пре-

пятствий федеральному центру, но в то же 

самое время и не вовлечен в тесное с ним 

взаимодействие. На современном этапе во 

взаимодействии центра и Смоленской обла-

сти больше доминируют нормативно-право-

вые ресурсы, нежели политические. Феде-

ральная власть, найдя устойчивый баланс в 

отношениях с проблемным регионом, не 

ставит себе задачу ни в корне переломить 

ситуацию, ни сближаться с региональной 

элитой. 
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Смоленская область определена как 

приграничный геостратегический регион. 

У нее существуют нереализованные направ-

ления развития: международное сотрудни-

чество, в т. ч. и с Республикой Беларусь, 

туризм. 
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РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМИЗМ 

В ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 
Сформулированы авторские дефиниции терминов «религиозно-политический экстремизм», «ис-

ламизм» и «радикальный исламизм», показано их соотношение, описаны основные идеологемы радикаль-

ного исламизма. Раскрыты основы «киберджихада» как информационно-мобилизационной деятельно-

сти радикальных исламистов в сети Интернет. 

Ключевые слова: исламизм, радикальный исламизм, экстремизм, религиозно-политический экс-
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Radical Islamism in the Discourse of Modern Political Knowledge 
 

The article formulates the authorʼs definitions of the terms «religious-political extremism», «islamism» 

and «radical Islamism», shows their relationship, describes the main ideologemes of radical islamism. The 

foundations of «cyberjihad» as an information and mobilization activity of radical islamists on the Internet are 

revealed. 

Key words: islamism, radical islamism, extremism, religious and political extremism, «cyberjihad». 

 

Введение 

В условиях мировой политической и 

социально-экономической турбулентности 

исследование радикального исламизма при-

обретает особую теоретическую и практиче-

скую значимость. Согласно Глобальному ин-

дексу терроризма, составленному междуна-

родными экспертами под эгидой Институ-

та экономики и мира, в 2022 г. число терро-

ристических атак в мире увеличилось до 

5 226, при этом ответственность за 14 из 20-ти 

наиболее смертоносных из них взяли на се-

бя радикальные исламистские организации 

и движения [1]. 

Проблема реагирования на угрозы со 

стороны радикального исламизма актуальна 

и для нашей страны. Часть 3 ст. 16 Консти-

туции Республики Беларусь гласит: «Запре-

щается деятельность религиозных организа-

ций, их органов и представителей, которая 

направлена против суверенитета Республи-

ки Беларусь, ее конституционного строя и 

гражданского согласия либо сопряжена с 

нарушением прав и свобод граждан, а также 

препятствует исполнению гражданами их 

государственных, общественных, семейных 

обязанностей или наносит вред их здоро-

вью и нравственности» [2]. Согласно дейст-

вующей Концепции национальной безопас-

ности Республики Беларусь, «проявления 

социально-политического, религиозного, 

этнического экстремизма и расовой враж-

ды» относятся к числу основных угроз на-

циональной безопасности Республики Бе-

ларусь [3]. 

Указанные вопросы также широко 

дискутируются в белорусском академиче-

ском сообществе. Так, 27 января 2022 г. в 

Минске состоялась Республиканская меж-

ведомственная научно-практическая конфе-

ренция «Концептуальные подходы в сфере 

национальной безопасности: тенденции и 

параметры трансформации», организован-

ная Государственным секретариатом Сове-

та Безопасности Республики Беларусь и 

Академией управления при Президенте Рес-

публики Беларусь. В рамках данной конфе-

ренции высказывалось предложение о вве-

дении в новую редакцию Концепции на-

циональной безопасности Республики Бела-

русь термина «религиозная безопасность» 

[4, с. 270–273]. 

Отечественная и зарубежная наука в 

последние годы уделяет пристальное вни-

мание различным аспектам радикального 

исламизма как формы религиозно-полити-
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ческого экстремизма. Существенный вклад 

в разработку данной темы внесли западные 

ученые Г. Е. фон Грюненбаум, Ж. Кепель, 

Д. Корбин, В. Маделунг, А. Мерари, Т. Ос-

ман, Д. Пайпс, О. Руа, М. Сейджмен, П. Хай-

не, А. Халид, С. Хантингтон, М. Г. С. Ходж-

сон, М. Юргенсмейер и др. Ряд аспектов 

данной проблематики получил отражение в 

трудах таких белорусских, украинских, рос-

сийских ученых и аналитиков, как Ю. А. Ан-

тонова, Д. К. Безнюк, Э. А. Васильева, 

Г. А. Городенцев, Л. Е. Гринин, И. П. Доба-

ев, А. А. Игнатенко, А. Е. Игнатович, З. И. Ле-

вин, А. В. Малашенко, М. Ф. Муртазин, 

Д. А. Нечитайло, Е. В. Пинюгина, Р. С. Та-

маев и др. 

Несмотря на значительный объем 

публикаций по заявленной теме, остается 

широкий спектр вопросов, требующих до-

полнительных исследовательских усилий 

именно с политологических позиций. 

Цель статьи – раскрыть особенности 

радикального исламизма в дискурсе совре-

менного политического знания. 

 

Основная часть 

Изучение политических аспектов ра-

дикального исламизма осуществляется в 

дискурсе современного научного знания о 

радикализме и экстремизме, культивируе-

мого на междисциплинарной основе в рам-

ках ряда дисциплин, таких как политология, 

социология, экономика, педагогика, соци-

альная психология и т. д. При этом сложи-

лось значительное количество подходов к 

определению сущности и типологизации 

экстремизма [5, с. 4–6; 6, с. 56–57]. 

С точки зрения автора, в современном 

политическом процессе следует отметить 

тенденцию к конвергенции религиозного и 

политического типов экстремизма. Соци-

ально-экономические и политические проб-

лемы, не подвергающиеся действенному, 

оперативному и конструктивному управ-

ленческому воздействию со стороны госу-

дарства, провоцируют недовольство отдель-

ных групп людей сложившейся ситуацией и 

(в условиях высокой религиозности населе-

ния) канализируются в форме религиозно 

мотивированных идей и социальных прак-

тик, легитимирующих применение противо-

правного насилия для коренного преобразо-

вания политической системы – религиозно-

политического экстремизма. 

На современном этапе развития соци-

ума широкий размах обретают тенденции 

популяризации и радикализации ислама и 

дальнейшего его становления в качестве 

религиозно-политической идеологии. В ус-

ловиях глобального кризиса идеологий ле-

вого спектра ислам приобретает статус ра-

дикальной антисистемной эгалитарной 

идеологии, выражающей недовольство лю-

дей капиталистической организацией соци-

ума посредством обращения к религиозной 

традиции [7, c. 43]. 

По мнению ряда исследователей, в 

исламском вероучении наличествуют эндо-

генные факторы радикализации. Иджтихад, 

понимаемый как нормотворчество на осно-

ве Корана и Сунны, не имеет жесткой и 

единственно верной регламентации данны-

ми источниками мусульманского права, яв-

ляясь результатом их богословской интер-

претации. Поэтому каждый мусульманин 

обладает правом относиться критически к 

подобным суждениям, какой бы прогрес-

сивный и рациональный заряд они ни нес-

ли. В подобных условиях имманентно пред-

полагаемые сомнения в истинности иджти-

хада могут быть разрешены в рамках инсти-

тутов ислама единственным способом: об-

ратившись к непререкаемым первоисточни-

кам – Корану и практике функционирова-

ния уммы времен пророка Мухаммада и 

праведных халифов [8, с. 14–15]. 

В свете вышеизложенного следует 

разделять употребляемые в данном иссле-

довании термины «ислам», обозначающий 

одну из мировых авраамических религий, и 

«исламизм» как «политический ислам». 

Термин «исламизм» попал в фокус 

внимания, стал общеупотребимым компо-

нентом современного политического дис-

курса после Исламской революции в Иране 

1978–1979 гг. и обозначает политические 

движения, которые отстаивают реисламиза-

цию мусульманского населения как в ареа-

лах их преимущественного распростране-

ния, так и в миноритарных сообществах. 

В дискурсе современного политиче-

ского знания сложился ряд концептуаль-

ных подходов к осмыслению термина «ис-

ламизм». В рамках данного исследования 

остановимся на рассмотрении некоторых из 

них. Российский исламовед А. А. Игнатен-

ко под исламизмом понимает «идеологию и 

практическую деятельность, ориентирован-
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ные на создание условий, в которых соци-

альные, экономические, этнические и иные 

проблемы и противоречия любого общества 

(государства), где наличествуют мусульма-

не, а также между государствами, будут ре-

шаться исключительно с использованием 

исламских норм, прописанных в шариате 

(системе нормативных положений, выве-

денных из Корана и Сунны)» [8, с. 40]. В та-

кой трактовке исламизм наделен функцией 

политической идеологии, отстаивающей рас-

пространение норм шариата во всех сферах 

жизнедеятельности обществ, где в том или 

ином виде представлены мусульмане. 

По убеждению российского исламо-

веда З. И. Левина, исламизм есть «глобаль-

ный геоцентрический проект с идеей про-

виденциальной избранности мусульман и 

спасения человечества от разрушительных 

последствий секуляризма, национализма, 

глобализации» [9, с. 157]. Такая интерпре-

тация подчеркивает эгалитарный характер 

исламизма и его направленность на репре-

зентацию интересов наименее защищенных 

слоев мусульманских сообществ, реализа-

ция которых возможна лишь путем выстра-

ивания четких оппозиций между праведно-

стью уммы и греховностью европейского 

глобального проекта. 

Немецкий исследователь П. Хайне от-

мечает тенденцию к реисламизации мусуль-

манских обществ, которая выражается в 

конвергенции ислама в ответ на общемиро-

вые глобализационные процессы. Наиболь-

шим потенциалом, по его мнению, в этом 

ключе обладает политическое измерение 

ислама – исламизм. Этот термин в трактов-

ке П. Хайне можно рассматривать в двух 

ипостасях: как совокупность разнородных 

политических идей, основанных на трудах 

исламских богословов, ученых и политиче-

ских деятелей различных временных перио-

дов, и как основанная на исламском знании 

модернистская идеология антикапиталисти-

ческой направленности [10]. 

Во французском научном дискурсе 

исламизм понимается как транснациональ-

ные идеи политизированного ислама. По мне-

нию французского политолога О. Руа, ис-

ламизм – это «современное направление ис-

ламского фундаментализма, нацеленного на 

создание подлинного исламского общества 

не только через внедрение норм шариата, 

но и политическим путем создания ислам-

ского государства» [11, c. 58]. Сходные 

идеи высказывает и французский политолог 

Ж. Кепель: он определяет исламизм как со-

вокупность идей, сформулированных в ис-

ламском дискурсе в ответ на популяриза-

цию западных концептов демократии, прав 

и свобод граждан [12, с. 339–350]. 

Таким образом, под исламизмом, по 

нашему мнению, понимается совокупность 

идей и социальных практик, выработанных 

в рамках мусульманского дискурса в каче-

стве реакции на постхристианское и/или 

секулярное влияние западной цивилизации. 

В целях проведения настоящего ис-

следования представляется необходимым 

разделять термины «исламизм» и «ради-

кальный исламизм». Являясь частью исла-

мизма, радикальный исламизм, по нашему 

мнению, представляет собой комплекс идей 

и социальных практик, легитимирующих 

применение насилия для коренного преоб-

разования политической системы исходя из 

специфической интерпретации требований 

нормативного наследия ислама. 

Радикальный исламизм является срав-

нительно молодым течением религиозно-

политического экстремизма, возникшим в 

конце XIX – начале ХХ в. в качестве идейно-

политической реакции на интервенцию ев-

ропейских государств в ближневосточный 

регион. По нашему мнению, в современном 

политическом процессе генетической осно-

вой и идейным ядром радикального исла-

мизма следует считать салафизм, сторонни-

ки которого полагают, что правоверный 

мусульманин во всех своих действиях дол-

жен руководствоваться только теми пред-

писаниями, которые созданы в период жиз-

ни пророка Мухаммада. 

С политологической точки зрения ос-

новные идеологемы радикального исламиз-

ма лежат в плоскости такфира и джихада. 

В салафитской традиции такфиру подлежат 

все, кто имеет извращенное миропредстав-

ление, отличное от салафитской интерпре-

тации нормативных положений ислама: 

атеисты, последователи политеистических 

и иных авраамических религий, а также по-

следователи иных течений ислама. Джихад 

в рамках радикального ислама рассматрива-

ется исключительно как военные действия в 

«дар аль-харб» против кяфиров, главными 

среди которых выступают США и Израиль 

[13, с. 106–107]. 
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При этом под влиянием современной 

технологической революции, неотъемле-

мым элементом которой выступает сеть 

Интернет [14, с. 37], происходит интеграция 

неконвенциональных практик политиче-

ской протестной киберактивности в сло-

жившийся инструментарий джихада при со-

хранении «классической» направленности 

борьбы, что позволяет говорить о трансфор-

мации данного концепта. Пропагандистскую 

и информационно-мобилизационную дея-

тельность радикальных исламистов в сети 

Интернет следует рассматривать как прояв-

ление политической протестной киберак-

тивности в форме киберэкстремизма. По-

добная деятельность, воспринимаемая в ис-

ламистском дискурсе как священная война 

в киберпространстве с использованием но-

вейших информационно-коммуникационных 

технологий, терминологически обозначает-

ся как «киберджихад» [15, с. 50]. Важная 

особенность «киберджихада» состоит в его 

сетевом характере и децентрализованной 

структуре террористических групп. Подоб-

ная структура, предполагающая отсутствие 

четко выстроенной властной иерархии, вы-

зывает трудности для выявления и пресе-

чения противоправной экстремистской дея-

тельности. 

Феномен «киберджихада» носит ком-

плексный характер, включающий в себя 

технологический и технический аспекты. 

Технологический аспект охватывает 

способы информационно-психологического 

воздействия на реципиентов, в качестве ко-

торых выступает прежде всего молодежь, 

что связано с низкой критической составля-

ющей сознания данной возрастной группы. 

Также в процессе подготовки учитываются 

«поколенческие» различия в мышлении ре-

ципиентов, что проявляется в стилизации 

медийной продукции в виде видеоклипов, 

для которых характерна «быстрая смена 

кадров, необычные ракурсы съемки, яркая 

картинка и т. д.» [16]. Подобный подход по-

зволяет осуществлять информационное воз-

действие в т. ч. и на подсознательном уров-

не реципиента, конструируя образ ради-

кального исламизма как грозного и непобе-

димого. 

Дополнительное усиление воздейст-

вия осуществляется джихадистами посред-

ством невербальной коммуникации: оптико-

кинетическую (жесты, мимика, пантоми-

мика), пара- и экстралингвистическую (диа-

пазон и тональность голоса, паузы, плач, 

смех, темп речи) организацию пространства 

и времени коммуникативного процесса и 

визуальный контакт [17, с. 33], что способ-

ствует трансляции заложенного информа-

ционного сообщения в подсознание объекта. 

Технический аспект связан с налажи-

ванием коммуникационной инфраструкту-

ры в рамках организации. В данной сфере 

основные усилия радикальных исламистов 

направлены на разработку или адаптацию 

программ по анонимизации своего пребы-

вания в Сети. В частности, активно исполь-

зуются системы прокси-серверов, позволя-

ющие устанавливать анонимное сетевое со-

единение, защищенное от прослушивания 

(например, Tor), иные анонимайзеры и 

VPN-сервисы [18, c. 96]. Среди собствен-

ных разработок «киберджихадистов» зна-

чится мессенджер CCS, предоставляющий 

инструментарий для анонимного обмена 

информацией. Кроме того, активно исполь-

зуется функционал так называемого «дарк-

нета». Еще одним перспективным каналом 

связи являются сетевые компьютерные иг-

ры, функционал которых позволяет коорди-

нировать действия джихадистов, устанавли-

вать контакт между различными ячейками и 

репетировать возможные террористические 

акты на виртуальных моделях. 

 

Заключение 

В результате проведенного исследо-

вания раскрыты понятие, сущность, основ-

ные идеологемы радикального исламизма. 

Отмечается отсутствие единого концепту-

ального подхода к осмыслению терминов 

«исламизм» и «радикальный исламизм» в 

условиях популяризации и радикализации 

ислама и дальнейшего его становления в ка-

честве религиозно-политической идеологии. 

Под исламизмом нами предложено 

понимать совокупность идей и социальных 

практик, выработанных в рамках мусуль-

манского дискурса в качестве реакции на 

постхристианское и/или секулярное влия-

ние западной цивилизации, а под радикаль-

ным исламизмом – комплекс идей и соци-

альных практик, легитимирующих приме-

нение насилия для коренного преобразова-

ния политической системы исходя из спе-

цифической интерпретации требований 

нормативного наследия ислама. 
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В качестве генетической основы и 

идейного ядра радикального исламизма 

предложено считать салафизм, имеющий 

идеологическое выражение в такфире и 

джихаде. 

Раскрыты основы «киберджихада» 

как информационно-мобилизационной дея-

тельности радикальных исламистов в сети 

Интернет, выступающего в качестве прояв-

ления киберэкстремизма как одной из 

неконвенциональных форм политической 

протестной киберактивности. Важная осо-

бенность «киберджихада» состоит в его се-

тевом характере и децентрализованной 

структуре террористических групп. Фено-

мен «киберджихада» носит комплексный 

характер, включающий в себя технологиче-

ский аспект, проявляющийся в способах 

информационно-психологического воздей-

ствия на реципиентов, в качестве которых 

выступает прежде всего молодежь, и техни-

ческий аспект, связанный с налаживанием 

коммуникационной инфраструктуры в рам-

ках организации. 
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МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ООН ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ 

 
Рассматривается процесс формирования позиции КНР по отношению к участию в урегулирова-

нии конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке под эгидой ООН. Особое внимание уделено анализу 

трансформации внешнеполитических подходов официального Пекина к миротворческой деятельности 

ООН в период и после окончания холодной войны. Исследованы мотивы голосования Китая в Совете 

Безопасности ООН по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке в 1970–1980-е гг. после при-

нятия КНР в члены организации (1971 г.). 

Ключевые слова: Китай, ООН, Ближний Восток, конфликты, урегулирование, миротворческие 

операции, внешняя политика. 

 

UN Peacekeeping Operations In Chinaʼs Foreign Policy 

 
The process of forming the position of the PRC in relation to participation in the settlement of conflict 

situations in the Middle East under the auspices of the UN is considered. Particular attention is paid to the anal-

ysis of the transformation of official Beijingʼs foreign policy approaches to UN peacekeeping during and after 

the end of the Cold War. The motives of Chinaʼs voting in the Security Council on the settlement of conflicts in 

the Middle East in the 1970–1980s after the admission of the PRC to the organization (1971) are studied. 

Key words: China, UN, Middle East, conflicts, settlement, peacekeeping operations, foreign policy. 

 

Введение 

В последние десятилетия Китай за-

метно изменил свое отношение к миротвор-

ческим операциям, проводимым под эгидой 

ООН. Начав с отрицания законности этой 

деятельности, Пекин стал крупнейшим 

спонсором международных усилий по при-

нуждению к миру. Некоторые китайские 

исследователи убеждены, что на формиро-

вание позиции Китая в сфере миротворчест-

ва ранее влиял фактор исторической памя-

ти. «В новейшей истории, – писал китай-

ский ученый Сюй Ичжун, – особенно в 

1920–1930-х гг., когда полевые командиры 

при поддержке разных зарубежных стран 

воевали друг с другом, Китай стал объектом 

многочисленных иностранных интервен-

ций, которые привели к длительной граж-

данской войне с большим количеством 

жертв, стремительному обнищанию населе-

ния и отсутствию центрального правитель-
____________________ 
Научный руководитель – Виктор Геннадьевич 

Шадурский, доктор исторических наук, про-

фессор, профессор кафедры международных 

отношений Белорусского государственного 

университета 

ства. Такие воспоминания стали частью 

коллективной памяти Китая. Это в значи-

тельной степени объясняет решимость Ки-

тая поддерживать невмешательство во 

внутренние дела других государств как ос-

новополагающий принцип Организации 

Объединенных Наций» [8, с. 21]. 

Подход Пекина к участию в миро-

творческой деятельности ООН изменился в 

1981 г., когда Китай начал голосовать в Со-

вете Безопасности ООН за продление ман-

датов проводившихся операций ООН и на-

чал платить взносы в бюджет операций по 

поддержанию мира. Однако наиболее оче-

видной эволюция позиции Китая в отноше-

нии миротворческой деятельности ООН 

стала только после окончания холодной 

войны, когда Китай начал принимать актив-

ное участие в развертывании и осуществле-

нии миротворческой деятельности. Видение 

Пекином урегулирования конфликтов в 

Персидском заливе (1990–1991 гг.) и Сома-

ли, оказало существенное влияние на уточ-

нение позиций Китая в этом вопросе. 

Цель статьи – исследовать особенно-

сти подходов Китая к миротворческим опе-

рациям ООН после того, как в 1971 г. Китай 

mailto:1344607729@qq.com
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восстановил свои законные права и статус в 

этой международной организации. 

 

Основная часть 

После принятия КНР в ООН (1971 г.) 

можно наблюдать серьезную эволюцию по-

литики Пекина в отношении ООН в целом и 

миротворческой деятельности в частности. 

Мы можем выделить в этой эволюции три 

этапа, каждый из которых имеет свои осо-

бенности. 

Первый этап. В 1971 г. позиция Ки-

тая в отношении миротворческих операций 

в ООН характеризовалась, как отмечает ки-

тайский исследователь Чжэнь Цзянь, «тре-

мя нет»: не предоставлять контингент в рас-

поряжение Совета безопасности ООН, не 

брать на себя финансовые обязательства пе-

ред Советом Безопасности ООН, не уча-

ствовать в голосовании Совета Безопасно-

сти по миротворческим операциям [7, с. 15]. 

В своих выступлениях в Совете Безо-

пасности ООН китайские представители не-

однократно подчеркивали, что Операции 

ООН по поддержанию мира являются ин-

струментом неоколониалистской политики 

сверхдержав и, следовательно, лишены бес-

пристрастности и легитимности. Показа-

тельным в этом отношении является заяв-

ление в Совете Безопасности ООН главы 

МИД КНР Цянь Цичэня 25 октября 1973 г. 

Во время обсуждения вопроса о формиро-

вании Вторых Чрезвычайных сил Организа-

ции Объединенных Наций на Ближнем Во-

стоке он, в частности, отметил: «Китай все-

гда выступал против направления т. н. “сил 

в поддержку мира”. Такая практика может 

лишь открыть путь для дальнейшего меж-

дународного вмешательства и установления 

контроля сверхдержав, которые действова-

ли бы закулисно» [3, с. 117]. 

Среди причин критикуемой позиции 

Китайской Народной Республики ученые 

называли следующие. 

1. Наличие определенных политиче-

ских предрассудков, сформировавшихся на 

основе оценки негативного опыта взаимо-

действия Китая с миротворческими силами 

ООН в 1950 г. во время Корейской войны 

1950–1953 гг. Как отметил российский ис-

следователь И. А. Зародов, «союз добро-

вольцев Китая (по сути, контингент Народно-

освободительной армии Китая) встал на 

сторону северной коалиции против сил 

«юга», представленных войсками южной 

части Корейского полуострова, США, Ве-

ликобритании и ряда других стран, которые 

действовали в составе миротворческих сил 

ООН [2, с. 259]. 

2. Доминирование идеологических 

догм, которые, в частности, обосновывали 

антигегемонистский политический курс Ки-

тая на международной арене. В Пекине счи-

тали, что миротворчество представляет со-

бой инструмент «силовой политики сверх-

держав», который используется в качестве 

оправдания для легитимации вмешательст-

ва сверхдержав во внутренние дела малых 

государств. 

3. Прагматизм китайской политики. 

По мнению М. Тейлора Фравела, несмотря 

на риторику, политика неучастия в ОПМ 

ООН положительно влияла на внутреннюю 

стабильность во время культурной револю-

ции и динамику отношений в рамках стра-

тегического треугольника «Китай – США – 

СССР» [14, с. 1104]. 

После того как Китай восстановил 

свое законное место в ООН, он практически 

не поддерживал миротворческие операции 

организации, воздерживался от голосова-

ния. Можно сказать, что на фоне холодной 

войны из-за отсутствия единения Китая с 

международным сообществом он проявлял 

сопротивление и осторожность в отноше-

нии миротворческих операций ООН. 

Второй этап. Характерными черта-

ми политики Китая в ООН в области миро-

творческой деятельности в конце 1980 – 

начале 1990-х гг. были, на наш взгляд, сле-

дующие. 

1. В отличие от 1970-х гг. Китай регу-

лярно платил взносы в бюджет ООН на опе-

рации по поддержанию мира, участвовал во 

всех голосованиях в Совете Безопасности 

ООН по вопросам поддержания мира. 

2. Критика Китаем операций ООН по 

поддержанию мира носила ограниченный 

характер по сравнению с предыдущим деся-

тилетием. Китай выступал только против 

тех операций ООН по поддержанию мира, 

чей мандат выходил за рамки традиционной 

модели поддержания мира и предусматри-

вал применение силы на основе гл. 7 Устава 

ООН. В выступлениях представителей Ки-

тая в Совете Безопасности ООН неодно-

кратно отмечалось, что только традицион-

http://unmissions.org/
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ные принципы являются предпосылкой для 

запуска миротворческой операции ООН. 

3. Постепенно принципы вышеупомя-

нутой оппозиции ООН сместились от уста-

новок социалистической идеологии к на-

циональным интересам, что было связано, 

как отметил американский ученый М. Тей-

лор Фравел, с эволюцией «цели внешней 

политики Китая от революционных к более 

реалистичным и прагматичным – таким, как 

защита внутренних усилий по модерниза-

ции» [14, с. 1115]. Следует отметить, что 

впервые термин «национальные интересы», 

заменивший термин «интересы пролета-

риата», был использован на ХІІ съезде КПК 

в 1982 г. [4]. 

4. Китай выражал несогласие с реше-

ниями, предложенными в Совете Безопас-

ности, не отказываясь от голосования, как 

было в 1971–1980 гг., а воздерживаясь при 

голосовании. Такой подход Пекина доми-

нировал в отношении решений Совета Без-

опасности ООН в целом. 

5. Китай участвовал в принятии реше-

ний по операциям по поддержанию мира, 

но одновременно избегал брать на себя се-

рьезные обязательства по участию в опера-

циях по поддержанию мира. Китай направ-

лял лишь небольшие контингенты в состав 

сил ООН, ограничиваясь участием в мисси-

ях по наблюдению [7, с. 15], а также на-

правлял за рубеж специалистов в области 

материально-технического обеспечения, ин-

жиниринга и строительства. 

6. Пекин постоянно акцентировал 

внимание на необходимости соблюдения 

целей и принципов Устава ООН, настаивая, 

что именно ООН, а не несколько стран 

должны играть ведущую роль в операциях 

по поддержанию мира. 

7. Китай ратовал за укрепление со-

трудничества ООН с региональными орга-

низациями при условии, что это гарантиру-

ет ведущую роль ООН и недопущение лю-

бых попыток проведения военных операций 

региональными организациями без предва-

рительного согласия Совета Безопасности 

ООН. В качестве примера можно привести 

позицию Китая относительно военного вме-

шательства НАТО в конфликт в Косово в 

1999 г., которое, по мнению официального 

Пекина, было проявлением негативного и 

неприемлемого с точки зрения Китая под-

хода игнорировать ООН или целенаправ-

ленно ослаблять ее позиции. 

Китай сопротивлялся поддержке, ока-

зываемой ООН странам, которые не призна-

ли КНР и поддерживали официальные от-

ношения с Тайванем. Наиболее показатель-

ным примером в этом отношении может 

служить позиция Китая в отношении запус-

ка ООН миротворческого процесса в Гвате-

мале. ООН предполагало направить туда 

155 военных наблюдателей для проверки 

Соглашения об окончательном прекраще-

нии огня, подписанного 4 декабря 1996 г. в 

Осло между правительством Гватемалы и 

блоком «Национальное революционное 

единство Гватемалы» [8]. Китай при голо-

совании в Совете Безопасности ООН при-

менил вето. Его представитель Цинь Хуа-

сунь аргументировал это тем, что прави-

тельство Гватемалы, пригласив представи-

телей Тайваня на церемонию подписания 

гватемальского мирного соглашения, вме-

шалось во внутренние дела Китая и поста-

вило под угрозу его суверенитет и террито-

риальную целостность. Как отмечалось в 

заявлении, «в мире есть только один Китай, 

и правительство Китайской Народной Рес-

публики является единственным законным 

правительством, представляющим весь ки-

тайский народ», а вопрос Тайваня «полно-

стью относится к внутренним делам Китая» 

и исключает любое вмешательство извне 

[11, c. 123]. 

Кризис в Персидском заливе 1990–

1991 гг. и международный поиск путей его 

урегулирования оказали существенное вли-

яние на позицию Китая в миротворческой 

деятельности ООН. 25 августа 1990 г. в сво-

ем выступлении на заседании Совета Безо-

пасности ООН официальный представитель 

Китая при ООН Ли Даоюй высказал обес-

покоенность Китая развитием негативных 

тенденций в процессе урегулирования кри-

зиса. При этом он подчеркнул, что «Китай 

считает участие великих держав не способ-

ствующим урегулированию этого конфлик-

та» [7, с. 15]. Во время обсуждения проекта 

резолюции глава МИД Китая Цянь Цичэнь 

заявил, что ООН не только обеспечивает 

международную безопасность, но и «несет 

ответственность за историю. Организация 

должна действовать осторожно и избегать 

безрассудных решений по таким серьезным 

вопросам, как предоставление любому из ее 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія      № 2 / 2022 

 

102 

государств-членов права на военные действия 

против другого государства-члена» [7, с. 18]. 

Китай воздержался от голосования по этой 

резолюции, содержание которой, как отме-

чалось, противоречило принципиальной и 

последовательной позиции КНР по урегу-

лированию конфликтов политическими 

средствами, поскольку в ее тексте содержа-

лись положения о необходимости «исполь-

зовать все необходимые средства», что, со-

гласно официальному Пекину, «фактически 

означало разрешение на ведение военных 

действий» [7, с. 20]. 

Китайская делегация также высказала 

оговорку во время принятия Советом Безо-

пасности ООН резолюции (1991), которая 

требовала от Ирака немедленно прекратить 

репрессии против гражданского населения, 

включая курдов в северном Иракском Кур-

дистане, и гарантировала помощь междуна-

родных гуманитарных организаций всем, 

кто в ней нуждается. Китай, разделяя озабо-

ченность мирового сообщества ситуацией в 

Ираке и ростом массовых потоков бежен-

цев, воздержался от голосования по выше-

упомянутой резолюции. Позицию Китая 

выразил ее представитель Ли Даоюй в сво-

ем выступлении 5 апреля 1991 г. в Совете 

Безопасности: «Эта проблема чрезвычайно 

сложна в связи с тем, что этот вопрос каса-

ется внутренних дел страны». Он подчерк-

нул при этом, что в соответствии с п. 7 ст. 2 

Устава ООН Совет Безопасности не должен 

рассматривать или осуществлять действия 

по вопросам, связанным с внутренними ком-

петенциями любого государства [7, с. 22]. 

Можно сделать вывод о том, что для Китая 

было важно отстаивание такого принципа, 

как невмешательство во внутренние дела 

суверенных государств. 

В апреле 1992 г. Китай проголосовал 

за начало операции ООН в Сомали, целью 

которой было наблюдение за соблюдением 

соглашения о прекращении огня между конф-

ликтующими сторонами [7, с. 18], и поддер-

жал резолюцию от 28 августа 1992 г., кото-

рая позволила увеличить численность нахо-

дящегося там персонала [5, с. 89]. Конкрет-

но эта позиция Китая не противоречила его 

общему подходу к миротворческим силам 

ООН, поскольку операция ООН в Сомали 

на начальном этапе своих функций в целом 

вписывалась в рамки традиционной модели 

поддержания мира. Что касается ситуации в 

области безопасности в Сомали, а также в 

связи с систематической критикой Совета 

Безопасности ООН, 3 декабря 1992 г. на 

рассмотрение международной организации 

был внесен проект резолюции, которая 

уполномочила Генерального секретаря и 

государства-члены «принять все необходи-

мые меры» для обеспечения доставки гума-

нитарной помощи в Сомали [5, с. 87]. Пред-

ставитель Китая в Совете Безопасности 

ООН Ли Даоюй заявил, что, несмотря на то, 

что оптимальным способом разрешения 

сомалийского кризиса является диалог и 

консультации, с учетом долгосрочного ха-

рактера ситуации хаоса, который объясня-

ется отсутствием правительства в Сомали 

на данный момент, КНР поддерживает 

предложение, чтобы ООН в порядке исклю-

чения приняла быстрые и решительные ме-

ры по урегулированию сомалийского кри-

зиса» [5, с. 89]. 

В дальнейшем китайские представи-

тели неоднократно обосновывали свою по-

зицию в поддержку резолюций Совета Без-

опасности на применение принудительных 

мер по урегулированию ситуации в Сома-

ли «отсутствием эффективного правитель-

ства» [2, с. 259]. 

Позиция Китая осталась неизменной 

при рассмотрении 26 марта 1993 г. вопроса 

об осуществлении второй операции ООН в 

Сомали, которая была начата на основе Гл. 7 

Устава ООН и по сути представляла собой 

не что иное, как операцию принуждения к 

миру. В то же время было отмечено: «Как 

мы понимаем, эта санкция должна основы-

ваться на потребностях уникальной ситуа-

ции в Сомали и не должна быть прецеден-

том для операций Организации Объединен-

ных Наций по достижению основополага-

ющего мира» [7, с. 15]. 

Анализ выступлений китайских пред-

ставителей дает основания сделать следу-

ющие выводы: Китай рассматривал эскала-

цию кризиса в Сомали как процесс углубле-

ния эрозии суверенитета в этой стране и 

рассматривал действия мирового сообщест-

ва (по крайней мере, концептуально) как 

действия, которые должны быть направле-

ны на восстановление суверенитета и ста-

бильности в этой стране. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что после крушения биполярной си-

стемы международных отношений Китай в 
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целом остался привержен традиционной 

модели Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира, которая была сфор-

мирована во время холодной войны и осно-

вывалась на таких принципах, как невмеша-

тельство во внутренние дела государства, в 

котором проводится операция ООН; ней-

тралитет и беспристрастность; предвари-

тельное согласие конфликтующих сторон 

на размещение контингента ООН; неприме-

нение силы (последнее может быть исполь-

зовано только в целях самообороны). 

Третий этап. С 2003 г. начинается 

новый этап эволюции китайской политики в 

области миротворческой деятельности, ко-

торый отмечен увеличением масштабов 

участия Китая в миротворческой деятель-

ности ООН, что нашло свое проявление, 

прежде всего, в значительном увеличении 

числа китайских миротворцев в ООН и из-

менении в структуре миротворческого кон-

тингента. Так, если в декабре 2002 г. чис-

ленность китайских миротворцев составля-

ла 123 человека, в т. ч. 52 наблюдателя, 

69 полицейских и только два военнослужа-

щих, то в декабре 2003 г. их численность 

увеличилась почти в три раза и составила 

358 человек, из которых 289 (82,73 %) были 

военными [1]. 

В последующие годы наблюдался 

устойчивый рост численности китайских 

миротворцев (по состоянию на 31 августа 

2017 г. эта цифра составляла 2 654 челове-

ка); также наблюдалась тенденция к увели-

чению среди них доли военных (по состоя-

нию на 31 августа 2017 г. – 2 417 человек, 

что составляет 91,07 % от их общей числен-

ности) [10, с. 1093]. Сейчас Китай направ-

ляет больше миротворцев в миссии ООН, 

чем любой другой постоянный член Совета 

Безопасности ООН или страна – член 

НАТО. При этом Пекин активно лоббирует 

назначение своих граждан на должности в 

Секретариате ООН и на командные долж-

ности в миссиях на местах. Так, в сентябре 

2007 г. генерал-майор НОАК Чжао Цзин-

минь стал первым китайским офицером, на-

значенным командующим миротворческой 

операцией ООН – Миссией ООН по прове-

дению референдума в Западной Сахаре. 

В январе 2011 г. генерал-майор НОАК Чао 

Лю занимал пост Командующего Организа-

цией Объединенных Наций за мир на Кипре. 

В Китае создано три центра для подготовки 

миротворцев, которые готовят как китай-

ский, так и международный персонал. Кро-

ме того, в 2017 г. Китай (10,25 %) вышел на 

второе после США (28,47 %) место среди 

государств – членов ООН по объему взно-

сов на финансирование операций по под-

держанию мира [13]. 

Столь существенная трансформация 

политики КНР в области миротворческой 

деятельности ООН была вызвана изменени-

ями в ее внешнеполитической стратегии. 

Председатель КНР Ху Цзиньтао в 2003 г. 

предложил курс на усиление международ-

ного статуса Китая, укрепление его имиджа 

как «великого ответственного государства», 

что требовало принятия на себя большей 

ответственности в области поддержания 

международного мира и безопасности. 

Фундаментальное изменение подхо-

дов Китая к участию в ООН поставило ряд 

закономерных вопросов, а именно: какую 

роль играют миротворческие операции 

ООН во внешнеполитической стратегии 

Китая? Какие факторы повлияли на эволю-

цию позиции Пекина? 

Можно констатировать, что активное 

участие Пекина после 2003 г. в миротворче-

ской деятельности ООН свидетельствовало 

о повышении важности этого направления 

во внешнеполитической стратегии Китая. 

Участие в ОПМ ООН, как отметил Тьерри 

Тарди, помимо идеалистических и матери-

альных мотивов, «во многом означает де-

монстрацию силы – жесткой и мягкой. Под-

держивая и укрепляя мир, государства мо-

гут за сравнительно низкую цену продви-

гать свои конкретные интересы и офици-

альные намерения» [9, с. 99]. 

Участие Китая в миротворческих 

операциях ООН определяется следующими 

обстоятельствами. 

1. Это является одним из важных пу-

тей реализации такой приоритетной внеш-

неполитической цели, как создание имиджа 

Китая на мировой арене в качестве крупно-

го глобального игрока, готового и способ-

ного взять на себя ответственность за под-

держание международного мира и безопас-

ности. Как отметил начальник Генерально-

го штаба НОАК Чен Бинде (2007–2012), 

«Китай считает участие в международных 

миротворческих миссиях важным для вы-

полнения своего долга ответственного госу-
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дарства и обеспечения мира во всем мире» 

[5, с. 102]. 

2. Участие в миротворческих опера-

циях ООН подтверждает, что модернизация 

вооруженных сил КНР по своей сути имеет 

оборонительный характер и является вес-

ким аргументом в пользу концепции «мир-

ного роста», пропагандируемой китайским 

руководством. 

3. Участие в миротворческих опера-

циях ООН дает Пекину возможность про-

демонстрировать солидарность с развива-

ющимися странами, которые являются ос-

новными реципиентами миротворческих 

операций ООН, представить свое участие в 

миротворческой деятельности ООН как раз-

витие отношений Юг – Юг. В частности, 

Китай принял участие в операциях ООН в 

таких африканских странах, как Либерия, 

Западная Республика Конго, Судан, а также 

в Западной Сахаре, что объективно создает 

основу для расширения китайского влияния 

в Африке; 

4. Опыт участия в миротворческих 

контингентах ООН китайских вооруженных 

сил, по мнению некоторых авторов, создает 

условия не только для налаживания сотруд-

ничества с военными других стран, но и для 

развития способности эффективно реагиро-

вать на возможный потенциальный внут-

ренний кризис [14, p. 1121]. 

Миротворчество дает Пекину воз-

можность сформировать предпосылки для 

продвижения экономических и политиче-

ских интересов Китая в определенных стра-

нах и регионах мира. Прежде всего это ка-

сается континента Африка, на территории 

которого проходит большинство операций 

по поддержанию мира под эгидой ООН. 

Активность ООН на африканском конти-

ненте, как убежден Китай, должна содейст-

вовать укреплению мира и стабильности. 

В развитие своих подходов КНР на-

правляет наибольшее количество контин-

гентов для обеспечения строительных, ин-

женерных, транспортных и медицинских 

потребностей среди всех стран – участниц 

ООН. За последние 30 лет китайские миро-

творцы построили и отремонтировали более 

170 тыс. километров дорог, более 300 мо-

стов, обезвредили более 140 тыс. различных 

типов боеприпасов, перевезли более 1,2 млн т 

грузов на расстояние общей протяженно-

стью 13 млн км и вылечили 246 тыс. паци-

ентов [1]. 

Другой логичный вопрос, возникший 

в связи с изменением политики Пекина, за-

ключается в том, будет ли деятельность 

КНР в области поддержания международ-

ного мира и безопасности направлена на 

сохранение и укрепление установленных 

правил. По мнению некоторых политоло-

гов, в частности Чжао Лэя, в китайской 

стратегической культуре уже наблюдается 

тенденция к серьезным изменениям «от пас-

сивного соблюдения международных норм 

до их активного формирования», что нахо-

дит свое проявление и в сфере поддержания 

мира, особенно в связи с тем, что Китай от-

вергает либеральную модель мира [12, с. 81]. 

По мнению исследователей, харак-

терной чертой миротворческой практики 

Китая в ООН является гибкий подход к 

проблеме государственного суверенитета и 

к ООН как организации. Пан Чжунъин 

убежден, что китайское понимание принци-

пов «невмешательства» «претерпевает глу-

бокие изменения» и «движется к «новой па-

радигме», которая касается одобрения меж-

дународного вмешательства во внутренние 

дела государств в ответ на гуманитарные 

кризисы [6, с. 239]. В качестве аргумента в 

пользу этой точки зрения приводятся следу-

ющие факты: за последнее десятилетие Со-

вет Безопасности организовал более десяти 

миссий, в рамках мандата которых необхо-

димо было принять все необходимые меры, 

включая применение силы для защиты на-

селения, подвергающегося угрозе физиче-

ского насилия, и почти во всех случаях Ки-

тай проголосовал положительно. 

 

Заключение 
Позиция КНР в отношении миротвор-

ческой деятельности ООН эволюциониро-

вала от чисто негативной в период 1971–

1980 гг. до ограниченного участия в период 

1981–2003 гг. и активного участия в миро-

творческой практике ООН в XXI в. Эти из-

менения были вызваны значительными из-

менениями в китайской внешней политике 

и политике безопасности, а также развити-

ем теории и практики миротворческой дея-

тельности ООН в постбиполярный период. 

Политику Китая в ООН в этой области ха-

рактеризует гибкость и прагматизм. Выра-

ботку китайской позиции по той или иной 
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миссии ООН, в частности, определяет дей-

ствие целого комплекса факторов, среди ко-

торых можно выделить следующие: идея 

многополярного мира, видение сильной 

ООН как главного инструмента обеспече-

ния международного мира и безопасности, 

стремление Китая представлять себя в каче-

стве ответственного глобального государ-

ства, «мирный рост», который не несет 

угрозы мировому порядку. Также присутст-

вует осознание репутационных и политиче-

ских выгод от участия в ООН, защита инте-

ресов Китая за рубежом, политика единого 

Китая, место страны в масштабе внешнепо-

литических приоритетов КНР, учет опыта 

миротворческой практики ООН. В частно-

сти, осознание необходимости и целесооб-

разности в определенных обстоятельствах 

применения инструментов принуждения к 

миру во время осуществления миротворче-

ских операций ООН. 
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ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
На основе данных социологических исследований анализируются проблемы формирования цен-

ностных установок молодых инвалидов Республики Беларусь, рассматриваемые как один из основных 

факторов их реальной социальной интеграции. Предметом исследования является специфика формиро-

вания ценностных установок молодых инвалидов Республики Беларусь и их влияние на социальное пове-

дение. Объект исследования – молодые инвалиды с нормальным (сохранным) интеллектом. Обоснованы 

практические потребности в изучении ценностных установок молодых инвалидов с целью повышения 

эффективности реабилитационной работы с ними. На примере ценностей «семья» и «работа» выделе-

ны основные факторы, влияющие на формирование ценностных установок молодых инвалидов. Обосно-

вана необходимость научного анализа социальной интеграции как базовой ценности инвалидов. Сделаны 

выводы о специфике формирования ценностных установок молодых инвалидов. Статья может исполь-

зоваться в научно-исследовательской работе ученых-социологов и представителей других направлений 

науки, а также в практической деятельности работников образования и специалистов по социальной 

реабилитации инвалидов. 

Ключевые слова: социальные ценности, инвалиды, ценностные установки, социальная интеграция. 

 

Value Attitudes of Young Disabled People 

as a Factor in the Formation of Their Social Rehabilitation Strategy 

 
Based on the data of sociological research, the problems of the formation of value attitudes of young dis-

abled people of the Republic of Belarus are analyzed, which are considered as one of the main factors of their 

real social integration. The subject of the study is the specifics of the formation of value attitudes of young disa-

bled people of the Republic of Belarus and their impact on social behavior. The object of the study is young dis-

abled people with normal (preserved) intelligence. The introduction substantiates the practical needs for study-

ing the value attitudes of young disabled people in order to increase the effectiveness of rehabilitation work with 

them. In the main part, using the example of two values «family» and «work», the main factors influencing the 

formation of value attitudes of young disabled people are highlighted. The necessity of scientific analysis of so-

cial integration as a basic value of disabled people is substantiated. In conclusion, conclusions are drawn about 

the specifics of the formation of value attitudes of young disabled people. The article can be used in the research 

work of sociologists and representatives of other fields of science, as well as in the practical activities of educa-

tors and specialists in the social rehabilitation of disabled people. 

Key words: social values, disabled people, values, social integration. 

 

Введение 

Система ценностей является важней-

шим компонентом как индивидуального, 

так и общественного сознания, оказываю-

щим существенное воздействие на социаль-

ные, экономические и политические про-

цессы, определяя сущностные характери-

стики как общества в целом, так и его от-

дельных социальных групп. 

Как предмет социологического иссле-

дования проблемы инвалидов относятся к 

категории малоизученных. В частности, 

нам не известны факты проведения бело-

русскими социологами специальных иссле-

дований, посвященных изучению ценност-

ных ориентаций и ценностных установок 

данной социальной группы. Белорусские и 

зарубежные социологи изучают жизненные 

проблемы инвалидов, соотносящиеся с та-
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кими базовыми ценностями, как «работа», 

«семья» и «образование». Однако эти проб-

лемы исследуются прежде всего как компо-

ненты социальной реабилитации инвали-

дов, основной целью анализа в этом случае 

является прежде всего поиск практических 

путей их решения. 

Устойчивая тенденция увеличения 

числа инвалидов в нашей стране (около 5 % 

населения) априори является основным 

фактором, актуализирующим необходи-

мость и важность анализа жизненных про-

блем людей с инвалидностью, в т. ч. и их 

ценностных установок. Присоединение Рес-

публики Беларусь к Конвенции ООН о пра-

вах инвалидов влечет за собой изменения в 

законодательстве в направлении внедрения 

в социальную практику нашего общества 

положительного опыта западных стран в 

социальной помощи инвалидам. Однако 

можно утверждать, что указанные нововве-

дения будут адекватно восприняты далеко 

не всеми представителями исследуемой со-

циальной группы, что неизбежно потребует 

определенных изменений в социальной по-

литике государства в отношении инвали-

дов, направленных прежде всего на коррек-

тировку их социального поведения и фор-

мирования у них адекватной самооценки 

своей социальной позиции и комплекса со-

циальных притязаний. В этой связи изуче-

ние ценностных ориентаций и установок 

людей, имеющих инвалидность, приобрета-

ет особое значение. 

Предметом исследования в статье яв-

ляется специфика формирования ценност-

ных установок молодых инвалидов Респуб-

лики Беларусь и их влияние на социальное 

поведение исследуемой социальной группы. 

Объект исследования – молодые ин-

валиды с нормальным (сохранным) интел-

лектом. 

Эмпирической базой при подготовке 

статьи стали исследования Центра социо-

логических и политических исследований 

Белорусского государственного универси-

тета 2000–2019 гг., посвященные изучению 

жизненных проблем белорусских инвали-

дов различных категорий. Целью исследо-

ваний являлось определение особенностей 

процесса социальной реабилитации инва-

лидов в Республике Беларусь и их ценност-

ных ориентаций (исследование 2019 г.) [1]. 

Практическая цель статьи – разработ-

ка научных и практических рекомендаций 

по совершенствованию механизма социаль-

ной реабилитации инвалидов в Республике 

Беларусь. 

 

Основная часть 

Многолетний опыт наших исследова-

ний указывает на ряд методологических 

особенностей социологического анализа 

проблем инвалидов как социальной группы 

населения, требующих специфических ре-

шений. Прежде всего это связано с основ-

ным системообразующим признаком – ин-

валидностью. Существует много видов на-

рушений здоровья и причин инвалидности, 

которые могут являться основанием для вы-

деления отдельных групп инвалидов. Для 

каждой из этих групп многие жизненные 

проблемы имеют особенности их решения. 

По данным наших исследований, в 

белорусском обществе в отношении инва-

лида сложился стойкий социальный стерео-

тип, характеризующий его как человека, не 

способного быть равным членом общества, 

а потому нуждающегося в постоянной по-

мощи государства и общества. Данные ис-

следований указывают на наличие двух 

групп инвалидов с противоположным ти-

пом социального поведения. Первую груп-

пу составляют лица с инвалидностью, же-

лающие реально быть равными членами 

общества: получить образование, найти ра-

боту, создать семью; вторую – инвалиды, 

требующие признания равенства со всеми 

членами общества, но при этом фактически 

являющиеся социальными иждивенцами. 

В первую группу входят прежде всего рабо-

тающие и учащиеся инвалиды, во вторую – 

лица, просящие милостыню, порой факти-

чески ведущие асоциальный образ жизни. 

[1, с. 141–163]. 

Для дальнейшего анализа ценностных 

ориентаций и установок инвалидов приве-

дем некоторые результаты раннее опубли-

кованного [2] разведывательного исследо-

вания «Актуальные проблемы молодых ин-

валидов Республики Беларусь», проведен-

ного в 2019 г. с нашим участием, объектом 

которого были молодые граждане страны в 

возрасте от 14 лет до 31 года, имеющие ин-

валидность. Указанное исследование было 

проведено в двух возрастных группах по 

110 человек в каждой. Первую группу со-
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ставили школьники с инвалидностью в воз-

расте 14 лет и старше, вторую – студенты 

вузов, а также работающие и неработающие 

молодые люди в возрасте до 31 года. Сбор 

информации осуществлялся двумя метода-

ми: групповой анкетный опрос (школьники 

и студенты) и интервью «лицом к лицу» по 

месту жительства респондентов (работаю-

щих и неработающих). Работающую и не-

работающую молодежь с инвалидностью 

для проведения интервью отбирали мето-

дом «снежного кома», т. е. к беседе привле-

кали «знакомых знакомых интервьюера», с 

которыми он лично ранее в контакте не был. 

Приведенные в таблице данные (ин-

дексные веса) были рассчитаны по специ-

альной методике [3, с. 103–105]. В частно-

сти, были выведены «индексы значимости», 

весовые значения которых располагаются в 

интервале от −1 (совсем неважно) до +1 

(очень важно). 

 

Таблица. – Распределение ответов на вопрос: «Пожалуйста, ответьте, насколько важно в Вашей 

жизни следующее», индексные веса [1, с. 118] 
Ценностные предпочтения Молодые инвалиды Школьники-инвалиды 

Работа 0,93 0,61 

Семья 0,71 0,78 

Друзья и знакомые 0,54 0,52 

Образование 0,18 0,67 

Здоровье 0,79 0,84 

Досуг 0,36 0,26 

Политика −0,18 −0,02 

Безопасность 0,54 0,51 

Религия 0,07 0,10 

 

Приведенные в таблице данные в 

большинстве случаев указывают на невысо-

кую степень расхождения в уровне оценок в 

двух группах молодежи. Респонденты отме-

тили такие очень важные для себя базовые 

ценности, как «работа» (85,7 %), «семья» 

(78,7 %), «здоровье» (57,1 %) и «безопас-

ность» (57,1 %). 

Приоритетными для школьников-

инвалидов являются те же базовые ценно-

сти, несколько отличается только степень 

их значимости: «здоровье», «семья», «рабо-

та». Вполне естественным для данной соци-

альной группы является высокая значи-

мость образования (как очень важное для 

себя его отметило 64,9 % школьников-

инвалидов) [1, с. 119–120]. 

Вместе с тем следует обратить внима-

ние на отношение участников опроса к та-

кой сфере, как «политика». Здесь оценки в 

обеих группах респондентов, приведенные 

в индексных весах, отрицательные. Как 

очень важную для себя эту ценность отме-

тило 14,3 % молодых инвалидов и 18,9 % 

школьников-инвалидов [1, с. 120]. Это оз-

начает то, что данная сфера жизнедеятель-

ности для значительной части молодых лю-

дей с инвалидностью не является важной в 

их жизни. 

Таким образом, приведенные выше 

результаты указывают на то, что для моло-

дых инвалидов основные базовые ценности 

имеют достаточно высокую значимость. 

Учитывая то обстоятельство, что большин-

ство из них: «семья», «работа», «образова-

ние», «друзья и знакомые», «досуг» – по су-

ти являются компонентами социальной ин-

теграции инвалида, мы предлагаем рассмат-

ривать социальную интеграцию инвалидов 

как базовую ценность, являющуюся специ-

фической для данной социальной группы. 

Проще говоря, ее суть заключается в выра-

жении: «Стать равным членом общества». 

Социологическое изучение этой проблемы, 

на наш взгляд, требует применения специ-

ального анализа. К примеру, на вопрос 

«Хотите ли Вы быть равным членом обще-

ства?» с высокой долей вероятности поло-

жительно ответит большинство инвалидов. 

Вместе с тем, с точки зрения конкретного 

инвалида, содержание социальной интегра-

ции может рассматриваться, по крайней ме-

ре в двух противоположных вариантах. 

С одной стороны, быть равным – быть как 

все, стараться максимально «вписаться» в 

общество, не только знать свои права, но и 

иметь при этом определенные обязанности, 

сводя к минимуму свои социальные запро-

сы в связи со своим особым положением. 
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С другой стороны, для значительной части 

инвалидов быть равными – значит требо-

вать от общества безусловного признания 

своих особенностей и на этом основании 

постоянной помощи при отсутствии каких-

либо обязанностей и социальной ответ-

ственности. 

Высокая значимость социальной ин-

теграции для инвалидов в определенной 

степени является обоснованием отстаивае-

мого в настоящее время инвалидами тезиса 

о том, что любой инвалид должен призна-

ваться обществом как равный его член. Од-

нако однозначно согласиться с этим утвер-

ждением проблематично. С одной стороны, 

инвалиды имеют ряд специфических проб-

лем, решение которых не зависит от них, 

главной из которых является нежелание на-

шего общества принять инвалида как рав-

ного. С другой стороны, как показывают 

научные исследования, в т. ч. и выполнен-

ные нами, в среде инвалидов достаточно 

широко распространены иждивенческие на-

строения, выраженные в их реальном соци-

альном поведении, в общем характеризуе-

мые как требование особого к себе отноше-

ния. Таким образом, ценностную установку 

на социальную интеграцию в отношении 

значительной части инвалидов, по нашему 

мнению, следует воспринимать исключи-

тельно как декларацию о намерениях. 

Ценностные установки являются по-

будительным мотивом к определенным дей-

ствиям человека по их практической реали-

зации. В этой связи основной задачей изу-

чения социальной интеграции как базовой 

ценности инвалидов является выяснение ус-

ловий жизнедеятельности и выявление фак-

торов их социального поведения, побужда-

ющих инвалида к определенным действиям, 

направленным на достижение реальной со-

циальной интеграции, т. е. выяснить, при 

каких условиях социальная интеграция из 

ценности-цели превращается в ценность-

действие. 

Наши рассуждения о социальной ин-

теграции инвалидов как ценности следует 

рассматривать, прежде всего, как постанов-

ку проблемы для будущих исследований. 

Аргументом практического характера в 

пользу необходимости указанной нами 

проблемы является то обстоятельство, что 

понимание содержания ценностных устано-

вок на социализацию конкретного инвалида 

дает возможность правильного построения 

алгоритма проводимой с ним социальной 

работы. 

Отмеченная выше специфика инвали-

дов ка социальной группы обусловливает 

ряд проблемных ситуаций, связанных с 

практической реализацией ряда их ценност-

ных установок. Прежде всего необходимо 

отметить такой фактор, как наличие в ряде 

случаев противоречия между ценностными 

установками инвалида и практической воз-

можностью их реализации, связанной с осо-

бенностями его психофизического развития 

(далее – ОПФР). В качестве примера рас-

смотрим две базовые ценности – «семья» и 

«работа». 

1. «Семья». Из нашего анализа целе-

сообразно исключить ситуацию, когда ин-

валид не планирует создание собственной 

семьи: проживание инвалида в родитель-

ской семье, или в семье родственников, или 

одинокое проживание, что является реаль-

ной социальной перспективой прежде всего 

для ментальных инвалидов, а также для ин-

валидов иных категорий, не имеющих це-

лей создания собственной семьи. Однако с 

высокой долей вероятности можно предпо-

ложить, что даже в этих условиях семья как 

ценность-цель может оставаться значимой 

для них. 

Согласно ст. 59 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье, «семья – это объ-

единение лиц, связанных между собой мо-

ральной и материальной общностью и под-

держкой, ведением общего хозяйства, пра-

вами и обязанностями, вытекающими из 

брака, близкого родства или усыновления». 

Как социальный институт семья выполняет 

ряд функций, основными из них являются 

репродуктивная, воспитательная и хозяйст-

венно-экономическая. Еще одной важной 

функцией семьи является функция эмоцио-

нального и духовного общения. 

Исходя из приведеной нами дефини-

ции, в основе семьи лежат прежде всего 

элементы, имеющие юридическое опреде-

ление (родство, свойство, брак) и, следова-

тельно, определенным образом защищен-

ные законодательством и государством. 

Вместе с тем в настоящее время в нашем 

обществе и за рубежом распространена ко-

абитация – сожительство, «гражданский 

брак», т. е. фактическое создание семьи без 

государственной регистрации брака и 



САЦЫЯЛОГІЯ 111 

вследствие этого не защищенной государст-

вом, но при этом во многих случаях факти-

чески выполняющей все ее функции. Учи-

тывая то, что в среде инвалидов коабитация 

имеет достаточно широкое распростране-

ние, необходимо проанализировать оба от-

меченных явления. 

На формирование ценностных уста-

новок инвалидов на создания семьи сущест-

венное влияние оказывает ряд социальных 

и медицинских факторов. 

Отмеченный выше социальный сте-

реотип инвалида автоматически «отправля-

ет» его в группу аутсайдеров среди претен-

дентов на создание семьи с обычным (нор-

мотипичным) партнером. Выходом из этой 

ситуации может быть создание семьи с 

партнером-инвалидом. Специфической проб-

лемой для такой семьи может стать транс-

ляция на семейные отношения социального 

иждивенчества инвалидов. Это относится 

прежде всего к группе инвалидов, в отно-

шении которых отмеченный выше социаль-

ный стереотип полностью применим. Одна-

ко в семье оба партнера фактически нахо-

дятся в равных условиях: оба инвалиды, сле-

довательно, объект приложения своих «иж-

дивенческих усилий» в виде переадресации 

выполнения семейных обязанностей отсут-

ствует. Конкретным проявлением этого мо-

жет стать проблема распределения обязан-

ностей партнеров в семье. Впрочем, нельзя 

не учитывать и факта фактического затруд-

нения или полной невозможности выполне-

ния одним из партнеров каких-либо обязан-

ностей в семье. Выходом из ситуации мо-

жет быть создание т. н. «сопровождаемой 

семьи», для нормального функционирова-

ния которой требуется, возможно, постоян-

ная помощь третьих лиц, чаще всего родст-

венников. Вместе с тем полноценной такую 

семью назвать трудно, т. к. в случае прекра-

щения такой помощи она может фактиче-

ски прекратить свое существование. 

Следующей проблемой для инвалида 

может стать невозможность создания пол-

ноценной семьи по причине его фактиче-

ской недееспособности. Практическим вы-

ходом из этой ситуации является «латент-

ная семья» – семья на основе сожительства. 

Сегодня во многих странах в рамках про-

грамм деинституционализации лиц с мен-

тальной инвалидностью развивается сеть 

учреждений сопровождаемого проживания 

лиц указанной категории. Организация сов-

местного проживания инвалидов в этих уч-

реждениях, по сути, может являться семей-

ной коабитацией. В остальных случаях при-

чиной семейной коабитации инвалидов во 

многом являются те же причины, по кото-

рым подобные «семьи» создаются обычны-

ми людьми. 

Итак, мы вынуждены констатировать 

достаточно неприятный факт: для человека 

с инвалидностью одиночество является впол-

не реальной социальной перспективой. Од-

ним из способов его преодоления могла бы 

стать возможность усыновления одиноким 

инвалидом ребенка. Однако в нашей соци-

альной практике по понятным причинам та-

кое явление практически отсутствует. Вме-

сте с тем для женщин с инвалидностью не 

существует практически никаких, кроме ме-

дицинских, запретов материнства. Следова-

тельно, рождение внебрачного ребенка для 

них является не только реальным способом 

преодоления социального одиночества, но 

прежде всего способом самоутверждения в 

обществе. Кроме того, ребенок для мамы-

инвалида во многих случаях становится га-

рантированным помощником в жизни. 

Еще одной специфической проблемой 

семей лиц с инвалидностью является реали-

зация одной из основных функций семьи – 

репродуктивной. Практически эта проблема 

имеет два варианта. Первый – бесплодие 

супруги (супруга), или медицинские проти-

вопоказания беременности жены. Второй – 

высокая, а в ряде случаев стопроцентная ве-

роятность наследования будущим ребенком 

заболевания, являющегося причиной инва-

лидности. Нередки случаи, когда женщины, 

опасаясь родить ребенка-инвалида, добро-

вольно отказываются от материнства. С дру-

гой стороны, женщины, зная о возможности 

появления у них ребенка с тяжелыми нару-

шениями здоровья, осознанно идут на риск 

и становятся матерями, что, по сути, факти-

чески является «осознанным воспроизвод-

ством инвалидов», порождающим пробле-

мы не только для самой семьи, но и для 

общества в целом. 

Однозначного пути решения этой проб-

лемы не существует: нельзя законодательно 

или иным способом запретить рожать детей 

семьям, в которых велик риск рождения 

ребенка-инвалида, но и поощрять деторож-

дение в этом случае также не следует. Наша 
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рекомендация определенно будет критико-

ваться современными правозащитниками, 

аргументом которых будет тезис о наличии 

у каждой семьи права иметь детей. Однако 

при таком подходе без ответа остается во-

прос, как «оградить» общество от дополни-

тельных социально-экономических проб-

лем, связанных с «осознанным воспроиз-

водством инвалидов». По нашему мнению, 

единственно возможный способ решения 

указанной проблемы – социальная работа с 

инвалидами, целью которой является разъ-

яснение социальных последствий и проб-

лем, связанных с рождением у них ребенка-

инвалида. 

Вместе с тем описанные выше осо-

бенности и проблемы инвалидов в ряде слу-

чаев не являются препятствием для созда-

ния «типичных семей», по сути представля-

ющих собой обычные семьи, где все проб-

лемы решаются как в обычной семье. Проб-

лемы, связанные с инвалидностью, решают-

ся самими членами семьи, инвалидность 

члена семьи не является значимой пробле-

мой как для других ее членов, так и для ок-

ружающих. Важным условием успешной 

жизнедеятельности такой семьи, на наш 

взгляд, являются не только взаимные чув-

ства и взаимоуважение ее членов, но преж-

де всего адекватная самооценка и уровень 

притязаний проживающего в ней человека с 

инвалидностью. 

2. «Работа». Трудовая деятельность 

инвалида может выполнять три функции: 

экономическую, социально-коммуникатив-

ную и лечебную. 

Экономическая функция. Труд – целе-

сообразная, сознательная деятельность че-

ловека, направленная на удовлетворение 

его материальных и нематериальных по-

требностей, что в значительной степени 

призвано стимулировать социальную ак-

тивность инвалида. 

Социально-коммуникативная функ-

ция трудовой занятости является специфи-

ческой для работников с инвалидностью. 

Иметь работу для них означает не только 

получать дополнительные доходы, но преж-

де всего ощущать себя личностью, полез-

ной для общества, иметь постоянную соци-

альную коммуникацию. 

Лечебная функция трудовой деятель-

ности (трудотерапия) представляет собой 

реабилитационное мероприятие, целью ко-

торого является вовлечение инвалида в по-

вседневную деятельность посредством ра-

боты. Кроме того, посредством трудотера-

пии развиваются моторные, когнитивные и 

поведенческие аспекты жизнедеятельности 

организма инвалида. При этом получение 

инвалидом экономического вознаграждения 

за свой труд не является главной целью 

трудотерапии. 

Учитывая относительно невысокий 

уровень пенсий, прежде всего социальных, 

которые выплачиваются инвалидам, не име-

ющим трудового стажа, желание работать 

имеет достаточно большое число инвали-

дов, в т. ч. и пенсионного возраста. Вместе 

с тем значительная часть инвалидов ведет 

замкнутый, малоподвижный образ жизни, 

испытывая недостаток социальной комму-

никации. Таким образом, экономическая и 

социально-коммуникативная функция рабо-

ты являются определяющими факторами 

высокой принципиальной значимости тру-

довой деятельности для инвалидов. 

Однако практическая реализация ин-

валидом целевой установки на работу не 

всегда приводит к его трудоустройству. Все 

факторы, определяющие возможность рабо-

ты, можно объединить в две группы: объек-

тивные (не зависящие от самого инвалида) 

и субъективные (во многом зависящие от 

его социального поведения). 

Основной объективной проблемой 

трудоустройства инвалида является состоя-

ние его здоровья. Со времени существова-

ния СССР в социальной практике нашей 

страны сохранилось деление инвалидов на 

три группы, причем до настоящего времени 

существуют т. н. «рабочая» и «нерабочая» 

(запрещена любая трудовая деятельность) 

группы инвалидности. Однако нельзя ут-

верждать о существовании людей, состоя-

ние здоровья которых не позволяет им за-

ниматься абсолютно никакой трудовой дея-

тельностью, что доказывает пример англий-

ского физика-теоретика Стивена Хокинга, 

который по принятой у нас классификации 

имел бы первую «нерабочую» группу инва-

лидности. Еще одним объективным факто-

ром, определяющим возможность трудо-

устройства инвалида, является наличие у 

него соответствующего образования или 

возможность его получения. 

Отдельным объективным фактором, 

влияющим на формирование его ценност-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ных установок на получение работы, явля-

ется отмеченный выше социальный стерео-

тип в отношении лиц с инвалидностью. 

Следствием указанного стереотипа нередко 

является ситуация, когда молодому инвали-

ду с высокой мотивацией к трудовой дея-

тельности, имеющему соответствующее 

профессиональное образование, работода-

тель отказывает в приеме на работу исклю-

чительно по причине наличия у него инва-

лидности. Подобные действия работодателя 

в отношении работника-инвалида могут 

привести как минимум к нанесению мо-

рального вреда инвалиду или как максимум 

к утрате его ценностных установок на тру-

довую деятельность. 

Подробный анализ причины суще-

ствования негативного социального стерео-

типа в отношении инвалидов не является 

предметом данной статьи. Однако здесь 

необходимо отметить одну из них – соци-

альное поведение инвалида. 

Выше нами описана ситуация, связан-

ная с отказом в трудоустройстве человеку с 

инвалидностью, с высоким уровнем моти-

вации к трудовой деятельности, для которо-

го работа является реальной целью его жиз-

ни. Получение таким инвалидом рабочего 

места приводит к положительному социаль-

ному эффекту как для него самого, так и 

для общества в целом. Здесь также следует 

отметить, что добросовестные работники-

инвалиды являются не только положитель-

ным примером для своих «коллег по инва-

лидности», но и в определенном смысле 

«разрушителями» указанного выше соци-

ального стереотипа. 

Другим примером социального пове-

дения инвалида является ситуация, когда 

он, заявляя о своем большом желании рабо-

тать, тем не менее под разными предлогами 

(чаще всего объективно не обоснованными) 

отказывается от выполнения предложенной 

ему работы. Основных возможных причин 

данной ситуации, на наш взгляд, две. Пер-

вая – завышенная самооценка своих воз-

можностей и, как следствие, завышенный 

уровень притязаний. Вторая – отсутствие 

большого желания работать вследствие на-

лиия гарантированного дохода в виде пен-

сии по инвалидности или помощи от род-

ственников, знакомых и других доходов. 

В данном случае мы имеем дело с типич-

ным социальным иждивенцем, для которого 

работа фактически не является реальной 

ценностью. Социальное поведение подоб-

ных представители сообщества инвалидов 

укрепляет указанный социальный стерео-

тип в отношении всей социальной группы. 

Трудотерапия как вид трудовой дея-

тельности имеет свою специфику влияния 

на формирование ценностных установок 

инвалидов. Прежде всего необходимо отме-

тить, что в большинстве случаев к ней при-

влекаются лица с тяжелыми нарушениями 

здоровья, вовлечение которых в обычную 

трудовую деятельность весьма проблема-

тично. Кроме того, пациентами трудотера-

пии является определенная группа инвали-

дов с нарушениями интеллекта, ценностные 

установки которых нельзя анализировать в 

их классическом понимании. Учитывая ос-

новные цели трудотерапии, ее ценность как 

«работы», по нашему мнению, тесно связа-

на с ценностью «здоровье» – трудовой дея-

тельностью как способом укрепления здо-

ровья. Следовательно, целью работы специ-

алиста-реабилитолога должно стать форми-

рование у конкретного инвалида ценност-

ных установок на трудовую деятельность в 

форме трудотерапии как одного из важных 

способов укрепления его здоровья. 

 

Заключение 

Проведенный выше анализ указывает 

на то, что основной признак исследуемой 

социальной группы, связанный с состояни-

ем здоровья (инвалидность), не оказывает 

существенного влияния на формирование 

базовых ценностных установок большинст-

ва ее членов. Вместе с тем серьезной проб-

лемой для инвалидов в ряде случаев являет-

ся их практическая реализация, связанная с 

особенностями еих здоровья. 

Важно отметить, что основные базо-

вые ценности, по сути, являются компонен-

тами социальной интеграции инвалидов. Их 

высокая значимость для молодых инвали-

дов позволяет рассматривать социальную 

интеграцию инвалидов как специфическую 

ценность, характерную для данной социаль-

ной группы, требующую, по нашему мне-

нию, научного анализа. 

Значительное влияние на ценностные 

установки инвалидов оказывают имеющие-

ся иждивенческие настроения людей с ин-

валидностью. Конкретной формой их выра-

жения может являться своеобразный ком-
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плекс «претензий к обществу» по поводу 

невозможности реализации тех или иных 

его притязаний на фоне фактически абсо-

лютной пассивности самого инвалида – от-

сутствии каких-либо действий по их прак-

тической реализации. Фактором, усилива-

ющим социальное иждивенчество среди ин-

валидов, является широко транслируемый в 

социальную практику нашего общества за-

рубежный опыт социальной инклюзии, в 

основе которого лежит так называемая кон-

цепция социальной толерантности к инва-

лидам, предполагающая прежде всего без-

условное расширение их прав. 

Правильное понимания содержания 

ценностных установок на социализацию 

конкретного инвалида дает возможность 

построения адекватного алгоритма прово-

димой с ним реабилитационной работы, 

значительно повышающего ее результат как 

для него самого, так и для общества. 
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АДАПТАЦИЯ РАБОТНИКОВ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

К ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНКА ТРУДА В БЕЛАРУСИ: 

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Проведен анализ процесса адаптации работников старшего поколения к цифровизации рынка 

труда. На основе эмпирических данных определены ключевые факторы, являющиеся катализаторами 

и барьерами обозначенных процессов, а также связанные с этими процессами социальные риски. Иссле-

дована роль цифровых профессиональных компетенций как фактора успешной адаптации работников 

к новым требованиям цифровой экономики. 

Ключевые слова: экономическая социология, цифровизация, цифровые компетенции, профессио-

нальные компетенции, рынок труда. 

 

Adaptation of Older Workers to Digitalization Labor Market in Belarus: 

Social Risks and Opportunities to Overcome Them 

 
The article is aimed to analyze the adaptation of older workers to the digitalization of the labor market. 

Based on empirical data, important factors that are catalysts and barriers to dangerous processes, as well as 

those associated with countless social risk processes are identified. The article concludes with analysis of the 

role of the digital professional competencies as a factor in the successful adaptation of employees to the new 

requirements of the digital economy. 

Key words: economic sociology, digitalization, digital competencies, professional competencies, labor market. 

 

Введение 

Под воздействием цифровых иннова-

ций, внедряемых в мировую экономику, ры-

нок труда претерпевает постоянные измене-

ния, меняется его архитектура. Возникает 

дефицит кадров, обладающих новыми вос-

требованными компетенциями. Цифровые 

профессиональные навыки становятся осно-

вополагающими для большой категории ра-

ботников, уже не являясь дополнительны-

ми, дающими преимущества, а переходя в 

категорию базовых, необходимых для про-

должения своей профессиональной деятель-

ности. Поскольку часть процессов с внедре-

нием цифровых технологий была и будет 

автоматизирована, важную роль играет под-

готовка и переподготовка уже имеющихся 

кадров в соответствии с требованиями но-

вой цифровой экономики. Будущее рынка 

труда будут определять не только техноло-

гии, но и профессиональный потенциал ра-

ботников, который теперь уже напрямую 

зависит от умения быстрой адаптации к из-

меняющимся условиям посредством приоб-

ретения и внедрения в свою профессио-

нальную деятельность цифровых навыков. 

Компетентные работники выступают в ка-

честве актива, который позволяет государ-

ству быть конкурентоспособным на обще-

мировом рынке труда. Для реализации дан-

ной стратегии устойчивого развития необ-

ходимо обеспечить усовершенствование на-

выков всех категорий работников посред-

ством адаптации системы образования под 

новые запросы. 

 

Основная часть 

По статистике, в Республикe Беларусь 

возрастная структура рынка труда имеет 

следующий вид: 17,5 % работников состав-

ляют лица до 29 лет; 28,8 % – от 30 до 39 лет 

включительно; 25 % – от 40 до 49 лет; зна-

чительную часть работников составляют ли-

ца старше 50 лет, их доля в общей численно-

сти работников на 2021 г. – 28,7 % [1, с. 62]. 

Отметим, что основным показателем 

целесообразности использования данной 

возрастной типологии выступает степень 
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внедрения цифровых технологий в основ-

ные сферы жизнедеятельности людей. Так, 

те, чей возраст превышает 50 лет, столкну-

лись с широкомасштабным внедрением в 

первую очередь компьютеров, а затем уже и 

иных технологических новинок в повсе-

дневную жизнь в возрасте 30 лет и старше. 

Те, кому от 40 до 49 лет, имели возмож-

ность пользоваться цифровыми гаджетами 

примерно с 20 лет. Работники в возрастном 

диапазоне от 30 до 39 лет соприкасаются с 

цифрой уже с 10 лет, что позволяет им в 

силу возраста быстрее адаптироваться к 

столь быстрому внедрению технологиче-

ских новинок. 

В связи с этим особую актуальность 

приобретает необходимость создания мак-

симально комфортных условий для адапта-

ции работников старшего поколения к циф-

ровизации рынка труда. Работники, кото-

рые могут комбинировать навыки, имеют 

преимущества в цифровой экономике. На 

стороне старшего поколения опыт, который 

нарабатывался годами и является профес-

сиональным капиталом, однако отсутствие 

цифровых профессиональных компетенций 

может ограничить трудовую реализацию 

как работника, так и организации и отрасли 

в целом. 

Для минимизации негативных по-

следствий нехватки компетентных кадров 

ввиду недостаточной степени обладания 

цифровыми профессиональными навыками 

у значительной части работников (практи-

чески треть) необходимо обратиться к со-

циологическим исследованиям, позволяю-

щим увидеть ключевые факторы, являющи-

еся катализаторами и барьерами обозначен-

ных процессов. 

В данной статье проведен анализ эм-

пирических данных республиканского со-

циологического исследования, проведенно-

го Институтом социологии НАН Беларуси в 

сентябре 2021 г. 

В ходе исследования методом анке-

тирования было опрошено 1 507 респон-

дентов, выборка репрезентативна для насе-

ления Республики Беларусь (максимальная 

погрешность при уровне значимости 0,05 не 

превышает 2,6 %). 

Поскольку одним из необходимых ус-

ловий для изменений, вызванных цифрови-

зацией, является наличие, качество и до-

ступность цифрового оборудования на ра-

бочих местах, актуализируется необходи-

мость, в случае, когда речь идет о работни-

ках старше 50 лет, своевременного пере-

обучения, которое позволило бы им не 

только приобрести, но и активно внедрять 

цифровые навыки в рабочий процесс. 

Согласно данным исследования, сре-

ди работников старшей возрастной группы 

16,6 % отметили, что на рабочем месте за 

последние год-два были внедрены цифро-

вые технологии, это может быть оборудо-

вание, использующее цифровые технологии 

или новые программные комплексы. Еще 

19,1 % указали, что внедрение происходило 

в период от 3 до 5 лет назад. Примерно 2/5 

отметили, что никаких изменений не про-

изошло, затруднились ответить 22,6 %. 

В целом указали на тот факт, что ра-

бочее место так или иначе связано с цифро-

выми технологиями (чаще всего цифровые 

технологии являются вспомогательным ин-

струментом в рабочем процессе) 45,1 % 

опрошенных (здесь и далее за 100 % при-

нимается все работающее население в воз-

расте 50 лет и старше). 

Опрос показал, что распределение ра-

ботников по сферам деятельности имеет 

неравномерную наполняемость (рисунок 1). 

Для многих возрастных сотрудников 

стимулом для приобретения цифровых на-

выков является не только желание продол-

жить свою трудовую деятельность, но и то, 

насколько рабочее место связано с техноло-

гиями. 

Обеспечение рабочих мест цифровы-

ми технологиями заметно отличается по 

сферам профессиональной деятельности, 

как и наполненность этих сфер работника-

ми возрастной категории 50+. Степень во-

влеченности работников в цифровую про-

фессиональную среду в пяти основных сфе-

рах деятельности, в которых занято не ме-

нее 10 % от всех работников, представлена 

в таблице 1. 

 





САЦЫЯЛОГІЯ 117 

 
 

Рисунок 1. – Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Укажите, пожалуйста, сферу Вашей профессиональной деятельности», % 

 

Таблица 1. – Степень вовлеченности работников в цифровую профессиональную среду в пяти 

основных сферах деятельности, % 

 Наука 

и образо- 

вание 

Промыш-

ленность 
Строи- 

тельство 

Бытовое обслужива-

ние и общественное 

питание 

Торговля 

Достаточно тесно: практически 

весь процесс построен на цифро-

вых технологиях 
7,3 8,3 3,2 7,1 8,7 

Цифровые технологии присутст-

вуют в рабочем процессе, являясь 

вспомогательным инструментом 
26,8 16,7 19,4 7,1 43,5 

Цифровые технологии присут-

ствуют в минимальном объеме,  

не играют существенной роли 
31,7 16,7 6,5 10,7 17,4 

В целом рабочий процесс связан 

с цифровыми технологиями 
65,8 41,7 29,1 24,9 69,6 

В целом рабочий процесс не свя-

зан с цифровыми технологиями 
34,1 58,3 71,0 75,0 30,4 

 

Социальные последствия невозмож-

ности полноценного внедрения инноваций 

из-за пробела в навыках работников могут 

привести к тому, что по некоторым отрас-

лям наши продукция или услуги окажутся 

аутсайдерами на мировом рынке, что ска-

жется на конкурентоспособности страны в 

целом. Это подтверждает значимость свое-

временного включения трети (!) рабочей си-

лы в цифровые процессы. 

Можно сказать, что цифровые компе-

тенции становятся базовыми и уже заняли 

свою нишу в структуре конкурентных пре-

имуществ, а обладание цифровыми компе-

тенциями на рынке труда уже является вос-

требованным капиталом работника и по-

тенциалом страны, определяющим ее кон-

курентоспособность. В 2021 г. Беларусь за-

няла 62 место в рейтинге стран Global 

Innovation Index [2]. 

17,4 

15,3 

13,6 

11,9 

10,6 

6,8 

5,5 

5,5 

4,3 

2,1 

2,1 

1,7 

1,3 

1,3 

Наука и образование 

Промышленность 

Строительство 

Бытовое обслуживание и общественное питание 

Торговля 

Другое 

Медицина, здравоохранение 

Сельское хозяйство 

Культура, досуг 

Государственное управление (министерство, исполком и 

т.п.) 

Финансово-банковская сфера 

Милиция, армия, другие силовые структуры 

Информационные технологии (программист, системный 

администратор, тестировщик, сотрудник интернет-… 

Туризм и спорт 
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Важным условием успешной адапта-

ции работников является готовность осваи-

вать новые навыки или пройти полную пе-

реподготовку. Устранение разрыва в циф-

ровых навыках работников разных возраст-

ных групп является одной из ключевых за-

дач для успешной реализации одной из це-

лей Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на период до 2035 г. – 

повышение конкурентоспособности рабо-

чей силы посредством разработки стимулов 

для подготовки и переподготовки кадров в 

течение всей трудовой жизни [3, с. 36]. 

О значимости переподготовки свиде-

тельствуют также зарубежные исследова-

ния. Так, например, согласно данным опро-

са «Workforce of the future: The competing 

forces shaping 2030», проведенного PwC 

(PricewaterhouseCoopers – международная 

сеть компаний, предлагающих услуги в об-

ласти консалтинга и аудита), 74 % опро-

шенных работников по всему миру готовы 

освоить новые навыки или пройти перепод-

готовку, чтобы сохранить возможность тру-

доустройства в будущем [4]. 

Готовность переобучаться самостоя-

тельно или прибегая к сторонней помощи 

тесно связана с умением быстро адаптиро-

ваться к происходящим изменениям в про-

фессиональной среде. Для более детального 

понимания степени готовности к переобу-

чению респондентам был задан вопрос: 

«Как Вы считаете, умеете ли Вы быстро 

адаптироваться к изменениям в профессио-

нальной сфере в условиях развития цифро-

вых технологий?». Чуть более половины 

респондентов выразили уверенность в сво-

ем адаптационном потенциале, пятая часть 

засомневалась в своем умении быстро адап-

тироваться, и почти треть оценивает свой 

адаптационный потенциал скорее отрица-

тельно. Освоили за последнее время какие-

либо цифровые программы, сервисы, обо-

рудование для работы 29,4 % опрошенных; 

23,0 % применяют полученные навыки на 

практике. Удалось освоить, но нет возмож-

ности практического применения новых 

компетенций у 6,4 % работников, еще 6,8 % 

отметили, что потребность в новых навыках 

имеет место, однако освоить их по каким-то 

причинам не удалось. Не освоили новые 

навыки по причине отсутствия необходимо-

сти 63,8 % опрошенных. Эта группа может 

стать наиболее уязвимой в социальном пла-

не в случае внедрения новых технологий, 

поэтому важно понимать, во-первых, соци-

альный портрет данной группы, во-вторых, 

сферу профессиональной деятельности и, 

в-третьих, мотивацию в случае обеспечения 

рабочего места технологическими и (или) 

техническими инновациями. 

Социальный портрет данной группы: 

средний возраст ±56 лет, в значительной 

мере (37,3 %) это работники со средним 

специальным образованием, а также при-

мерно 1/5 часть – со средним общим и такая 

же часть – с высшим образованием, зани-

мающие рабочие места в сфере промыш-

ленности, строительства, науки и образова-

ния, а также бытового обслуживания. Из 

них лишь 2 % планируют в будущем обно-

вить свои знания и навыки; 35,6 % пока не 

планируют, но будут действовать по обсто-

ятельствам, и 62,4 % не выразили готовно-

сти к освоению цифровых компетенций ни 

при каких обстоятельствах (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. – Социально-профессиональный портрет работников, 

которые не освоили за последнее время новые цифровые навыки 
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Таким образом, при приблизительном 

округлении можно сказать, что около 40 % 

работников в возрасте старше 50 лет могут 

в случае оснащения рабочих мест новым 

цифровым профессиональным обеспечени-

ем оказаться в заведомо социально уязви-

мом положении. 

Определенно, цифровизация со вре-

менем приведет к высвобождению недоста-

точно компетентной части работников, и 

основным конкурентным преимуществом 

будет выступать интенсивность использова-

ния своих цифровых компетенций. Заме-

тим, что для группы работников старшего 

возраста в целом характерны умеренно по-

зитивные сдвиги, поскольку часть из них 

понимает, что освоение нового является 

тенденцией, следование которой уже не 

просто преимущество, а необходимость: 

обучение в течении всей жизни – общеми-

ровая тенденция, которая позволяет про-

фессиональным и карьерным траекториям 

развиваться нелинейно. Почти каждый ше-

стой опрошенный планирует осваивать но-

вое цифровое профессиональное оборудо-

вание, программы, сервисы для работы в 

ближайшие год-два. Примерно для 40 % 

вопрос остается открытым, и решение они 

будут принимать в зависимости от обстоя-

тельств, что вселяет надежду и свидетель-

ствует о невысоком уровне техностресса. 

В этом случае просматривается необходи-

мость уточнения основных мотивов воз-

можного переобучения. На первую пози-

цию в рейтинге ответившие поставили же-

лание быть конкурентоспособным на рынке 

труда; второе место, согласно оценкам, за-

нимает профессиональная необходимость; 

на третьем месте – желание попробовать се-

бя в чем-то новом и мобильность, каждый 

из этих вариантов выбрали около 1/5 отве-

тивших (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. – Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Отметьте, пожалуйста, каковы Ваши мотивы получения новых цифровых навыков 

в рамках Вашей профессиональной деятельности?», % 

 

Обобщая, можно сказать, что сум-

марно позиции, обусловленные внешними 

факторами, набрали более 50 % голосов, 

личные мотивы – более 80 %. Это свиде-

тельствует, что наибольшую эффективность 

и для работника, и для нанимателя принесет 

двустороннее сотрудничество по вопросам 

приобретения и внедрения в профессио-

нальные практики цифровых навыков. 

Важным индикатором является то, 

насколько работник в принципе понимает 

необходимость освоения новых компетен-

ций. В данном исследовании мы видим, что 

позицию работников старшей возрастной 

группы по данному вопросу можно обозна-

чить как «традиционную», поскольку они в 

качестве приоритетных компетенций выби-

рают позиции, характерные для «доцифро-

вого» рынка труда и, несомненно, важные 

27,1 

24,1 

21,8 

21,8 

20,3 

10,5 

10,5 

5,3 

2,3 

 Стремление быть конкурентоспособным в своей 

профессии и на рынке труда в целом 

 Этого требует моя профессия (работа с новыми 

устройствами, программным обеспечением и т.д.) 

 Желание попробовать себя в чем-то новом 

 Это делает меня мобильным 

 По инициативе нанимателя, плановое повышение 

квалификации 

 Чтобы избежать рисков (угроза увольнения, 

понижения в должности и т.д.) 

 Это позволит (позволило) повысить мой доход 

 Намерение сменить основное место работы в будущем 

 Другое 
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для карьерного и профессионального роста, 

но в то же время третью позицию в рейтин-

ге заняло умение быстрой адаптации к но-

вым условиям (вместе со стрессоустойчи-

востью и умением решать задачи без посто-

ронней помощи эти варианты набрали око-

ло 40 % голосов). Среди вариантов, нахо-

дящихся на 4-ой позиции (набравшие чуть 

более 30 % голосов), находится свободное 

владение профессиональным техническим 

оборудованием и устройствами, использу-

ющими цифровые технологии – 31,9 % ре-

спондентов отметили данный навык. Одна-

ко не без сожаления можно отметить, что 

компетенции, наиболее востребованные на 

общемировом рынке труда, находятся на 

самых низких позициях в рейтинге (рису-

нок 4). Это свидетельствует о недостаточ-

ной информированности данной категории 

работников об изменениях на рынке труда в 

целом, о возникновении новых профессий, 

об актуализации не просто переобучения, а 

необходимости получения дополнительных 

знаний и навыков в смежных областях. 

 

 
 

Рисунок 4. – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие из перечисленных навыков 

и качеств, на Ваш взгляд, сейчас востребованы для успешной профессиональной реализации?», % 

 

Учитывая общемировую тенденцию 

старения населения, своевременная пере-

квалификация пожилых граждан, получе-

ние ими дополнительных знаний, цифровых 

навыков позволит избежать безработицы и 

увеличения нагрузки на экономически ак-

тивное население. Цифровые навыки, вклю-

чаясь в структуру востребованных компе-

тенций, балансируют между тем, могут ли 

они считаться преимуществом при трудо-

устройстве или окончательно занять нишу 

базовых необходимых компетенций. Сейчас 

уже не представляется возможным стать 

успешным специалистом в ряде профессий, 

не обладая довольно широким спектром 

цифровых навыков и не занимаясь самооб-

разованием. Из года в год перечень этих 

профессий только увеличивается. Именно 

поэтому очень важно уже сейчас на всех 

уровнях государственного планирования и 

управления предпринимать меры по пе-

реобучению работников, особенно старше-
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го возраста, с учетом карты потенциально 

востребованных компетенций в различных 

отраслях в будущем. Обучение цифровым 

навыкам создаст дополнительные возмож-

ности для повышения уровня и качества 

жизни работающего населения. В поддерж-

ку данной гипотезы можно привести социо-

логические данные, отражающие ряд про-

фессиональных достижений работников с 

разным уровнем владения цифровыми ком-

петенциями (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. – Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Удалось ли Вам за последние два года:», % 

 

Заключение 

Цифровизация всех отраслей в целом 

и технологизация рабочего места в частно-

сти происходит неравномерно, однако дан-

ный процесс необратим, что влечет за собой 

как положительные эффекты, так и риски. 

Для минимизации негативных последствий 

цифровизации рынка труда и одновремен-

ного наращивания человеческого капитала 

в виде трудового актива, состоящего из 

компетентных профессионалов, отвечаю-

щих цифровым вызовам и новым требова-

ниям постоянно меняющего рынка труда, 

необходимо заранее позаботиться о нара-

щивании цифровых навыков, профессио-

нального потенциала большей части работ-

ников с учетом уже имеющихся у них на-

выков, мотивации, готовности к переобуче-

нию и внешних факторов: технического ос-

нащения. 

Одним из ключевых условий ус-

пешной социализации возрастных работни-

ков в цифровую профессиональную среду 

станет двустороннее сотрудничество: это, с 

одной стороны, действия государственных 

органов по обеспечению включения в циф-

ровые практики работающего населения, с 

другой стороны, это инициативность самих 

работников, стремление к получению но-

вых знаний, обретению новых навыков. Это 

возможно при условии достаточной инфор-

мированности о значимости новых компе-

тенций и об ожидаемой возможной эффек-

тивности, в т. ч. экономической, от их при-

обретения и внедрения в повседневные про-

фессиональные практики. 

Такие согласованные действия позво-

лят снизить количество работников, кото-

рые окажутся в социально неблагополуч-

ном положении, т. к. в скором времени не 

смогут конкурировать на рынке труда. Та-

ким образом, в структуру востребованных 

компетенций для работников всех возрас-

тов вошли цифровые компетенции, облада-

ние которыми даст возможность избежать 

цифровой дискриминации в профессиональ-

ной сфере и без которых в дальнейшем не 

представляется возможным профессиональ-

ное развитие и достижение профессиональ-

ного успеха. 
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РОЛЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: КЕЙС-МЕТОД 

 
Предложен метод оценки социальных и экономических эффектов внедрения технологий искус-

ственного интеллекта на основе авторской матрицы социально-экономических эффектов и модели 
анализа динамического взаимодействия социальной и экономической сфер. Данными для исследования 
являются кейсы производства и внедрения в различные отрасли товаров и услуг, созданных на базе ис-
кусственного интеллекта. Позитивные и негативные эффекты внедрения определяются и оцениваются 
экспертным образом. Приведенный в статье подход может быть использован как для развития тео-
ретических методов исследований, так и для практического применения на этапе оценки роли и влияния 
цифровизации на социально-экономическую сферу, планирования стратегий и разработки предложений 
по использованию предпочтительных сценариев социально-экономического развития Беларуси исходя 
из ограничений ресурсов. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, социально-экономическое равновесие, социальные 
эффекты, матрица социально-экономических эффектов. 

 

The Role of Artificial Intelligence and Implementation Effects in Social Sphere: Case Method 
 

Based on the analysis of cases of implementation of artificial intelligence the author emphasizes the rigid 
connection and mutual influence of social and economic spheres. The author advocates the imperative of taking 
into account both areas during research, planning and implementation of the socio-economic development of 
Belarus in the process of digital transformation. 

Key words: artificial intelligence, socio-economic balance, social effects, matrix of socio-economic effects. 
 

Введение 
В исследованиях белорусских ученых 

проблематике взаимодействия экономиче-
ской и социальной сфер в процессе цифро-
визации пока уделяется недостаточно вни-
мания. Авторы обосновывают необходи-
мость внедрения цифровых технологий, ха-
рактеризуют подобный успешный опыт от-
дельных компаний, проектов, регионов и, 
экстраполируя результаты, прогнозируют 
пользу в результате данных преобразова-
ний, часто опуская оценку негативных эф-
фектов. 
_____________________ 
Научный руководитель – Олег Витальевич Ко-
бяк, доктор социологических наук, профессор, 
заведующий отделом экономической социологии 
Института социологии Национальной акаде-
мии наук Беларуси 

 

Ключевыми особенностями «Четвер-
той промышленной революции», описывае-
мыми К. Швабом [1], Д. Ито, Д. Хоуи [2], 
Д. Хэскелом, С. Уэстлейком, Р. Курцвейлом 
и многими другими экспертами и учеными, 
считаются следующие: стирание разграни-
чений между «физическими, цифровыми и 
биологическими сферами» жизнедеятельно-
сти людей [3]; беспрецедентно высокая ско-
рость, широта, охват, непрерывность изме-
нений во всех сферах человеческой жизни; 
способность новых технологий синтезиро-
вать все более передовые и эффективные 
технологии; общемировая ситуация, в кото-
рой драйверами развития человека, общест-
ва и организаций являются информация, пе-
редовые технологии и возможности комму-
никаций; глобальный характер изменений; 
большая роль нематериальных активов в 
развитии организаций [4]. 
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Согласно результатам международ-

ных крупнейших исследований World 

Economic Forum и Accenture [5], PWC [6], 

McKinsey [7], ЮНКТАД [9], наиболее пер-

спективными технологиями, способными 

оказать существенное влияние на общество 

и компании в XXI в., являются искусст-

венный интеллект (ИИ), аналитика на ос-

нове больших данных, облачные техноло-

гии, роботы и дроны, беспилотный транс-

порт, интернет вещей, социальные медиа, 

платформы и 3D-печать. 

Сегодня идут дискуссии о месте ис-

кусственного интеллекта в социологии. 

Технологии, объединяющие в себе название 

«искусственный интеллект», несомненно, 

влияют и меняют жизнь людей, встраива-

ются в ежедневные социальные практики, 

формируют гибридный социальный мир. 

Все это предстоит изучить социальным нау-

кам, которые не располагают собственными 

методологическими инструментами для 

анализа ИИ и социальной реальности, воз-

никающей в результате его внедрения в по-

вседневную жизнь общества. 

При всех позитивных эффектах циф-

ровизации в виде снижения себестоимости 

товаров и услуг, повышения доступности и 

качества обслуживания, увеличения конку-

рентоспособности, она приведет к целому 

ряду вызовов, в частности: к уменьшению 

роли традиционных институтов, к росту 

рисков в социальной сфере, а главное, к 

сложности и зачастую к отсутствию интер-

претируемости принимаемых решений на 

основе ИИ. Цифровизации в социальной 

сфере посвящены ряд работ, в частности 

этим занимались российские исследователи 

Т. И. Худякова [9], А. С. Андрияшкина, 

Р. Ю. Ванцев [10], А. Х. Маликова [11], од-

нако социальные эффекты, и в особенности 

негативные, рассматриваются в работе не у 

многих авторов, например, у И. Я. Богдано-

ва – с позиции управленческой концепции 

для обеспечения надежной социальной за-

щиты в условиях цифровой экономики [12]. 

ИИ-технологии являются перспектив-

ными за счет возможностей повышать эф-

фективность процессов планирования, про-

гнозирования и принятия управленческих 

решений, что позволяет справиться с зада-

чей повышения эффективности принимае-

мых решений, качественно обрабатывая 

большие массивы данных, обеспечивая че-

ловека аналитически обоснованными реко-

мендациями, избегая феномена «группово-

го мышления» и иных человеческих иска-

жений в процессе принятия решений. 

Уже сейчас технологии ИИ применя-

ются в различных управленческих обла-

стях, характерных для сферы социального и 

публичного администрирования: вопросы 

управления персоналом, юридической под-

держки организаций и граждан, аудита и 

оценки социальных и инвестиционных про-

ектов. Эволюция развития областей приме-

нения технологий ИИ позволяет говорить, 

что данная технология будет применяться в 

государственном управлении для повыше-

ния качества управленческих решений, в 

процессе планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития, выяв-

ления девиантных форм поведения обще-

ственных групп, мониторинга и контроля 

общественно-политической обстановки, ана-

лиза и оптимизации бюджетных ассигнова-

ний и в других сферах. 

В связи с ростом потока информации 

и развитием новых технологий увеличива-

ется давление на существующие механизмы 

принятия решений. Позитивные результаты 

внедрения технологических решений на ба-

зе ИИ актуализируют два направления на-

учных исследований и обоснований вариан-

тов развития в отношении технологий ИИ. 

С одной стороны, использование ИИ 

в социальной сфере и системе государст-

венного управления с целью повышения 

эффективности принимаемых решений в 

условиях «информационной асимметрии» и 

увеличивающейся роли и ответственности 

управленцев, лидеров и лиц, принимающих 

решения. 

С другой стороны, регулирование тех-

нологий ИИ в общественно-политической, 

социально-экономической и духовной жиз-

ни государства, поскольку в результате не-

продуманной политики цифровизации и ро-

ботизации, а также акцента сугубо на эко-

номическую парадигму развития может по-

страдать социальная сфера.  

 

Социально-экономический баланс 

Не только исследователи, но и управ-

ленцы пытаются выяснить, в какие именно 

проекты и инициативы вкладывать ресурсы, 

какие проекты больше всего смогут проде-

монстрировать не только финансовую ус-
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тойчивость, экономическую выгоду, но и 

решение или, по крайней мере, снижение 

остроты имеющихся и появляющихся в свя-

зи с цифровизацией социальных проблем. 

Детальный количественный и качест-

венный анализ влияния развития техноло-

гий искусственного интеллекта одновре-

менно на социальную и экономическую 

сферу дает возможность увидеть и подчерк-

нуть неразрывную связь и взаимовлияние 

указанных сфер, а также выдвигает импера-

тив учета обеих сфер на этапах исследова-

ния, планирования и осуществления соци-

ально-экономического развития в процессе 

цифровой трансформации. 

Анализ многочисленных кейсов им-

плементации технологий ИИ из разных 

сфер жизни, а именно анализ и оценка ко-

личественных и качественных социальных 

и экономических эффектов, дали возмож-

ность провести соответствующие исследо-

вания и построить т. н. матрицу социально-

экономических эффектов внедрения техно-

логий ИИ, о которой пойдет речь ниже. 

Под социальными эффектами в дан-

ном случае будем понимать результаты по-

зитивного и/или негативного характера, во-

первых, влияющие на социальную и/или 

экономическую сферу, что приводит к из-

менению моделей поведения отдельных 

лиц, сообществ и/или общества в целом, и, 

во-вторых, получаемые при реализации 

конкретных действий (в данном случае 

внедрения ИИ). В модели используются ко-

личественные показатели, оценивающие 

указанные социальные эффекты. 

Социальный эффект выражается во 

влиянии, которое оказывает организованная 

деятельность на участников этой деятельно-

сти и опосредованно через них на все обще-

ство. Поскольку многие социальные про-

цессы не удается полностью формализо-

вать, а социальные эффекты в денежной 

или другой натуральной форме невозможно 

измерить, многие социальные эффекты мо-

гут быть измерены с определенной степе-

нью достоверности, что позволяет оценить 

полезность или, напротив, вред действий в 

социальной среде. 

Заметим, что на основании вышеопи-

санной матрицы при необходимости есть 

возможность построить модель анализа ди-

намического взаимодействия социальной и 

экономической сфер в условиях внедрения 

искусственного интеллекта, что позволит 

оперативно исследовать и количественно 

обосновать различные сценарии развития 

ИИ, разрабатывать планы и проводить ре-

гулирование ИИ в соответствии с целями 

социально-экономического развития госу-

дарства. 

Для создания вышеозначенных ин-

струментов исследования необходимо под-

тверждение стоящих в фундаменте гипотез, 

которые сводятся к следующему. 

1. «AI matters». Перефразировав зна-

менитую фразу «Institutions Matters», при-

надлежащую нобелевскому лауреату Дагла-

су Норту (теория институциональных изме-

нений), можно сказать, что первейшая из 

задач состоит в том, чтобы показать, что 

ИИ, как и многие другие явления, также 

имеет существенное значение в социуме. 

Поэтому ИИ можно и нужно выделить как 

собственный, важный исследовательский 

объект, играющий немаловажную роль для 

развития государства. 

2. ИИ – многоаспектный объект, и за 

счет своей многоаспектной и интегральной 

составляющей он сложен для понимания и, 

значит, требует глубоких исследований. 

3. ИИ требует регулирования. Как 

важный объект, включенный сквозным об-

разом во все отрасли и процессы народного 

хозяйства, ИИ не может не регулироваться 

со стороны государства. Более того, на 

практике чем либеральнее общество, тем 

скрупулезнее относятся регуляторы к воз-

можностям и рискам ИИ. 

4. Проактивное и квалифицированное 

регулирование ИИ – один из факторов ус-

тойчивого развития. Кейсы развития ИИ 

иллюстрируют тот факт, что квалифициро-

ванное, научно обоснованное, проактивное 

(т. е. основанное на будущих перспективах 

развития) регулирование ИИ с учетом во-

влечения широкого круга стейкхолдеров 

должно стать основой устойчивого разви-

тия любого государства. Для анализа и де-

тальной классификации кейсов предлага-

лось привести позитивные и негативные 

коэффициенты влияния инструментов ис-

кусственного интеллекта на различные со-

циально-экономические сферы на основе 

уже имеющихся классификаторов, напри-

мер Общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Ви-

ды экономической деятельности» (ОКЭД). 
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Распределим ключевые показатель-

ные примеры использования инструментов 

ИИ по сферам экономической деятельности 

в соответствии с приведенной ниже матри-

цей социально-экономического взаимодей-

ствия сквозь призму внедрения инструмен-

тов ИИ (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Матрица социально-экономического взаимодействия 
Вид деятельности 

(секция) 
Экономическое влияние Социальное влияние 

……………… 
позитивное негативное позитивное негативное 

+ – + – 

 

В качестве методики оценки опреде-

ления позитивного и негативного влияния 

указанного кейса в определенном виде дея-

тельности выберем экспертный подход, при 

котором эксперт для каждого случая указы-

вает величину позитивного (негативного) 

влияния на соответствующую сферу. Для 

шкалы влияния выберем следующую кван-

тификацию: 0 – нет влияния, 1 – влияние 

слабое, 2 – влияние умеренное, 3 – влияние 

сильное. При этом рекомендуемая оценка 

степени влияния методологически опреде-

лялась на основании разработанной «Мат-

рицы социальных результатов» следующим 

способом: если влияние технологии отраже-

но критериями удовлетворения потребно-

стей на уровне категории «Частные лица» 

(личность или частное лицо, которое рас-

сматривается отдельно от сообщества), то 

индекс определяется равным единице; если 

на уровне второй группы «Семья и дети» – 

индекс равен двум; если на уровне группы 

«Местное население, сектор, общество» – 

индекс равен трем. Любое кейс-технологи-

ческое решение оценивалось как в позитив-

ном, так и в негативном аспекте. Несомнен-

но, временной горизонт оценки серьезным 

образом влияет на оценку. Поэтому в каче-

стве временного периода для оценок экс-

пертов выбрана среднесрочная перспек-

тива – 5 лет. 

Автором была проведена количест-

венная оценка нескольких сотен кейсов сте-

пени влияния на социальную и экономиче-

скую сферы. Анализ матрицы кейсов дает 

основание полагать, что практически во 

всех случаях эффекты экономических кей-

сов и эффекты социальных кейсов проявля-

ются одновременно, т. е. они неразрывны. 

Важно отметить, что оценка влияния 

кейсов-технологических решений ограниче-

на сферой применения, и для оценки уровня 

влияния кейса на все сферы необходимо 

внести оценку уровня важности самой сфе-

ры относительно других сфер, т. е. опреде-

лить долю сферы или, говоря математи-

ческим языком, нормировать показатели 

влияния. 

По сути, в матрице происходит охват 

горизонтальных (в пределах вида деятель-

ности) и вертикальных (между отраслями) 

оценок кейсов. Таким образом вертикаль-

ный анализ относительной доли распреде-

ления влияния между отраслями дает воз-

можность увидеть относительный вклад 

кейсов не только в пределах конкретных 

видов деятельности, но и в целом, по всей 

социально-экономической сфере. В итоге 

выкристаллизовывается еще и т. н. межот-

раслевая матрица социально-экономического 

взаимодействия. 

Указанная матрица содержит колон-

ку, отражающую необходимые для внедре-

ния технологий ИИ экономико-социальные 

ресурсы (вклад секции), которые могут за-

полняться исходя из разных методов оцен-

ки затрачиваемых средств. В конечном ито-

ге, для исследования важно не количествен-

ные показатели, а доля тех или иных ресур-

сов, затрачиваемых на определенные сек-

ции (отрасли). Такой подход дает возмож-

ность использовать для оценки влияния раз-

ные распределения видов ресурсов: трудо-

вые и кадровые, распределение бюджетов 

времени, инвестиционные, бюджетные ас-

сигнования в сферы ИИ, индекс восприим-

чивости технологий соответствующих сек-

торов, инфраструктурные вложения в ИИ 

по отраслям, распределение публикаций по 

ИИ-технологиям, распределение патентных 

исследований и диссертационных тезисов, 

относящихся к той или иной ИИ-отрасли, и 

даже медийные количественные упомина-

ния определенных технологий в сфере ис-

кусственного интеллекта. Разные показате-

ли могут быть в дальнейшем приведены к 
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некоему общему знаменателю, усреднены и 

могут говорить о фокусном тренде опреде-

ленных ИИ-технологий. Приведенные вари-

анты распределения ресурсов являются экзо-

генными (внешними) переменными модели. 

Другим вариантом получения долей 

распределения важности вклада секторов 

является использование инвестиций по сек-

торам за последний год либо суммарных 

инвестиций по секторам за последние 5 лет. 

Эти входящие извне в модель экзогенные 

переменные определяют коэффициенты 

влияния отраслей и, следовательно, могут 

служить для расчета абсолютного эффекта 

каждого отдельно взятого кейса. 

Если представить в общем случае эф-

фекты от внедрения элементов искусствен-

ного интеллекта, то их можно разделить на 

позитивные и негативные, с одной стороны, 

и на социальные и экономические – с дру-

гой. Если рассмотреть матрицу ниже, то 

каждый из эффектов расположится в одном 

из ее секторов (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Матрица влияния внедрения элементов ИИ на социальные и экономические сферы 

Эффекты внедрения ИИ 
Социальные 

отрицательные эффекты 
Социальные 

положительные эффекты 
Экономические 

положительные эффекты 
Сектор № 2 Сектор № 1 

Экономические 

отрицательные эффекты 
Сектор № 3 Сектор № 4 

 

Сектор № 1: кейсы одновременно 

положительных социальных и экономиче-

ских эффектов; очевидно, это наиболее при-

влекательный сектор. 

Сектор № 3: менее привлекателен, 

однако это не означает, что решения о вне-

дрении технологий этого сектора не прини-

маются, поскольку, во-первых, специалис-

ты и чиновники-управленцы могут оши-

баться в своих выводах, а во-вторых, случа-

ется намеренное использование не лучших 

практик, поскольку это приводит к дости-

жению определенных показателей, напри-

мер освоению бюджета. Это характерно как 

для коммерческого, так и для государствен-

ного сектора.  

Секторы № 2 и № 4 являются самы-

ми частыми для кейсов секторами. Это до-

вольно очевидно, поскольку изменения в 

какой-либо сфере, социальной или эконо-

мической, как правило, влекут негативные 

(или побочные) эффекты в другой сфере. 

Отметим, что выявление коэффици-

ентов для матрицы с целью построения мо-

дели может производиться как извне (экс-

пертным способом), так и машинным спо-

собом. Такой подход позволяет сделать мо-

дель динамической и показывать результа-

ты работы в текущее время. В таком случае, 

не имея лага запаздывания, модель может 

успешно использоваться для оперативных 

аналитических исследований и управленче-

ских задач. 

Особенностями модели является ис-

пользование приближенной к реальности 

диалектической идеи о невозможности до-

стижения всех целей одновременно вслед-

ствие ограниченности ресурсов. Тем не ме-

нее при наличии целеполагания – вектора 

целевой функции – возможно достижение 

оптимальных, по Парето, решений. В связи 

с этим анализ модели дает понимание поис-

ка компромиссных решений (trade-off) по 

определению социальных и экономических 

политик в зависимости от текущих приори-

тетов общества, будь то сохранение ста-

бильности в социальной сфере или стиму-

лирование экономического роста, невзирая 

на социальные последствия, развитие от-

дельных сфер (медицины, туризма или ин-

новационных услуг), сохранение status-quo 

и другие цели. 

Отличием подхода к построению ис-

пользуемой модели от существующих эко-

номических моделей служит акцент в ис-

следовании на неразрывную взаимосвязь 

социальных и экономических явлений, и, 

как следствие, рассмотрение динамики вли-

яния развития ИИ одновременно на обе 

сферы, а не только исключительно на эко-

номическую, либо социальную. 

Вместе с тем в исследовании можно 

изучать как прогнозные, так и ретроспек-

тивные сценарии. Первые типы сценариев 

исходят из текущей ситуации и описывают 

возможные варианты будущего развития 

исходя из имеющихся ресурсов. Вторые – 
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описывают траекторию «назад к настояще-

му», отталкиваясь от предпочтительных 

(или нежелательных) картин будущего, 

ориентируясь на настоящее, определяют 

для текущего момента необходимые ресур-

сы и их оптимальное распределение. 

 

Заключение 

В результате классификации кейсов и 

проведенных подсчетов выяснилось, что 

показатель среднего экономического влия-

ния от внедрения ИИ по шкале от 0 (min) 

до 3 (max) по отраслям составляет: пози-

тивное – 1,36; негативное – 0,28. Среднее 

социальное влияние: позитивное – 1,23, не-

гативное – 0,81. Заметим, что коэффициен-

ты позитивных и негативных эффектов счи-

таются независимо друг от друга, и в них 

эксперты уже закладывают различные риски. 

Первичный анализ показывает, что 

экономическое позитивное влияние присут-

ствует при внедрении кейсов ИИ в 85,2 % 

случаев, а экономическое негативное влия-

ние – в 17 % случаев. Социальное же пози-

тивное влияние присутствует при внедре-

нии кейсов ИИ в 72 % случаев, а социаль-

ное негативное влияние – в 55 % случаев. 

Заметно, что поскольку разработкой и 

внедрением технологий ИИ в настоящее 

время занимаются больше коммерческие 

компании, для которых основным показате-

лем эффективности служит прибыль, поло-

жительные экономические эффекты от вне-

дрения ИИ в целом выявлены больше, чем 

социальные. При этом, как видим, более 

чем в половине случаев наблюдаются нега-

тивные социальные эффекты. 

На основании результатов оценки по-

лученной матрицы актуально построить ма-

тематическую модель оценки степени влия-

ния социально-экономических эффектов с 

рядом практических приложений: 

1) построить сценарии оптимального 

использования имеющихся ресурсов в сфе-

ре технологий ИИ исходя из целевых вари-

антов развития социально-экономической 

жизни; 

2) предложить рекомендации по ис-

пользованию наиболее приемлемых сцена-

риев развития социально-экономической 

сферы Республики Беларусь исходя из целе-

вых ожиданий и имеющихся национальных 

стратегий и планов развития. 

В целом приведенная в статье модель 

может быть применена в образовании 

(в учебном процессе, для глубокого пони-

мания причинно-следственного и взаимного 

влияния различных экономических и соци-

альных процессов), в научной сфере (в про-

цессе построения сценариев развития соци-

ально-экономической сферы в условиях по-

вышения роли цифровизации), в сфере го-

сударственного управления (для анализа 

планирования выделения и освоения ресур-

сов: бюджетных ассигнований, инфраструк-

турных и людских ресурсов). 
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УСТАНОВКИ И ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Исследованы установки и ценности современной белорусской молодежи. Проведенные социологи-

ческие исследования позволяют охарактеризовать социальное самочувствие молодежи, определить ее 

жизненные стратегии, карьерные ориентации, профессиональные и медийные предпочтения, особенно-

сти досуга и образа жизни, социального поведения в Интернете. Предлагается ряд актуальных принци-

пов государственной молодежной политики по повышению эффективности работы с молодежью. 

Ключевые слова: молодежь, опросы, установки, ценности, принципы, государственная молодеж-

ная политика, Интернет. 

 

Attitudes and Values of Modern Belarusian Youth 

 
The article examines the attitudes and values of modern Belarusian youth. The conducted sociological re-

search allows us to characterize the social well-being of young people, to determine their life strategies, career 

orientations, professional and media preferences, features of leisure and lifestyle, and social behavior on the 

Internet. A number of topical principles of state youth policy are proposed to improve the efficiency of work with 

youth. 

Key words: youth, surveys, attitudes, values, principles, state youth policy, Internet. 

 

Введение 

Будущее Беларуси напрямую зависит 

от созидательного потенциала подрастаю-

щего поколения при сохранении преем-

ственности жизненных приоритетов и ми-

ровоззренческих установок белорусского 

общества. Молодежь – это активный и за-

метный социальный слой, от которого зави-

сит экономическое, политическое, социо-

культурное, демографическое будущее 

страны. Так, по данным Национального ста-

тистического комитета, на 1 января 2022 г. 

в Беларуси проживало 1 663 261 человек в 

возрасте 14–30 лет – почти каждый шестой 

житель республики [1]. 

Социальная культура и образ мышле-

ния молодых граждан формируются под 

влиянием высококонкурентной и зачастую 

агрессивной информационной среды. Это 

создает риски размывания ценностной 

платформы юношей и девушек, снижает их 

восприимчивость к традиционным форма-

там государственной молодежной полити-

ки. В связи с этим ви дение и понимание ос-

новных смысложизненных ориентиров мо-

лодого поколения может стать основой для 

совершенствования работы государствен-

ных и общественных институтов, развития 

конструктивной и созидательной инициати-

вы молодежи [2, с. 24]. 

В статье проанализированы установ-

ки, которые во многом определяют ценно-

стные ориентиры и поведенческие страте-

гии молодых белорусов. Эмпирической ба-

зой являются результаты республиканских 

социологических исследований, проведен-

ных по заказу Белорусского института стра-

тегических исследований (БИСИ) информа-

ционно-аналитическим управлением Акаде-

мии управления при Президенте Республи-

ки Беларусь 22–29 февраля 2020 г. среди на-

селения в возрасте от 18 до 29 лет методом 

интервью «лицом к лицу» (объем выборки 

составил 1 590 респондентов) и Центром 

социально-гуманитарных исследований Бе-

лорусского государственного экономиче-

ского университета 6–20 сентября 2021 г. 

среди молодежи в возрасте от 14 до 17 лет 

методом анкетирования (объем выборки – 

2 034 респондента). 
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Социальный портрет молодежи 

18–29 лет 

По данным опроса, проведенного 

Академией управления в 2020 г., молодому 

поколению белорусов в целом свойственно 

позитивное социальное самочувствие: 

83 % юношей и девушек в той или иной ме-

ре устраивает их жизнь (недовольных лишь 

16 %). Также молодежь с оптимизмом смот-

рит в свое будущее: 58 % считают, что в те-

чение ближайшего года их жизнь улучшит-

ся («пессимистов» только 5 %) [3]. 

Жизненные принципы молодежи все 

более отделяются от идеалов, сформирован-

ных в советский период, и включают в себя 

ценности индивидуализма, свойственные 

рыночной социально-экономической систе-

ме. Как отмечает белорусский социолог 

И. В. Лашук, в молодежной возрастной груп-

пе в большей степени активизировались 

материальные ценности, деловые качества 

и положение в обществе [4, с. 25]. «Мери-

лом» жизненного успеха у молодежи в пер-

вую очередь является финансовое благопо-

лучие: возможность покупать то, что хочет-

ся и нравится, распоряжаться собственным 

имуществом, свободно выбирать род заня-

тий, место жительства и перемещения. 

В качестве главного условия, опреде-

ляющего выбор работы, молодые люди вы-

двигают величину заработной платы (79 %) 

и гораздо меньше внимания обращают на 

другие стороны – хорошие условия и режим 

труда (55 %). Следовательно, у нынешнего 

поколения молодежи сложилось восприятие 

действительности, которое культивирует 

ставку на успешность, достаток, высокий 

профессиональный и социальный статус. 

Основными устремлениями белорус-

ской молодежи остаются поддержание соб-

ственного здоровья (62 %) и крепкая семья 

(57 %). Решающими факторами для созда-

ния семьи являются романтические: любовь 

и ощущение счастья (68 %), а также воз-

можность жить вместе с конкретным спут-

ником (58 %). Реже молодые люди называ-

ют желание иметь детей (47 %), наличие 

собственного жилья (36 %), личный матери-

альный достаток (19 %) или доход партнера 

(13 %), жить семьей «как все» (11 %) и др. 

Показательно, что семейные установ-

ки в 2020 г. впервые с 2009 г. заняли второе 

место, уступив лидерство заботе о своем 

здоровье. Данный тренд на снижение прио-

ритета семейных ценностей неслучаен, что 

находит подтверждение следующими дан-

ными. Так, большинство (66 %) молодого 

населения Беларуси до 30 лет не являются 

родителями (в 2016 г. – около 60 %). 

Представления молодежи о будущей 

семье существенно отличаются от выявлен-

ной демографической картины. Так, более 

половины молодых людей (55 %) хотели бы, 

чтобы в их семье было два ребенка. Одина-

ковое количество респондентов (по 16 %) 

высказывает стремление завести одного или 

троих детей. 

Материально-бытовые обстоятельст-

ва являются основными причинами, способ-

ными повлиять на решение молодых граж-

дан Беларуси отложить рождение ребенка. 

Так, низкий уровень семейного дохода и 

его снижение при появлении ребенка отме-

тили около 50 %, отсутствие жилья – более 

40 %. Заметно реже отмечаются другие об-

стоятельства: проблемы со здоровьем, мо-

ральная неготовность исполнять родитель-

ские обязанности, отсутствие достойного 

партнера (партнерши), взаимопонимания с 

супругом (супругой), конфликты в семье, 

недостаточная поддержка государством се-

мей с детьми и др. В целом, чувствуя себя 

более свободными и гибкими, чем предыду-

щие поколения, молодые белорусы откла-

дывают период взросления. Это ведет к от-

срочке наиболее важных жизненных эта-

пов: выбора профессии, выхода на работу, 

ухода от опеки родителей, создания семьи, 

рождения детей. Так, в сравнении с данны-

ми 2014 г. у молодежи заметно снизилось 

значение желания иметь детей (с 59 до 47 %), 

особенно среди мужской части (с 64 до 41 %). 

Молодые белорусы считают, что об-

разовательно-профессиональные планы и 

прагматично-конкретные действия являют-

ся основными элементами, формирующими 

их будущее. Юноши и девушки выделяют 

добросовестную трудовую деятельность, 

предприимчивость и образованность как 

главные условия для успешной жизни в Бе-

ларуси. Так, чтобы гарантировать себе и 

своей семье обеспеченное будущее, по мне-

нию молодежи, необходимо в первую оче-

редь много и настойчиво работать (51 %). 

Реже молодые люди видят перспективы ус-

пешной жизни в предпринимательской ини-

циативе (открытии своего дела, занятии 

бизнесом) – 41 %, образовании (получить 
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высшее образование, много учиться, посто-

янно повышать свою квалификацию) – 

38 %, а также связях (иметь связи, чтобы 

получить хорошую работу) – 32 %. 

В результате исследования выявлен 

достаточно высокий уровень вторичной за-

нятости молодежи: 25 % молодых людей 

помимо основной работы имеет занятие, 

приносящее дополнительный доход. Одна-

ко чаще всего это случайные приработки и 

заработки (18 %). 

От взрослой жизни белорусская моло-

дежь ожидает не только материального дос-

татка, но и самореализации. Непреодолимое 

желание доказать свою особенность объяс-

няет рост интереса к индивидуальному 

предпринимательству, собственным проек-

там («открыть свое дело»), популярность 

блогерства, фрилансерства и др. Так, при 

возможности выбора начать свое дело пред-

почли бы 40 % респондентов. Однако юно-

ши и девушки часто не учитывают высокую 

конкуренцию, присущую данным сферам, в 

которых преуспевают и становятся настоя-

щими «звездами» лишь единицы. 

Среди проблем для молодежи наибо-

лее актуальными являются традиционные 

для данной возрастной категории вопросы: 

сложности с трудоустройством и обеспече-

ние жильем (по 18 %). Заметно реже (менее 

10 %) волнуют молодых людей низкий до-

ход, заработная плата, ситуация в сфере об-

разования, распространение наркомании и др. 

Молодежь в основном с уважением 

относится к политическим взглядам стар-

шего поколения, что говорит об отсутствии 

напряженности между данными стратами 

общества. В оценке исторических фактов, 

знаковых для белорусской государственно-

сти, молодежь придерживается традицион-

ных, свойственных и их родителям приори-

тетов. Так, наиболее важным историческим 

событием для молодых граждан является 

освобождение Беларуси от немецко-фаши-

стской оккупации (отметили 67 % опрошен-

ных в 2020 г. молодых людей) [5, с. 74]. 

Белорусская молодежь является до-

статочно активной социальной группой. 

Помимо участия в молодежных обществен-

ных объединениях, все более привычным 

полем для самореализации юношей и деву-

шек становится волонтерство, социальное 

предпринимательство, благотворительные, 

гуманитарные проекты. Так, большинство 

молодых белорусов (60 %) в течение по-

следнего года принимали участие в волон-

терских проектах, в деятельности профес-

сиональных и студенческих союзов, благо-

творительных организаций, физкультурно-

оздоровительных и спортивных клубов, 

творческих коллективов и др. При этом оп-

рос зафиксировал, что в деятельность пар-

тий и других политических организаций во-

влечено менее 1 % молодых белорусов. 

Если говорить об источниках получе-

ния информации и о влиянии на молодежь, 

то прежде всего необходимо отметить ак-

тивное пользование молодыми людьми Ин-

тернетом. Как отмечают российские социо-

логи, Всемирная паутина как источник ин-

формации обогнала телевидение в моло-

дежной среде [6, с. 61]. Сеть является глав-

ным видом досуга юношей и девушек, пре-

доставляющим им высокую степень свобо-

ды и самореализации, позволяющим быть в 

курсе модных трендов и чувствовать себя 

комфортно вне зависимости от места про-

живания. 

Ежедневно Интернетом пользуются 

практически все представители «цифрового 

поколения», подавляющее большинство из 

которых (84 %) – активные участники соци-

альных сетей. Более половины молодежи 

(53 %) посещает развлекательные ресурсы 

(музыка, фильмы и т. д.) и новостные сайты 

(52 %), значительная часть (39 %) – интер-

нет-магазины, треть (34 %) – образователь-

ные и научные ресурсы. Каждый пятый мо-

лодой пользователь (18 %) проводит время 

за онлайн-играми, каждый десятый (11 %) – 

за чтением блогов, ЖЖ (Живого журнала). 

 

Социальный портрет молодежи 

14–17 лет 

Анализ результатов проведенного 

Центром социально-гуманитарных исследо-

ваний БГЭУ в 2021 г. социологического ис-

следования свидетельствует, что в целом 

белорусские подростки более индивидуали-

стичны, чем старшее поколение, активны, 

инициативны, готовы вкладывать в себя и в 

свое развитие [7]. Для наиболее юных пред-

ставителей молодежи важно быть не как 

все, не сливаться с толпой, бороться за свои 

интересы. Основу выраженных в молодеж-

ной среде индивидуалистских ориентаций и 

прагматических стратегий составляет наце-

ленность на получение нематериальных 
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ценностей (впечатления, эмоции) и повы-

шение качества жизни (экология, здоровье). 

Главными жизненными целями бело-

русских подростков являются достижение 

делового успеха, построение карьеры (60 %), 

сохранение и укрепление здоровья (52 %), 

создание счастливой семьи (50 %). Топ-5 

приоритетов дополняет желание стать про-

фессионалом в своей специальности и раз-

богатеть. По мнению 52 % молодых людей, 

гарантией их благополучного будущего вы-

ступает открытие собственного бизнеса, 

установка «много, настойчиво работать» 

(49 %), «много учиться, постоянно повы-

шать квалификацию» (48 %). Таким обра-

зом, для большей части молодежи присуще 

выраженное стремление трудиться и само-

реализовываться. 

Престижная работа в большей степе-

ни ассоциируется юношами и девушками с 

собственным бизнесом и фрилансерством, 

нежели с государственной службой и «тру-

довыми» профессиями (на производстве, в 

сельском хозяйстве, школе). При этом мо-

лодежь часто преувеличивает свои способ-

ности, желает получить все и сразу. Суще-

ствует запрос на освоение профессий, кото-

рые представляются наиболее «денежны-

ми» (программист, юрист, экономист), по-

нимание важности изучения иностранных 

языков, финансовой и правовой грамотнос-

ти. У большинства юношей и девушек (62 %) 

есть опыт зарабатывания денег без помощи 

родителей и родственников (работа на пред-

приятии, в сельском хозяйстве, торговле). 

Ключевыми показателями жизненно-

го успеха для молодого поколения выступа-

ют уважение людей (91 %), крепкое здоро-

вье (87 %), хорошая семья, дети (80 %). 

При этом уважение далеко не всегда отож-

дествляется молодежью с известностью, ко-

торая важна лишь для половины юношей и 

девушек. 

В «карте страхов» молодых людей 

главными выступают опасения остаться без 

средств к существованию (59 %). Половина 

молодых людей (50 %) боится не найти сво-

его призвания, не реализовать свой потен-

циал. Не хотели бы стать жертвой насилия, 

преступления 42 % молодых людей, превра-

титься в алкоголика или наркомана – 41 % 

респондентов. Меньше всего молодежь бо-

ится стать жертвой эпидемии, пандемии, 

ухудшения состояния окружающей среды. 

Молодые белорусы привыкли многое 

ставить под сомнение, что демонстрирует-

ся, например, отсутствием высоких показа-

телей традиционной религиозности. При 

низкой степени веры в сознании молодежи 

укоренены христианские и гуманистиче-

ские идеалы: честность, человечность, по-

читание родителей, готовность к проще-

нию. Наивысшую ценность имеют такие 

права, как частная собственность и возмож-

ность самостоятельно ей распоряжаться 

(93 %), покупать товары любого производи-

теля, свободно выражать свои взгляды. 

Наиболее популярными формами об-

щения с друзьями, знакомыми для молодых 

белорусов являются встречи с друзьями в 

парке, на улице (77 %) и общение в сети, 

мессенджерах (73 %). Меньшей популярно-

стью пользуются встречи на дому (43 %), 

посещение развлекательных клубов, диско-

тек, бар, кофеен (20 %), участие в культур-

но-образовательных мероприятиях (кино, 

выставки, театры и др.) (19 %), спортивно-

туристических мероприятиях (15 %). 

В отличие от предыдущих поколений 

молодежи современные белорусы в возра-

сте 14–17 лет достаточно большое внима-

ние уделяют как волонтерской деятельно-

сти, так и возможности подработки. В част-

ности, за последний год больше половины 

юношей и девушек добровольно и бесплат-

но помогали делать какую-то работу. Вклю-

читься в данную деятельность молодежи 

помогают учреждения образования, клубы 

по интересам (спортивные, музыкальные), 

молодежные, благотворительные, религиоз-

ные организации, медицинские учреждения. 

По данным опроса, подавляющее большин-

ство подростков вовлечены в занятия спор-

том, фитнесом или физкультурой (90 %), 

читают книги (81 %). Для большей части 

юношей и девушек (63 %) заметной частью 

времяпрепровождения является просмотр 

телепрограмм. 

Нынешняя белорусская молодежь вы-

росла совершенно в другом мире, чем их 

родители. Стремительное развитие совре-

менных технологий, Интернета, мобильных 

устройств, компьютеров и других гаджетов 

влияют на изменение жизненных стратегий, 

целей и повседневное поведение молодежи. 

Это характерно для молодого поколения в 

целом. Так, по данным опросов Pew Research 

Center (США) за 2018 г., без малого три 
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четверти родителей (72 %) считают, что их 

дети отвлекаются на смартфоны в процессе 

индивидуального общения (30 % наблюда-

ют это часто). Почти каждый третий амери-

канский подросток (31 %) признается в том, 

что постоянно теряет внимание во время 

обучения, поскольку проверяет что-то в 

смартфоне [8, c. 173–174]. 

Осваивая Интернет, молодые люди 

приобретают технологические преимущест-

ва над старшими, что повышает их значи-

мость и востребованность на рынке труда. 

В интернет-пространстве молодежь являет-

ся наиболее активной группой. Подавляю-

щее большинство респондентов в возрасте 

от 14 до 17 лет (85 %) чаще всего заходят в 

социальные сети. Две трети молодежи (68 %) 

посещает развлекательные сайты (музыка, 

фильмы и т. д.). Заметно менее востребо-

ванными у молодых белорусов являются 

сайты с информацией справочного характе-

ра, блоги, ЖЖ (Живой журнал) и почтовые 

серверы. 

Наиболее популярными социальными 

медиа, используемыми белорусской моло-

дежью несколько раз в день, являются 

TikTok (64 %), Instagram (63 %), ВКонтакте 

(60 %) и YouTube (59 %). Достаточно вос-

требованными средствами коммуникации 

являются мессенджер Telegram и Viber: ими 

ежедневно пользуются 53 и 29 % соответст-

венно. Наименее популярными среди юно-

шей и девушек сетями стали Facebook, 

Likee, Одноклассники: к ним обращается 

менее 5 % респондентов. 

Характерной поколенческой тенден-

цией становится нравственная дезориента-

ция как следствие зависимости от интернет-

ресурсов, транслирующих «картинку» кра-

сивой и беззаботной жизни (ежедневно наи-

более востребованы у молодежи социаль-

ные сети TikTok, Instagram, ВКонтакте, ви-

деохостинг YouTube). Ряд популярных в 

молодежной среде блогеров и шоуменов 

(Влад Бумага, Д. Масленников, М. Литвин) 

формируют в сознании молодых людей 

виртуальный мир постоянных развлечений, 

хайпа, свободный от долга, обязательств, 

духовных устремлений. Результатом стано-

вится нежелание брать на себя ответствен-

ность как за собственные действия, так и за 

жизнь окружающих. Кроме того, как отме-

чает аналитик БИСИ В. Н. Пунченко, «ак-

туальные тенденции в социальных сетях 

свидетельствуют о внедрении более тонких, 

непрямых способов формирования цен-

ностной «вкусовой палитры» молодежи, ос-

нованных на технологиях искусственного 

интеллекта. В данном направлении, в част-

ности, используются возможности социаль-

ной сети TikTok, располагающей мощным 

инструментарием воздействия на сознание 

и поведение пользователей, открывая ши-

рокие возможности управления массами» [9]. 

 

Принципы государственной моло-

дежной политики 

Выявленные тенденции могут слу-

жить ориентиром для совершенствования 

работы уполномоченных государственных 

органов, общественных объединений и уч-

реждений образования с учащейся молоде-

жью. Для эффективного выстраивания 

дальнейшей работы государства и молоде-

жи важен баланс раскрепощения потенциа-

ла, свободы и скоординированности управ-

ления молодежной политикой. В качестве 

основных принципов государственной мо-

лодежной политики на современном этапе 

видятся следующие: 

Самореализация. Молодому поколе-

нию белорусов важно наличие в стране воз-

можности добиться успеха, что повышает 

значимость создания государством благо-

приятных условий, позволяющих молодежи 

раскрыть собственный потенциал, приме-

нить свои навыки и таланты во всех значи-

мых сферах жизни общества. 

Открытость. Конструктивный по-

тенциал молодежи состоит в отторжении 

фальши, имитации, формального подхода. 

Получение достоверной, объективной ин-

формации от представителей власти, госу-

дарственных медиа, педагогов является 

принципиально важным для формирования 

положительного имиджа государства в гла-

зах молодежи и воспитания ее активной 

гражданской позиции. 

Коммуникация. Постоянная обратная 

связь и «разговор на равных» посредством 

современных форм взаимодействия позво-

лит молодому поколению почувствовать се-

бя полноправным партнером государства в 

формировании и реализации молодежной 

политики. 

Сопричастность. Ощущение востре-

бованности является для молодежи силь-

ным мотивирующим и объединяющим фак-
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тором. От государства молодые граждане 

ожидают внимания к себе и своим пробле-

мам, экономического и социального движе-

ния вперед, формирования понятных для 

них жизненных траекторий. 

Преемственность. Устойчивая сис-

тема передачи опыта от старшего поколе-

ния к младшему, постепенное омоложение 

кадров, сохранение уважительного отноше-

ния к историческому прошлому и достиже-

ниям своей страны, формирование общих 

для всех поколений целей и задач развития 

страны и способов их достижения. 

Патриотизм. Любовь к Родине, са-

моотверженность и преданность Отечеству, 

ответственность за общую судьбу, противо-

действие попыткам нанести вред стране, го-

товность защищать свою землю видятся 

главными постулатами воспитания молодо-

го поколения. Актуализировать данную ра-

боту целесообразно посредством современ-

ных форм (интерактивных, цифровых, иг-

ровых) и образов, привлекательных для мо-

лодежи. 

 

Заключение 

Белорусская молодежь представляет 

собой единую по своим ценностям и пове-

денческим установкам группу, структури-

рованную и оформившуюся организацион-

но благодаря единым каналам коммуника-

ции и достаточно однородной социальной 

среде. Ключом к устойчивой мотивации 

молодежи к социальной активности высту-

пает ее стремление к признанию, самореа-

лизации, измеримому результату своей ак-

тивности. В связи с этим востребованными 

направлениями могут стать социальное, 

экологическое, культурное волонтерство, 

участие в грантовых проектах, государст-

венных бизнес-инициативах. 

Для улучшения демографической си-

туации требуется усиление социальной по-

литики в молодежной среде в части повы-

шения уровня рождаемости, в первую оче-

редь за счет рождения в семьях второго и 

последующих детей. Также необходима 

концепция укрепления института семьи в 

СМИ и Интернете, популяризации тради-

ций семейных отношений с вовлечением 

широкого круга организаций от учреждений 

образования до религиозных институтов. 

Реализация обозначенных выше прин-

ципов (самореализация, открытость, ком-

муникация, сопричастность, преемствен-

ность, патриотизм) позволит укрепить меж-

поколенческие ценностные связи, повысить 

предметность проводимой молодежной по-

литики, подчинив деятельность уполномо-

ченных государственных органов и органи-

заций единой цели – воспитанию динамич-

ной, адаптивной, патриотично настроенной 

молодежи будущего, готовой участвовать в 

созидательном развитии Беларуси. 
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ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

В ОЦЕНКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
* 

 
Выявлены оценки цифровых методов обучения, вошедших в практику высшего образования Бела-

руси в условиях пандемии, двумя основными субъектами процесса обучения – студентами и преподава-

телями. В качестве эмпирической базы использован репрезентативный опрос студентов республики; 

мнения и оценки преподавателей выяснялись по нескольким опросам, проведенным в Белорусском госу-

дарственном университете. Полученные результаты позволяют оценить успешность адаптации сту-

дентов и преподавателей к переводу высшего образования на дистанционные методы, выявить пробле-

мы, затруднявшие этот переход, а также соответствия цифровых знаний и компетенций студентов 

тем знаниям и компетенциям, которые сегодня востребованы при трудоустройстве, в чем и заключа-

ется новизна научного исследования. Практическая значимость состоит в выяснении отношения к циф-

ровизации обучения студентов и преподавателей как двух субъектов данного процесса, без поддержки 

которых успех перехода на дистанционные методы невозможен. Сделан вывод, что переход к дистан-

ционным методам и овладение цифровыми технологиями проходит в системе высшего образования Бе-

ларуси достаточно успешно. Перспективы его дальнейшего продвижения зависят от степени совпаде-

ния интересов участников процесса цифровизации обучения с потребностями и возможностями вузов. 

Ключевые слова: высшее образование, пандемия COVID-19, оценка дистанционных методов обу-

чения, цифровизация, студенты, преподаватели, восприятие цифровизации. 

 

Digital Methods of Education during the Pandemic 

Evaluated by the Students and Professors 

 
The purpose of the article is to define how the university professors and students as two major subjects of 

the learning process evaluate the digital methods of education introduced in Belarus during the pandemic. The 

effectiveness of digital methods, the quality of digital education and adaptation of the professors and students to 

these methods have been assessed. It is concluded that the transition of Belarusian system of higher education to 

distance methods and the mastery of digital technologies are generally successful. The prospects for its further 

advancement depend on the degree to which the interests of the participants in the process of digitalization of 

education coincide with the needs and technological capabilities of the universities. 

Key words: higher education, COVID-19 pandemic, evaluation of distance methods of education, digital-

ization, students, professors, perception of digitalization. 

 

Введение 

Цифровизация – важнейший состав-

ной компонент революции «Индустрия 4.0» 

и один из приоритетов развития современ-

ных стран. Практическая реализация циф-

ровой трансформации в ключевых отраслях 

экономики, социального управления, по-

вседневной жизни осуществляется в соот-
_____________________ 
*
Статья подготовлена в рамках международ-

ного исследования, поддержанного грантом 

БРФФИ (№ Г21AРМ-020) и при финансовой 

поддержке Государственной программы науч-

ных исследований Республики Беларусь (№ гос-

регистрации 20211892). 

ветствии с государственной программой, 

принятой в Беларуси. Эта трансформация 

включает и сферу высшего образования, в 

которой осуществляется подготовка кадров 

для самых разных отраслей экономики, со-

циальной, политической и культурной сфер 

жизни общества. Несмотря на то что раз-

вертывание цифровых процессов требует 

новых научно-технических разработок, фи-

нансов, экономических инноваций, конеч-

ный успех может быть достигнут только 

при условии, что развитие человека и со-

вершенствование его социально-образова-

тельной среды будет находиться в центре 

внимания управленцев, принимающих ре-



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія      № 2 / 2022 

 

138 

шения на уровне страны, региона, города, 

учреждения. Иначе говоря, цифровая транс-

формация, захватывающая в той или иной 

степени все ключевые сферы социальной 

жизни и экономики, должна быть человеко-

ориентированным процессом. Она должна 

осуществляться за счет более совершенных 

средств производства, внедрения новых ма-

териалов и механизмов, подготовки необхо-

димых новых кадров и переподготовки уже 

имеющихся по мере внедрения в труд но-

вых технологий [1]. В конечном счете кри-

терием успешности процессов цифровиза-

ции необходимо считать не только рост 

производительности труда и качества про-

дукции (а в сфере высшего образования – 

высокие оценки и соответствие содержания 

образования принятым стандартам), но и 

повышение удовлетворенности человека от 

процесса и результатов его труда, улучше-

ние уровня благосостояния и качества жиз-

ни [2, c. 68]. В отношении студенчества 

цифровизация процессов обучения должна 

приносить его участникам удовлетворен-

ность, делать их жизнь более яркой и со-

держательной, а получаемые знания и 

навыки – актуальными, соответствующими 

потребностям тех сфер жизнедеятельности, 

в которые молодые специалисты вольются 

после получения образования. 

Исследовательская проблема состоит 

в выяснении, насколько цифровая транс-

формация обучения студентов, происходя-

щая под влиянием и в условиях пандемии, 

эффективна с точки зрения качества полу-

чаемого образования и овладения студента-

ми знаниями и компетенциями, которые в 

значительной мере будут востребованы в 

любых современных сферах занятости. Та-

кой подход означает, что цифровые методы 

обучения должны быть приняты и одобре-

ны студентами всех основных направлений 

обучения (технического, естественно-науч-

ного, педагогического, социально-гумани-

тарного и т. д.). Также представляет практи-

ческий интерес изучение отношения к циф-

ровым способам обучения профессорско-

преподавательского состава, который также 

является активным субъектом процесса 

обучения. Преподаватели, как и студенты, 

должны адаптироваться к использованию 

дистанционного обучения и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и ра-

ботать в новых условиях без стресса и тех-

нических трудностей (как показала прак-

тика, педагоги невольно столкнулись с ни-

ми весной 2020 г. при вынужденном пере-

ходе на дистанционные методы обучения). 

Управленческая важность проблемы 

связана с тем, что на основе опросных дан-

ных о позитивной или негативной оценке 

студентами цифровизации (в т. ч. дистанци-

онного обучения) можно прогнозировать их 

отношение к продвижению цифровизации, 

к продолжению внедрения дистанционных 

методов обучения или, напротив, к отказу 

от них. Эта проблема широко исследуется 

также в России [3–5], других республиках 

Евразийского экономического союза, что 

повышает практическую значимость срав-

нения полученных нами результатов.  

Цель статьи – оценить адаптацию сту-

дентов и преподавателей в системе высшего 

образования Беларуси к цифровизации и 

перспективы продолжения этого процесса 

на будущее. 

Задачи статьи: 

1) определить степень овладения сту-

дентами цифровыми технологиями и уст-

ройствами за период пандемии; 

2) выявить их оценки эффективности 

дистанционных методов обучения; 

3) выяснить отношение профессорско-

преподавательского состава к процессам 

цифровизации обучения; 

4) сравнить оценки дистанционных 

методов обучения и цифровых технологий 

студентами и преподавателями через год и 

через два после начала пандемии COVID-19. 

Мы полагаем, что подобные иссле-

дования могут дать важную информацию, 

необходимую для изучения управляемости 

процесса цифровизации обучения и его ре-

зультатов в отношении дальнейшего про-

движения ИКТ. Результаты исследования 

также демонстрируют определенный раз-

рыв в оценках цифровых методов между 

педагогами и студентами, который необхо-

димо учитывать при рассмотрении перспек-

тив дальнейшего развития цифровизации в 

обучении. 

 

Основная часть 

В исследовании были использованы 

данные репрезентативного национального 

онлайн-опроса, проведенного в Беларуси в 

марте 2021 г. Выборка включала 1 733 сту-

дента из всех регионов страны. Согласно 
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полученным данным, 78 % студентов пол-

ностью или частично переходили на дис-

танционные методы обучения в 2020–2021 гг. 

Анкета включала 53 вопроса, направленных 

на выяснение знаний и ИКТ-компетенций 

студентов, на их оценку цифровизации в 

повседневной жизни и образовании, отно-

шения к перспективам дальнейшего ис-

пользования цифровых технологий в вузе. 

Для выяснения отношения препода-

вателей к цифровым методам обучения бы-

ли использованы данные онлайн-опросов 

сотрудников Белорусского государственного 

университета, проведенных неоднократно в 

2021 г. с выборкой более 400 человек. При-

веденные данные дают представление об 

оценке процесса цифровизации образова-

ния, адаптации студентов к требованиям 

дистанционного обучения, их мотивации в 

освоении ИКТ, оценке перспектив цифро-

визации и ее возможных угрозах. Эти дан-

ные сопоставлялись с аналогичными дан-

ными изучения цифровизации высшего об-

разования, полученными в российских ву-

зах, чтобы выявить имеющиеся различия 

или противоречия между ними. 

В опросах были выявлены студенче-

ские самооценки по поводу уровня владе-

ния цифровыми технологиями и различны-

ми цифровыми устройствами. Судя по отве-

там, 69 % молодых людей свободно владе-

ют персональным компьютером, 42 % – па-

кетом Microsoft Office, 66 % – электронной 

почтой, 84 % – поисковыми системами ин-

формации Google, Yandex и т. п., 32 % – 

системами удаленной связи (Zoom, Webex), 

35 % – облачными хранилищами. Значимой 

разницы в ответах студентов Минска и дру-

гих вузов республики, студентов разной 

направленности обучения (естественно-

научного, социально-гуманитарного, техни-

ческого) не обнаружено. На вопрос о том, 

стали ли студенты владеть цифровыми тех-

нологиями лучше за последний год (т. е. за 

первый год пандемии), по всем технологи-

ям, кроме облачных хранилищ, позитивный 

ответ превысил 50 %. Увеличилась и прак-

тика использования цифровых технологий: 

за тот же год 99 % студентов указали, что 

пользовались социальными сетями и мес-

сенджерами, 95 % – интернет-банкингом, 

97 % – навигационными системами. По-

скольку ответы студентов на вопросы об 

уровне владения ИКТ и о том, насколько 

повысился этот уровень за последний год, 

почти совпали, мы полагаем, что ускорен-

ная цифровизация, связанная с пандемией, 

способствовала росту их ИКТ-знаний и 

компетенций. Цифровая трансформация 

обучения стимулировала почти четверть оп-

рошенных студентов на самостоятельное 

освоение технических новинок. 

Если сравнить данные опроса студен-

тов с данными, полученными в том же году 

по специалистам с высшим образованием 

молодого и среднего возраста в г. Минске, 

то окажется, что их умения работать с базо-

выми цифровыми технологиями и устрой-

ствами принципиально мало отличаются 

(таблица 1). 

Сравним также, насколько часто сту-

денты и специалисты в г. Минске исполь-

зуют наиболее популярные в быту цифро-

вые технологии (таблица 2). 
 

Таблица 1. – Умение работать с базовыми цифровыми технологиями и устройствами? 
Технологии, устройства Студенты Специалисты 

Владение РС, смартфоном, ноутбуком  4,7 4,5 

Владение пакетом Microsoft Office 4,3 4,0 

Владение электронной почтой 4,6 4,6 

Владение системами Google, Yandex 4,8 4,7 
 

Примечание – Источник: архив кафедры социологии БГУ (среднее значение в баллах по 5-балльной 

шкале, где 1 – «плохо», 5 – «очень хорошо»). 
 

Таблица 2. – Использование цифровых технологий и сервисов?, % 
Цифровые технологии, сервисы Cтуденты Специалисты 

Социальные сети  99,6 94,4 

Мессенджеры 99,6 99,1 

Сайты онлайн-покупок 91,4 88,6 

Интернет-банкинг 97,5 96,2 

Навигационные системы 97,5 95,9 
 

Примечание – Источник: архив кафедры социологии БГУ. 
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Можно сделать однозначный вывод, 

что студенты живут в «цифровом мире» и 

что период пандемии повысил их уровень 

цифровой грамотности, который в будущем 

позволит им успешно использовать ИКТ-

знания и компетенции в трудовой сфере. Их 

уровень ИКТ-компетенций мало отличается 

от уровня компетенций уже работающих 

специалистов, что дает основание считать 

обучение достаточно эффективным с точки 

зрения овладения ИКТ. 

Поэтому закономерно, что студенты 

оценили и дистанционные методы обучения 

позитивно. Так, 63 % студентов сказали, 

что им удобно учиться в этом формате, 

26 % – «скорее комфортно, чем неудобно». 

Больше всего их привлекает в дистанцион-

ной форме обучения возможность совме-

щать работу и учебу (77 %), доступность 

образования для студентов с особыми по-

требностями (74 %), возможность совме-

щать учебу дома и в различных университе-

тах за рубежом (по всем этим аспектам по-

зитивно высказалось более 60 % опрошен-

ных). При оценке качества дистанционного 

обучения 60 % сказали, что что-то улучши-

лось, а что-то ухудшилось, 10 % сказали, 

что качество ухудшилось, а 20 % признали 

его улучшившимся. Что касается перевода 

на дистанционный формат отдельных видов 

учебной деятельности, трое из четырех сту-

дентов считают, что это возможно в отно-

шении лекций, управляемой самостоятель-

ной работы и консультаций. Практические 

и семинарские работы готовы перевести в 

дистанционные менее половины студентов, 

т. к. они нуждаются в прямом контакте с 

преподавателями. 

Оценивая роль ИКТ в повседневной 

жизни, 93 % студентов согласились, что 

цифровые технологии облегчают людям 

жизнь, упрощают процесс обучения и эко-

номят время; по мнению 90 %, ИКТ созда-

ют больше возможностей для развития лич-

ности и образования, а 78 % считают, что 

ИКТ обеспечивают возможности творчест-

ва и самовыражения. Студенты хотят в пол-

ной мере использовать возможности цифро-

визации в своих интересах. Что касается по-

тенциальных угроз, связанных с цифровой 

трансформацией и ИКТ (угроза здоровью и 

окружающей среде, рост цифровой зависи-

мости, разобщенности людей), с этим согла-

сились от 20 до 40 % респондентов [6, c. 64]. 

Видимо, студенты абсолютизируют роль 

ИКТ в обществе и недооценивают риски 

цифровизации, которые пока либо пред-

ставляются студентам незначительными, 

либо вообще не замечаются. 

В целом, судя по результатам опро-

сов, отношение студентов к ИКТ весьма по-

зитивное: они признают ИКТ необходимы-

ми и в повседневной жизни, и в обучении. 

Приведем типичные высказывания 

студентов о преимущественных технологи-

ях, которые они успешно использовали в 

процессе дистанционных занятий (неопуб-

ликованные данные интервью, которые бы-

ли взяты весной 2022 г. и которые подтвер-

дили позитивное мнение студентов о ди-

станционной форме обучения): 

«Полезнее всего была образователь-

ная площадка “Moodle” – унифицированная 

платформа для обучения всех студентов. 

Там было легко найти материал, все струк-

турировано по дисциплинам» (студентка-

филолог, 21 год). 

«Мы использовали образовательный 

портал, онлайн-лекции в Zoom и Skype, раз-

личные задания с использованием персо-

нального компьютера и Интернета, презен-

тации на лекциях. Сама полезная техно-

логия – это “Moodle”» (студентка-историк, 

21 год). 

«В основном Интернет и средства 

мультимедиа (проекторы и экраны). Все 

нужно, кроме компьютерных аудиторий, 

т. к. у всех есть свои ноутбуки» (студент-

журналист, 20 лет). 

«Самое полезное – это сама дистан-

ционка во всех вариантах: мне очень понра-

вился этот формат» (студент-радиофизик, 

20 лет). 

Обратим внимание, что не только гу-

манитарии хвалят такой формат занятий, но 

и студенты других направлений обучения. 

Можно заключить, что цифровая 

трансформация в условиях пандемии в вос-

приятии студенчества осуществляется ус-

пешно, поскольку годичной адаптации к 

дистанционным методам обучения оказа-

лось достаточно, чтобы эта форма обучения 

получила широкую поддержку. Исходя из 

своих интересов, студенты отметили в этих 

методах много позитивного (доступность 

учебных материалов на единых образова-

тельных источниках, возможность совме-
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щать работу и учебу, сокращение затрат 

времени на дорогу в вуз и домой и др.). 

У преподавателей уровень адаптации 

в 2021 г. оказался значительно ниже, чем у 

студентов. Изначально треть преподавате-

лей негативно оценила переход на дистан-

ционное обучение. На наш взгляд, одна из 

важных причин таких оценок – возраст и 

отсутствие прежнего опыта использования 

ИКТ (треть педагогов в опросах имела 

средний возраст старше 50 лет), необходи-

мость совмещать дистанционные занятия и 

домашние дела независимо от наличия тех-

нических средств и личных умений рабо-

тать дистанционно. Общее отношение пре-

допределило и оценку дистанционного обу-

чения [7, c. 357–358]. Только 5 % согласи-

лись, что качество обучения при дистанци-

онном обучении повысилось, а 31 % сказа-

ли, что это качество снизилось. Даже через 

год работы оценки преподавателей отлича-

лись от оценок студентов. Большинство бы-

ло готово использовать дистанционные ме-

тоды для консультаций и самостоятельной 

работы студентов, менее половины – для 

лекций и около пятой части – для семинаров. 

Приведем несколько типичных вы-

сказываний представителей профессорско-

педагогического состава из глубинных ин-

тервью, взятых весной 2022 г., т. е. спустя 

два года после начального этапа пандемии. 

Можно считать, что их уровень адаптации 

за два года стал выше, чем после первого 

года, когда осуществлялся анкетный опрос. 

Поскольку интервью взяты у представите-

лей БГУ, мы считаем сравнение мнений по 

результатам двух лет корректным. Общий 

вывод, полученный из анализа глубинных 

интервью, состоял в том, что даже спустя 

два года технологическое и цифровое со-

стояние вуза не позволяет применять ин-

формационно-коммуникационные техноло-

гии в полной мере, хотя основная масса и 

студентов, и преподавателей уже готовы к 

дистанционным методам. 

«Цифровые технологии полезны для 

того чтобы сделать занятия более интерак-

тивными, чтобы привлекать студентов. Ког-

да преподаватель просто читает лекции и 

монотонно говорит в микрофон час двад-

цать, это не всегда увлекает, поэтому необ-

ходимо что-то новое придумывать. Это ин-

тересно и для развития преподавателя, по-

тому что ты вначале совершенно не знаешь, 

что и как работает дистанционно, а после, 

когда уже разбираешься, сам активно во-

влекаешься в этот процесс» (доцент, фило-

лог, 40 лет). 

«Качество образования ухудшилось, 

т. к. дистанционное обучение расслабило 

студентов и усложнило процесс контроля 

их работы» (доцент, журналист, 27 лет). 

«На мой взгляд, качество образования 

осталось прежним, а вот качество подготов-

ки студентов упало. Это происходит из-за 

низкой мотивации студентов к обучению, 

сниженной в результате перехода на ди-

станционные методы обучения» (препода-

ватель, историк, 36 лет). 

«Качество сильно не изменилось. Од-

нако дистанционные методы предоставили 

больше возможностей для более интерак-

тивного обучения (использование раз-

личных платформ, опросов, просмотр роли-

ков по теме), больше времени можно было 

уделить и общаться» (профессор, матема-

тик, 41 год). 

«Изначально дистанционные занятия 

должны были строиться иначе. Во-первых, 

администрация университета не учла время, 

ушедшее на переформатирование курсов, в 

нагрузке. Во-вторых, иногда требовали, 

чтобы преподаватель вел дистанционные 

занятия с кафедры, а на кафедре нет микро-

фонов, веб-камер, удобных посадочных 

мест. Это возможно из дома, чтобы качест-

во занятий не страдало, а преподаватель не 

испытывал стресса» (доцент, физик, 38 лет). 

«Неудобно вести пару без живой об-

ратной связи от студентов и не видя их лиц. 

Никакая технология не заменит “живого” 

семинара со студентами. Лучше усваивает-

ся материал, подготовка студентов к заня-

тиям более качественная» (доцент, эконо-

мист, 37 лет). 

Отметим, что такое двойственное от-

ношение в основном совпадает с оценками 

дистанционных методов и акцентированием 

технических и коммуникационных проб-

лем, которые давались преподавателями в 

других университетах стран постсоветского 

пространства [8, с. 150; 9]. 

Таким образом, главные претензии 

педагогов к дистанционным методам обуче-

ния были связаны с продуцированием пси-

хологического стресса, отсутствием непо-

средственного контакта со студентами, ро-

стом собственной нагрузки и недостаточно 
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налаженной работой Интернета. Также пре-

подаватели острее студентов ощущают по-

тенциальные угрозы цифровизации. На наш 

взгляд, критика дистанционных методов пе-

дагогами также связана с плохим знанием 

новых методик обучения, базирующихся на 

цифровых технологиях, и с недостаточной 

технической оснащенностью образователь-

ной среды вузов. 

Тем не менее в настоящее время педа-

гоги нигде не требуют полного отказа от 

цифровизации. По их мнению, необходимо 

по возможности совмещать новые цифро-

вые методы с традиционными формами 

преподавания. В этом отношении они со-

вершенно правы: сегодня смешанные мето-

ды обучения – это общемировой тренд в об-

разовании, который, возможно, будет вос-

требованным в будущем [10]. 

 

Заключение 
Сравнение мнений студентов и пре-

подавателей о цифровых методах обучения 

выявило слабые места в материально-

технической, психологической подготовке 

педагогов к использованию дистанционных 

форм обучения. Уровень адаптации студен-

чества к дистанционным методам оказался 

выше, а их мнения более позитивными. 

Очевидно, нужны дополнительные дейст-

вия, адекватные для каждого вуза и систе-

мы высшего образования в целом, чтобы 

поднять материально-технический уровень 

вузов и обучить всех педагогов новым ме-

тодам обучения. 

Результаты исследования подтверди-

ли общие позитивные (хотя и различающи-

еся) оценки цифровизации процесса обуче-

ния в высшем образовании Беларуси. Эти 

оценки оказались выше, чем аналогичные 

оценки дистанционных методов в России, 

где зафиксирован значимый разрыв между 

регионами [11; 12]. Поскольку Беларусь 

значительно отличается как по территории, 

так и по общему уровню технического ос-

нащения вузов, в республике в настоящее 

время есть больше практических возможно-

стей при необходимости эффективно ис-

пользовать дистанционные методы обуче-

ния без снижения качества получаемых сту-

дентами знаний. 
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АСОБА 
 

 

 

ОН БЫЛ ФИЛОСОФ И ПОЭТ 

 

 

27 августа 2022 г. Семену Дмитрие-

вичу Шашу исполнилось бы 85 лет. С 1970 г. 

и практически до конца жизни Семен Дми-

триевич работал на кафедре философии 

Брестского государственного университета 

имени А. С. Пушкина. Для нас, членов этой 

кафедры, он был замечательным коллегой, 

другом, собеседником, советчиком. 

Семен Дмитриевич родился в кресть-

янской семье в д. Свищево Каменецкого 

района Брестской области. Он в полной ме-

ре испытал все тяготы и лишения, которые 

выпали на долю белорусского народа в го-

ды Великой Отечественной войны и после-

военного восстановления разрушенного хо-

зяйства. Его отец погиб в первые дни вой-

ны, и подросток рано познал, что такое тя-

желый физический труд. 

Учебу после 8 классов пришлось про-

должить в школе рабочей молодежи. Рабо-

тал на железной дороге, затем служил в ар-

мии. Он был сыном своего времени, и его 

судьба в чем-то типична для молодежи того 

поколения: после службы в армии Семен 

Дмитриевич поехал по комсомольской пу-

тевке на строительство Днепропетровского 

шинного завода. 

Работая, Семен Дмитриевич одновре-

менно занимался самообразованием, стре-

мился реализовать свою мечту – получить 

высшее образование. В 1961 г. он поступил 

на заочную форму обучения философского 

отделения исторического факультета Бело-

русского государственного университета. 

Природные способности, исключительное 

трудолюбие и целеустремленность в соче-

тании с существовавшими тогда социаль-

ными возможностями и гарантиями реали-

зовались Семеном Дмитриевичем наилуч-

шим образом. Сочетая учебу в университе-

те с работой сначала на рабочих должно-

стях, а затем на педагогической работе в 

средней школе и профтехучилище, Семен 

Дмитриевич стал одним из лучших студен-

тов и закончил учебу блестяще: итогом ее 

стал диплом с отличием и предложение 

продолжить обучение в аспирантуре при 

кафедре истории философии. После учебы 

в аспирантуре Семен Дмитриевич пришел 

на кафедру как преподаватель. 

В августе 1970 г. Семен Дмитриевич 

Шаш по семейным обстоятельствам пере-

ехал в г. Брест и стал работать в Брестском 

государственном педагогическом институте 

имени А. С. Пушкина в должности старше-

го преподавателя кафедры философии и 

политэкономии. За годы работы сначала в 

пединституте, а затем в университете в 

полной мере раскрылся его талант ученого 

и педагога: он стал известным ученым, од-

ним из ведущих вузовских преподавателей. 

Его карьера шла по нарастающей: старший 

преподаватель, доцент, профессор. Семен 

Дмитриевич отметился и на административ-

ной работе: исполнял обязанности заведу-

ющего кафедрой философии, был деканом 

географо-биологического факультета. 

Его лекции и семинарские занятия 

всегда отличались глубиной научного ана-

лиза рассматриваемых проблем, педагоги-

ческим мастерством, многообразием мето-

дических приемов и методов, четкой струк-
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турой, творческим подходом. Неслучайно 

Семена Дмитриевича неоднократно пригла-

шали для чтения спецкурсов в БГУ; он был 

известен как мастер педагогического труда 

и за пределами Беларуси. Как исследова-

тель он получил признание научной обще-

ственности: ВАК Республики Беларусь 

присвоила ему ученое звание профессора, в 

1985 г. Семен Дмитриевич был избран дей-

ствительным членом ОО «Белорусская ака-

демия социальных наук». 

Богатый педагогический опыт Семена 

Дмитриевича нашел свое отражение и в ря-

де учебных пособий по истории философии 

и логике, основным автором и научным ре-

дактором которых он являлся. 

Так сложилось, что работа в высшей 

школе профессора С. Д. Шаша была связана 

с подготовкой будущих педагогов. Препо-

даватель, который ответственен за подго-

товку будущих учителей, имеет особый ста-

тус: он должен быть и преподавателем, и 

ученым. Конечно, это относится к любому 

преподавателю любого вуза, но в Семене 

Дмитриевиче гармонично и в полной мере 

сочетались глубина ученого, гибкость педа-

гога и строгость методиста. Каждая его 

лекция, каждое семинарское или практиче-

ское занятие по истории философии, логи-

ке, философии изобиловали разнообразием 

методических приемов, творческим подхо-

дом к учебному процессу, глубоким про-

никновением в суть изучаемых проблем с 

доступным, четким, логически выверенным 

языком изложения, умением ставить проб-

лемные вопросы и вести студентов к самос-

тоятельному поиску ответа на эти вопросы. 

С. Д. Шаш в ходе многолетнего поис-

ка пришел к выводу об эффективности кон-

цептуального подхода в обучении филосо-

фии. При этом подходе к обучению эффек-

тивность его достигается тем, что студенты 

учатся анализировать и решать конкретные 

задачи под руководством профессора, под 

его присмотром. Этот подход обычно так и 

называют – «learning by watching». «Тради-

ционную» вузовскую лекцию Семен Дмит-

риевич читал как признанный эксперт в 

этой области. Его лекции были эмоцио-

нальны, отличались ярким языком изложе-

ния, четкостью авторской позиции. Занятия 

профессора Шаша до сих пор помнят быв-

шие студенты и коллеги, посещавшие их. 

Отличительной чертой профессора 

С. Д. Шаша было его умение работать в 

группе. Он всегда был душой коллектива, 

работавшего над общей научной или мето-

дической проблемой. Вокруг него объеди-

нялись и опытные преподаватели, и моло-

дые: работа рядом с мастером благотворно 

сказывалась на всех нас. С. Д. Шаш всегда 

был открыт к сотрудничеству, щедро де-

лился с коллегами-преподавателями своими 

идеями и мыслями. Многие из них благо-

дарны Семену Дмитриевичу за помощь и 

ценные советы, которые они получали от 

Семена Дмитриевича после прочтения им 

рукописей их диссертационных работ, мо-

нографий и статей. Он ничего и никогда не 

делал формально, всегда был заинтересован 

в успехе коллег и искренне радовался этим 

успехам! 

Семен Дмитриевич был наделен мно-

гими талантами, и если верна известная 

формула, что талант – это способности, по-

множенные на труд, то жизнь и деятель-

ность С. Д. Шаша – очень яркое тому под-

тверждение. Круг его интересов был необы-

чайно широк. Он обладал редким исследо-

вательским даром и смог воплотить свои 

научные интересы в почти полутораста 

научных работах: монографиях, статьях. 

Уже в первой монографии С. Д. Шаша 

«Генезис античной диалектики (гносеоло-

гический аспект)», вышедшей в 1980 г. в из-

дательстве Академии наук БССР, проявился 

его творческий подход к анализу становле-

ния античной диалектики. Он отошел от 

традиционного и широко распространенно-

го хронологического принципа исследова-

ния диалектики античности и сосредоточил 

свое внимание на ее логическом анализе. 

Семен Дмитриевич изучил исторические, 

этнографические, мифологические матери-

алы и на их основе раскрыл внутреннюю 

логику зарождения и развития диалектиче-

ских идей в раннегреческом натурфилософ-

ском мировоззрении, которое базировалось 

на догомеровской мифологии, теогониях и 

эпосе, достижениях в области начал науки 

(геометрии, астрономии, механики) Древ-

него Египта и Древнего Вавилона. Он убе-

дительно доказал, что процесс становления 

диалектической мысли в философии был 

обусловлен в конечном счете развитием 

практической деятельности человека. Нача-

ла объективной диалектики в представле-
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ниях людей о мире были продуктом актив-

ного практического взаимодействия чело-

века и окружающей среды. Этот процесс 

объективно был связан с развитием мыш-

ления. И чем сложнее становилось взаимо-

действие человека и окружающего мира, 

чем большее разнообразие приобретали от-

ношения в обществе и между разными со-

циальными группами, тем сложнее стано-

вились и диалектические представления. 

Эти представления (вначале интуитивные) 

преобразовывались в идеальные образова-

ния, хотя еще только коллективные, по-

скольку они не были сразу предметом ана-

лиза отдельных индивидуумов. Между та-

кими представлениями существовала не 

только синхронная, но и диахронная связь, 

способствовавшая формированию преем-

ственности мировоззрения поколений. 

Особое место среди теоретических 

исследований С. Д. Шаша занимает моно-

графия «Человек и этнос. Философский ас-

пект», изданная в Бресте в 1995 г. Этот труд 

С. Д. Шаша был рекомендован научно-

методическим центром учебной книги и 

средств обучения Министерства образова-

ния и науки Республики Беларусь в качест-

ве учебно-методического пособия для сту-

дентов. Внимание Семена Дмитриевича к 

проблеме отношений человека и этноса бы-

ло вызвано тем, что начиная с конца 1980-х 

и в 1990-е гг. заметно обострились межна-

циональные отношения практически во всем 

мире. Семен Дмитриевич на основе разрабо-

танной им субстратно-информационной мо-

дели этносного сообщества и человека ана-

лизирует в системном плане их природу и 

сущность, свойства, типы и формы этно-

сизации. 

Этнос, считал С. Д. Шаш, – это каче-

ственная определенность человека, такая же, 

как и его биологическая природа. Но они не 

рядоположены, а как бы «сращены» в еди-

ном системном качестве, причем так, что 

если природное предшествует генетически, 

то этническое доминирует функционально. 

Этносное сообщество – это, по сути, чело-

веческая популяция, имеющая специфиче-

ский стереотип поведения и населяющая 

определенное местообитание. Особенно-

стью взаимосвязи людей в любом этносе 

является их взаимная подсознательная сим-

патия, базирующаяся на общих этнических 

установках и, возможно, на общем генети-

ческом происхождении. Этносное сообще-

ство, считал С. Д. Шаш, – это система осо-

бого типа: открытая, гомеостазно-динами-

ческая, нелинейная, вероятностная, ориен-

тирующаяся, целеустремленная, самоорга-

низующаяся. Такие характеристики позво-

ляют отнести это сообщество к кибернети-

ческим системам. Но в нем есть и такие 

свойства, которые не позволяют сделать это 

однозначно: неравновесное состояние, на-

личие флуктуаций и согласованное поведе-

ние элементов. С учетом этого можно рас-

сматривать этносное сообщество и как си-

нергетическую систему. 

Очевидно, что этнический человек не 

тождественен человеку общественному. 

Можно сказать, что общественный человек – 

это трансформированный этнический чело-

век, т. е. человек, лишенный своей природ-

ной конкретности, но зато приобретший 

конкретность всеобщего – конкретность ду-

ховного существа (в качестве реального но-

сителя общественного сознания). Человек в 

своей природе, таким образом, как бы 

«тройственен»: наряду с биологическим и 

этническим существует и третий элемент – 

духовный как продукт и предпосылка об-

щественной жизни. Каждый из этих трех 

элементов по отдельности не является при-

родой человека, а только лишь характери-

зует ее с определенной стороны: как спе-

цифически организованную, ориентирую-

щую и созидающую жизнь. Взятые в един-

стве, они составляют внутреннюю опреде-

ленность человека как родового существа, 

образуют его «кристаллическую решетку», 

благодаря чему человек является именно 

человеком. 

Общество, выполняя роль всеобщего, 

но бережно относящееся к этносу, приобре-

тает прочность этносного сообщества: 

сплоченность его граждан, патриотизм, 

приверженность традициям становятся за-

логом процветания и прогресса. Напротив, 

там, где общественные связи, войдя в про-

тиворечие с этносными, распадаются, за-

рождается этническая политика, правитель-

ство, строится этническое государство. 

Здесь редко обходится без национализма, 

поскольку особенное берет верх над всеоб-

щим, и основной заботой такого общества 

становится не благо народа, о чем громко 

вещают, а выяснение вопроса: «К какой 

нации ты принадлежишь?», что, безуслов-
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но, является главным источником конфлик-

тов в таких обществах. Что касается само-

идентификации человека в процессе его эт-

носизации и социализации, то такого рода 

рефлексия, по мнению Шаша, через этниче-

ские ценности объективно ведет человека к 

ценностям общественным, а через них – к 

общечеловеческим. Лишь посредством та-

кой рефлексии человек способен нрав-

ственно подняться на тот уровень, когда он 

может не только сказать о себе, что он сын 

человеческий, т. е. человек как таковой, но 

быть им. Следовательно, только те духов-

ные ценности этнических сообществ могут 

иметь статус общечеловеческих (всеобще-

го), которые лежат в русле самосозидания 

человека как родового существа, и это объ-

ективируется в общественном сознании. Но 

для этого само общественное сознание дол-

жно быть результатом эволюционно подго-

товленного снятия особенного (этническо-

го), в противном случае оно окажется ги-

пертрофированным вариантом какого-то 

этноса, возомнившего себя имеющим эту 

«всеобщность» и полагающего свои долгом 

навязывать ее всем остальным. Общечело-

веческие ценности, следовательно, должны 

быть свободны от всего того, что препятст-

вует осуществлению этносного человека 

как родового существа. Такой человек, объ-

ективно оставаясь этническим, может одно-

временно сказать о себе, что он является 

гражданином мира – и это значит, что все-

общее стало содержанием его особенной 

свободы. 

Считаем нужным заметить, что мно-

гие теоретические находки С. Д. Шаша 

вполне применимы для того, чтобы лучше 

понять состояние и основные тенденции 

межнациональных и межкультурных ком-

муникаций в современном мире, разглядеть 

причины межнациональных и межкультур-

ных конфликтов и, возможно, определить 

условия их преодоления. 

Среди научных работ Семена Дмит-

риевича можно выделить цикл его статей, 

посвященных перспективам развития фило-

софии как науки, а также проблемам логики 

развития историко-философского процесса. 

Опираясь на философские концепции Ари-

стотеля, Гегеля, Маркса и др., Семен Дмит-

риевич сформулировал ряд собственных по-

ложений, характеризующих логику разви-

тия философии как науки. 

Ряд трудов С. Д. Шаша (некоторые из 

них написаны в соавторстве с коллегами 

при несомненном лидерстве Семена Дмит-

риевича) – это пособия для студентов, ма-

гистрантов и аспирантов. Кроме уже упо-

минавшегося пособия «Человек и этнос», 

особое место среди них занимают «Лекции 

по логике» под общей редакцией С. Д. Ша-

ша. Этот курс лекций написан в соответ-

ствии с программой для студентов педаго-

гических учебных заведений и представляет 

собой весьма удачное изложение классиче-

ской, аристотелевской логики. Цикл лекций 

по логике написан ярким, доступным язы-

ком, содержит дидактически обоснованные 

и убедительные примеры, в нем продумана 

структура каждой темы, включающая тео-

рию, примеры, задания, вопросы для повто-

рения. В этом пособии наряду с изложени-

ем законов классической логики содержат-

ся и основные положения математической 

логики. Книга «Лекции по логике» весьма 

востребована и пользуется популярностью 

у студентов Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина. 

Можно отметить также и три пособия 

для студентов, написанные профессором 

С. Д. Шашем в соавторстве с коллегами по 

кафедре философии: «История философии 

в избранных фрагментах с комментария-

ми», которые были изданы в БрГУ имени 

А. С. Пушкина в 2002, 2003 и 2004 гг. Эти 

книги содержат фрагменты из произведе-

ний выдающихся мыслителей, внесших за-

метный вклад в развитие европейской фи-

лософии. Цитаты из основных философских 

произведений здесь подобраны так, чтобы 

как можно более глубоко представить ос-

новные философские доктрины и школы, 

отразить сущность фундаментальных проб-

лем философии. Также дается оценка этих 

взглядов как современниками авторов и их 

последователями и оппонентами, так и со-

временными учеными. Авторы при написа-

нии этих пособий исходили из убеждения, 

что без умения читать и анализировать фи-

лософские тексты изучение философии не 

может быть полноценным, что работа с пер-

воисточниками позволяет почувствовать и 

оценить оригинальность мыслителя, осо-

бенности его стиля, образность и глубину 

философского анализа, ввести читателя в 

своеобразную лабораторию его философ-

ской мысли. 
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Конечно же, Семен Дмитриевич был 

рационалистом: он верил в силу и могуще-

ство разума в постижении бытия. Но рацио-

нализм и логика философа удивительным 

образом гармонично сочетались в нем с 

эмоционально-чувственным. Это другая со-

ставляющая личности Семена Дмитриеви-

ча, отразившаяся на его жизни и деятельно-

сти: он любил и тонко чувствовал природу, 

увлекался пчеловодством, был заядлым ры-

баком, мог часами наблюдать за природны-

ми явлениями, подкармливал белок в го-

родском парке, которые доверяли ему на-

столько, что принимали угощение с рук… 

Эмоциональность и гуманизм побу-

дили его к художественному творчеству: он 

сочинял сказки для своих внуков, которых 

нежно любил и о которых заботился, писал 

для них небольшие по объему, но глубокие 

по воспитательному воздействию стихи, 

создавал художественные поэтические фи-

лософские рефлексии. 

Не можем не упомянуть об особом 

произведении Семена Дмитриевича, напи-

санию которого он посвятил многие годы. 

Речь идет о его философско-исторической 

повести «Элевтерия». В этой повести про-

явились глубокие знания С. Д. Шаша в об-

ласти философии и истории. В художест-

венной форме здесь описаны проблемы 

личной и общественной свободы и ответст-

венности человека, вопросы развития фило-

софии и философского творчества. Семен 

Дмитриевич признавался, что образы ос-

новных героев он в некоторой степени 

«списал» со своих коллег, близких, друзей. 

«Элевтерия» была его «лебединой песней», 

он завершил написание повести к своему 

семидесятилетию, и она была издана в 2007 г. 

Семен Дмитриевич Шаш остался в 

нашей памяти как талантливый ученый и 

непревзойденный вузовский преподаватель. 

Он достиг значительных высот в своей 

профессиональной деятельности, а главное, 

он стал любимым преподавателем для сотен 

и тысяч студентов, авторитетным в среде 

своих коллег, признанным Мастером и 

Учителем. 

 

А. В. Климович, 

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и экономики 

БрГУ имени А. С. Пушкина 

В. А. Степанович 

кандидат философских наук, профессор, ректор БрГУ имени А. С. Пушкина (1989–1999) 



 

ХРОНІКА НАВУКОВАГА ЖЫЦЦЯ 
 

 

 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ МИФА И РЕЛИГИИ М. ЭЛИАДЕ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

 

27 апреля 2022 г. в Институте фило-

софии прошел Международный круглый 

стол «Феноменология мифа и религии 

М. Элиаде и тенденции развития современ-

ного религиоведения: к 115-летию со дня 

рождения выдающегося мыслителя». Меро-

приятие было посвящено выдающемуся ре-

лигиоведу XX в., создателю Чикагской 

школы сравнительного религиоведения 

М. Элиаде (1907–1986), внесшему значи-

тельный вклад в развитие современного ре-

лигиоведения, философии мифа и гумани-

тарных наук в целом, а также теоретиче-

скому рассмотрению современных проблем 

религиоведческого знания. Данный круг-

лый стол явился первым мероприятием по-

добного рода в Республике Беларусь. Его 

цель – объединение научных интенций уче-

ных разных стран для обсуждения концеп-

ции философии мифа и религии М. Элиаде 

в контексте развития феноменологии, эпи-

стемологии и онтологии религии, эксплика-

ция специфики и направлений развития со-

временного религиоведческого и философ-

ского знания, различных религиоведческих 

дискурсов и школ. В тематических рамках 

круглого стола было раскрыто философское 

и культурное значение наследия выдающе-

гося румынского религиоведа, философа и 

писателя, рассмотрены возможности твор-

ческого использования его идей как для 

развития гуманитарного научного знания, 

так и для осмысления актуальных проблем 

современной цивилизации. В мероприятии 

приняли участие ученые-исследователи из 

Беларуси и России. 

В ходе открытия круглого стола заме-

ститель директора по научной работе Инс-

титута философии НАН Беларуси А. Ю. Дуд-

чик озвучил приветственное слово академика-

секретаря Отделения гуманитарных наук и 

искусств НАН Беларуси, академика Алек-

сандра Александровича Ковалени, в кото-

ром отмечалось, что работы М. Элиаде 

внесли весомый вклад в общемировые ис-

следования религии и мифологии, заложили 

фундамент оригинальной религиозно-

философской концепции. Многие его рабо-

ты посвящены рассмотрению фундамен-

тальных вопросов сущности мифа и рели-

гии, их роли в развитии культуры и цивили-

зации. Более конкретно это выражалось в 

исследованиях, посвященных истории ре-

лигий и формированию структуры мифа как 

модели представления человека о мире. 

Изучение проблематики мифологического и 

исторического описания мира, а также спе-

цифики перехода от одной модели к другой 

во многом обусловило научное признание 

румынского философа и утвердило его ака-

демический авторитет во всем мире. В при-

ветственном слове А. А. Ковалени также 

отмечалось, что на сегодняшний день рабо-

ты Мирчи Элиаде не только не утратили 

своей актуальности, но и требуют пере-

осмысления новыми поколениями ученых. 

Осуществляется анализ современных ми-

фологических систем посредством его ме-

тодологических подходов. По всему миру 

издается множество работ, посвященных 

исследованию научного и литературного 

творчества Элиаде. Активная работа в этом 

направлении проводится и в Республике Бе-

ларусь. Прошедшее мероприятие – яркое 

тому подтверждение. Философское насле-

дие Элиаде представляет значительный ин-

терес для белорусских философов, истори-

ков, этнологов, религиоведов. 

Директор Института философии НАН 

Беларуси Анатолий Аркадьевич Лазаревич 

отметил, что данное мероприятие является 

знаковым для Института философии НАН 

Беларуси, а также для всего научного сооб-

щества нашей страны, поскольку является 

первым круглым столом, проводимым в 

Институте философии и в Республике Бела-

русь, посвященным идеям известного уче-

ного. По мнению А. А. Лазаревича, в насто-

ящее время становится очевидной значи-

тельная роль религиоведческого дискурса в 

решении таких вопросов, как духовное са-

моопределение индивида в трансформиру-

ющихся условиях, сохранение культурной, 

этнической памяти и наследия, выработка 

стратегий развития культурной, религиоз-

ной жизни. Именно сегодня становится все 

более очевидным возрастающее значение 

религиоведения, наук о религии как систе-
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мообразующего фактора духовного разви-

тия современного социума и культуры, и в 

этом смысле становится особенно актуаль-

ным обращение к идеям выдающегося мыс-

лителя М. Элиаде, творческое использова-

ние его идей как для развития гуманитар-

ного научного знания, так и для осмысле-

ния актуальных проблем современной ци-

вилизации. 

Доктор философских наук, профес-

сор, академик НАН Беларуси Евгений Ми-

хайлович Бабосов, приветствуя участников 

круглого стола, высказал мысль о том, что в 

творчестве философа активно культивиру-

ется идея синтеза множества центров, что 

более конкретно выражается в соединении 

божественного и земного. М. Элиаде вы-

страивает многогранный, многоаспектный 

теоретический синтез мироздания и дейст-

вующего в нем человека. В этом синтезе со-

прягаются в единую космологическую це-

лостность божественное и человеческое, 

сакральное и профанное, вечное и преходя-

щее, земное и небесное, бытие и небытие, 

абсолютное и относительное. Таковы, по мне-

нию Е. М. Бабосова, отличительные особен-

ности и глубинная сущность гуманистиче-

ского философско-религиоведческого твор-

чества М. Элиаде. 

На мероприятии прозвучали доклады 

ученых из Амурского государственного 

университета, Института философии Рос-

сийской академии наук, Московского госу-

дарственного университета имени М. В. Ло-

моносова, Института научной информации 

по общественным наукам Российской ака-

демии наук, Тобольской духовной семина-

рии, Русской христианской гуманитарной 

академии, Института философии НАН Бе-

ларуси, Гомельского государственного уни-

верситета имени Ф. Скорины, Института 

теологии БГУ и ряда других научных учре-

ждений. 

В докладе доктора философских наук, 

профессора, заслуженного деятеля культу-

ры Республики Беларусь В. А. Салеева 

осмысливается понятие культуры в свете 

философской концепции М. Элиаде, выде-

лены две значимые темы в наследии мыс-

лителя: философия мифа и философия са-

крального. Определено, что философия 

М. Элиаде открывает новые возможности 

для направлений гуманитарных исследова-

ний, совмещающих историческое с психо-

логическим, а религиозное с эстетическим. 

Доктор философских наук, профессор, 

главный редактор научно-теоретического 

журнала «Религиоведение» А. П. Забияко 

(Амурский государственный университет) 

поделился опытом своего знакомства с иде-

ями М. Элиаде, отметил взаимосвязь воз-

зрений мыслителя и его жизненного пути, 

личного, экзистенциального опыта. А. П. За-

бияко обратил внимание на то, что понятие 

ностальгии проходит через все творчество 

ученого. Согласно подходу М. Элиаде, важ-

но вернуться к прошлому; человек способен 

выйти за рамки истории и времени. 

Доктор философских наук, профессор 

философского факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова И. П. Давыдов очертил 

задачи религиоведческого исследования со-

циальных функций мифа с опорой на мето-

дологию П. Г. Богатырева, выделил такие 

свойства мифа по М. Элиаде, как «быть ис-

торией», «быть сакральным повествовани-

ем», «быть инструментом познания», «быть 

реконструкцией священной истории». Глав-

ной же функцией мифа является функция 

«разрушения» индивидуального историче-

ского времени во имя реактуализации «Ве-

ликого времени» – первоначала всего суще-

го. И. П. Давыдов подчеркнул, что взгляды 

М. Элиаде на функции мифа эволюциони-

руют, но их ядро, выраженное в концепции 

«аспектов мифа», константно. 

В выступлении доктора философских 

наук, старшего научного сотрудника секто-

ра философии религии Института филосо-

фии РАН Т. С. Самариной отмечалось, что 

религия – это когнитивная способность че-

ловека. Необходимо искать точки соприкос-

новения между двумя исследовательскими 

программами – феноменологией религии и 

когнитивным религиоведением. Феномено-

логия религии делает акцент на взаимоот-

ношениях сознания и мыслительных про-

цессов. Когнитивное религиоведение исхо-

дит из того, что все зависит от биологиче-

ских процессов, поскольку они предшест-

вуют духовному. 

Заведующий отделом философии Ин-

ститута научной информации по общест-

венным наукам РАН, кандидат философ-

ских наук, доцент С. В. Мельник акценти-

ровал внимание на весомом вкладе М. Эли-

аде в развитие сравнительного религиоведе-
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ния. В его докладе предпринята попытка 

определения места сравнительного религио-

ведения в процессах гармонизации меж-

религиозных отношений. 

Кандидат философских наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института фи-

лософии НАН Беларуси Н. А. Никонович в 

своем докладе, посвященном анализу онто-

феноменологического проекта М. Элиаде, 

отметила, что современное религиоведче-

ское знание характеризуется эпистемологи-

ческой многомерностью, постановкой ряда 

гносеологических и методологических проб-

лем. Она указала на то, что феноменология 

религии М. Элиаде содержит интенции на 

рассмотрение религиозного опыта «изнут-

ри», на рассмотрение религиозного во вза-

имозависимости его структурных констант, 

как феноменологических, так и субстанци-

альных. Применительно к исследованию 

сущности религиозного познания в целом и 

онтофеноменологическим конструкциям 

М. Элиаде в частности Н. А. Никонович 

предложила использовать термин «интро-

эпистема» (внутренняя эпистема), которая 

присуща самой природе мифо-религиозного 

опыта. 

Доклад кандидата философских наук, 

доцента кафедры философии и специальных 

исторических дисциплин Гомельского госу-

дарственного университета имени Ф. Ско-

рины В. А. Одиноченко был посвящен проб-

леме времени у М. Элиаде. Время рассмат-

ривается как характеристика реальности, 

указывающая на смену состояний и их дли-

тельность. Обычно выделяют две концеп-

ции времени: субстанциональную и реля-

ционную. Согласно первой, время сущест-

вует само по себе, как чистая длительность; 

согласно второй, оно образуется процесса-

ми. «Священное время», о котором говорит 

М. Элиаде, имеет циклический характер. 

Оно периодически возобновляемо через со-

ответствующие ритуалы. Ритуалы служат 

воссозданию реальности и «сакрального 

времени». 

Проректор по научной и учебно-мето-

дической работе Тобольской духовной се-

минарии, кандидат исторических наук, кан-

дидат богословия, доцент А. А. Горохов ис-

следовал проблемы йахвизма и христианст-

ва в религиоведении М. Элиаде. Он отме-

тил, что в современной западной культуре 

произошла утрата единой цели и смысла ис-

тории, и для выхода из кризиса западная 

культура должна постигать мир архаиче-

ских народов. 

В выступлении заведующего отделом 

философии культуры Института философии 

НАН Беларуси, кандидата философских 

наук С. И. Санько рассматривалась роль 

М. Элиаде в доказательстве аутентичного 

происхождения т. н. дуалистических космо-

гоний в культурах народов Юго-Восточной 

и Восточной Европы, а также западных и 

поволжских финно-угров, народов Сибири 

и Алтая. На основе анализа большого фак-

тического материала из Евразии, Полине-

зии, Северной Америки М. Элиаде обосно-

вал гипотезу о палеолитическом происхож-

дении ядра космогонических дуалистиче-

ских мифов, что оказало влияние на изуче-

ние балто-славянской духовной культуры. 

Проректор по научной работе Инсти-

тута теологии БГУ, кандидат богословия, 

доцент С. И. Шатравский рассмотрел воп-

росы о том, чем отличается священное в 

буддизме от священного в других религиях. 

Священное в контексте индийской культу-

ры не всегда отождествляется с божествен-

ным, а часто просто с достойным и добро-

детельным. В христианстве священное ста-

новится таковым только при его причастно-

сти к божественному. 

Старший преподаватель кафедры меж-

культурных коммуникаций и рекламы Бе-

лорусского государственного университета 

культуры и искусств, старший преподава-

тель Института теологии БГУ М. А. Коде-

нев проанализировал наследие М. Элиаде в 

контексте деятельности клуба «Эранос». Он 

отметил, что клуб «Эранос» позициониро-

вал себя как интеррелигиозное объедине-

ние. М. Элиаде и программу клуба «Эра-

нос» сближали, по мнению М. А. Коденева, 

универсалистский подход, стремление уйти 

от ужаса истории, критика культуры и не-

модернистская модель мира. 

Специалист по учебно-методической 

работе факультета философии, богословия, 

религиоведения, помощник ректора Рус-

ской христианской гуманитарной акаде-

мии, магистр религиоведения К. А. Можай-

ская в своем докладе «Феноменология 

смерти в западноевропейском эзотеризме» 

указала на то, что смерть рассматривается 

как принципиально ускользающий фено-

мен. Это контакт двух реальностей: налич-
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ной и трансцендентной. Смерть, по М. Эли-

аде, – это конец одного образа жизни и на-

чало другого, символ перехода из одного 

состояния в другое, паттерн для всех значи-

мых перемен в жизни человека. 

Кандидат филологических наук, до-

цент, старший научный сотрудник Институ-

та философии НАН Беларуси И. И. Морозо-

ва проанализировала аспекты литературно-

художественного творчества М. Элиаде на 

примере романа «Майтрейи». Она отмети-

ла, что роман написан в жанре автобиогра-

фической прозы, традиционно-реалистически, 

и мистический элемент не становится доми-

нантой, характерной для фантастического 

реализма М. Элиаде. Роман «Майтрейи» 

строится на контрасте обыденного европей-

ского и восточного сознания, противопо-

ставлении психологии и социального пове-

дения индианки и европейца, проходящем 

через любовный роковой поединок.  

В заключительном докладе научного 

сотрудника Института философии НАН Бе-

ларуси Д. В. Куницкого прозвучали идеи о 

специфической встрече православной и за-

падной цивилизаций в рамках формирова-

ния и становления М. Элиаде как личности. 

В докладе была поставлена проблема про-

никновения в феноменологию религии, кри-

тикуется подход к познанию религиозного 

через нерелигиозное. 

Таким образом, в докладах белорус-

ских и российских участников круглого 

стола были рассмотрены аспекты литера-

турного творчества М. Элиаде, теоретиче-

ские проблемы религиоведения, взаимо-

связь феноменологии религии и когнитив-

ного религиоведения, а также ключевые 

вопросы философии мифа и религии 

М. Элиаде – проблемы времени, сакрально-

го, дуальные космогонии и т. д. 

Поднятые на круглом столе проблемы 

важны как для дальнейшего развития иссле-

дований в области философии мифа и рели-

гии М. Элиаде, так и для продуцирования 

новых подходов в религиоведении и сопря-

женных с ним дисциплин. 

Это научное мероприятие послужит 

отправной точкой в осмыслении конфигу-

раций религиоведческого знания в целом и 

феноменологического подхода М. Элиаде в 

частности. 

 

Н. А. Никонович, 

кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник 

отдела философии культуры Института философии НАН Беларуси 
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