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КОСМИЗМ К. А. ТИМИРЯЗЕВА И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ВЕТВИ В РУССКОМ КОСМИЗМЕ 

 
Выявляется вклад К. А. Тимирязева в раскрытие влияния излучений Солнца на процесс фотосин-

теза в листьях зеленых растений. Подчеркивается приоритет русского ученого во включении в систему 

научного знания положения о космической функции таких растений в биосфере Земли. Обращается 

внимание на значимость космической идеи К. А. Тимирязева на становление космических воззрений у по-

следующих представителей русского космизма (Н. А. Умов, В. И. Вернадский). Фиксируется и практи-

ческая направленность его научных положений на решение проблем обеспечения населения России про-

довольствием и охраны природы. 

Ключевые слова: космизм, русский космизм, солнечный свет, зеленые растения, фотосинтез, 

хлорофилл, спектральный анализ, физиология растений, эволюционное учение, космическая среда, кос-

мическая роль растений. 

 

Cosmism of K. A. Timiryazev and his Role in the Formation 

in the Natural Science Branch in Russian Cosmism 

 
The contribution of K. A. Timiryazev to the disclosure of the influence of solar radiation on the implemen-

tation of photosynthesis processes in the leaves of green plants is revealed. The priority of the Russian scientist 

in including the provisions on the cosmic function of such plants in the Earth’s biosphere into the system of sci-

entific knowledge is emphasized. Attention is drawn to the importance of K. A. Timiryazev cosmic idea on the 

formation of cosmic views among subsequent representatives of Russian cosmism (N. A. Umov, V. I. Vernadsky). 

The practical orientation of its scientific provisions on solving the problems of providing the population of Rus-

sia with food and environmental protection is also fixed. 

Key words: cosmism, Russian cosmism, sunlight, green plants, photosynthesis, chlorophyll, spectral 

analysis, plant physiology, evolutionary doctrine, space environment, cosmic role of plants. 

 
Введение 

В последние годы заметно возраста-

ние интереса многих российских ученых к 

русскому космизму. В работах Б. М. Вла-

димирского, В. Н. Демина, С. И. Шлёкина к 

числу представителей данного течения рус-

ской мысли стали причисляться многие ли-

тераторы, естествоиспытатели и представи-

тели ряда других областей знаний и искус-

ства. Но среди их числа нет даже упомина-

ния имени замечательного русского учено-

го, пропагандиста научных знаний и обще-

ственного деятеля К. А. Тимирязева. 

Академик В. И. Вернадский (1863–

1945) называл его «крупным ученым и яр-

кой личностью», который «посвятил всю 

главную свою работу одной области бота-

ники – изучению хлорофилла, выяснению 

энергетических процессов зеленого расте-

ния. Это один из глубочайших вопросов 

биологии, и в этой области Тимирязев ра-

ботал во всеоружии науки своего времени, 

достиг блестящими опытами крупных обоб-

щений, получил точные числа, служащие 

основами нашего современного понимания 

этих явлений» [1, с. 283–284]. 

В другой работе Вернадский конкре-

тизирует главные достижения Тимирязева в 

области познания явлений жизни. По его за-

ключению, они состояли в том, что русский 

ботаник еще в начале ХХ в. своими блестя-

щими опытами раскрыл «неразрывную 

связь всего живого с космической средой» 

[2, с. 260]. 
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Как же удалось ботанику выявить эту 

связь? В чем она проявляется? Оказало ли 

данное открытие влияние на становление 

космических воззрений у последующих по-

колений русских ученых? Эти вопросы оп-

ределили внимание автора настоящей рабо-

ты к творчеству К. А. Тимирязева, его при-

частности к тому течению мысли, которое 

получило название «русский космизм». При 

этом первостепенное значение будет иметь 

краткое освещение основных вех творче-

ской деятельности великого ботаника, 

гражданина и мыслителя. 

 

К. А. Тимирязев «обладал широкой 

эрудицией и огромными знаниями» 

(В. И. Вернадский) 

Климент Аркадьевич Тимирязев 

(1843–1920) – ученый-ботаник, один из осно-

воположников русской школы физиологии 

растений и учения о фотосинтезе. В 1865 г. 

он с отличием окончил естественное отде-

ление физико-математического факультета 

Петербургского университета. Его препода-

вателями в университете были А. Н. Беке-

тов, Д. И. Менделеев и многие другие 

крупные ученые России второй половины 

ХIХ в. С 1868 по 1870 г. проходил подго-

товку к профессорской деятельности в ряде 

университетов Германии и Франции. Так, в 

Гейдельбергском университете (Германия) 

он имел честь получить навыки спектраль-

ного анализа у таких видных ученых, как 

Р. Бунзен, Г. Гельмгольц, Г. Кирхгоф и др. 

Во Франции значимыми для становления 

Тимирязева как физиолога растений имели 

лекции знаменитого химика Ж. Буссенго, 

которые он с удовольствием прослушал. 

В 1871 г. Тимирязев занимает должность 

профессора в Московской Петровской зем-

ледельческой и лесной академии. Здесь он 

осуществлял научную и педагогическую ра-

боту до 1890 г. С 1878 г. он являлся и про-

фессором Московского университета. 

В начале 90-х гг. ХIХ в. в этом уни-

верситете приступил к научно-педагогиче-

ской деятельности и В. И. Вернадский. Зна-

чительно позже (1930-е гг.) он с удовольст-

вием отмечал ту поддержку, которую ока-

зал ему, молодому приват-доценту, став-

ший уже известным профессор Тимирязев в 

обосновании и чтении курса кристаллогра-

фии и минералогии на естественном отде-

лении физико-математического факультета 

[2, с. 199]. В 1911 г. Вернадский, Тимирязев 

и ряд других именитых ученых России в 

знак несогласия с притеснениями студентов 

покинули стены Московского университета. 

Тогда же многие из них продолжили свою 

преподавательскую деятельность в Москов-

ском городском народном университете 

имени А. Л. Шанявского. Среди них были и 

Тимирязев, и Вернадский. 

Следующей вехой их совместной дея-

тельности был 1917 г. 10-го июня этого го-

да Вернадский был избран председателем 

Сельскохозяйственного комитета – прави-

тельственной структуры, в задачу которой 

входила разработка научной политики в об-

ласти сельского хозяйства. В комитет во-

шли К. А. Тимирязев, Д. Н. Прянишников, 

Н. М. Тулайков и ряд других известных 

ученых [3, с. 241]. Комитет разработал на-

учные основы государственной политики 

России в области сельского хозяйства. Их 

содержание изложено в специальных стать-

ях Вернадского [3]. Можно только сожа-

леть, что предложенные комитетом поло-

жения остались невыполненными. 

Взаимоотношения Вернадского и Ти-

мирязева продолжались и в последующие 

годы. Вернадский высоко ценил педагоги-

ческую деятельность старшего товарища, 

его научные труды, стремление связать фи-

зиологию растений с практическим земле-

делием, непримиримость к разного рода 

концепциям витализма в науке о жизни, от-

стаивание научной выраженности эволюци-

онной идеи Ч. Дарвина и т. д. Он обосно-

ванно отмечал, что Тимирязев в своих на-

учных трудах «будил мысль, т. к. обладал 

широкой эрудицией и огромными знания-

ми. Помимо своей воли, он тем самым уча-

ствовал в отходе от старого его мировоз-

зрения. Тимирязев весь был проникнут ве-

рой в науку и ее силу» [1, с. 283]. 

«Силу» научного знания Тимирязев 

оценил и выразил еще будучи студентом. 

Касалась она прежде всего эволюционного 

учения Дарвина, изложенного им в труде 

«Происхождение видов» (1859). В 1864 г. в 

журнале «Отечественные записки» студент 

Тимирязев опубликовал три статьи под об-

щим названием «Книга Дарвина, ее критики 

и комментаторы». В 1865 г. эти статьи были 

переизданы в виде самостоятельной книги 

«Краткий очерк теории Дарвина». В после-

дующие годы она дополнялась автором и 
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под названием «Чарлз Дарвин и его учение» 

вышла в 1883 г. При жизни ее автора она 

многократно переиздавалась на русском и 

других языках. В первой половине ХХ в. в 

Англии она являлась учебным пособием по 

курсу «Эволюционное учение». Автор дан-

ной статьи, будучи студентом биологиче-

ского факультета Белорусского государ-

ственного университета (1963–1968), сда-

вать экзамен за курс «Дарвинизма» гото-

вился по данной книге Тимирязева и под-

линнику труда Дарвина. В своем труде Ти-

мирязев продемонстрировал не только «ши-

рокую эрудицию и огромное знание» проб-

лем эволюции живого, обосновываемых ан-

глийским биологом, но и значимость его 

учения для становления научного мировоз-

зрения людей. Впечатляет и описание Тими-

рязевым нравственных качеств Дарвина. 

Первая глава книги русского биолога «Дар-

вин как образец ученого» может служить 

примером глубокого понимания автором 

этики науки и ее творцов. 

К. А. Тимирязев писал, что с момента 

появления вышеназванной книги Дарвина 

она является «единственной “философией 

биологии”, остается единственным ключом 

для понимания общего строя органической 

природы, продолжает служить путеводной 

звездой современного биолога каждый раз, 

когда, отрывая свой взгляд от ближайших, 

узких задач своего ежедневного труда, он 

пожелает окинуть взором всю совокупность 

биологического целого» [4, с. 236]. Это 

«бессмертное произведение» (Тимирязев) и 

для современного биолога остается «путе-

водной звездой». Тимирязев не ограничился 

только анализом данного произведения ан-

глийского ученого. Он высоко оценил и 

другие работы классика эволюционного 

учения: «Изменение домашних животных и 

культурных растений» (1868), «Происхож-

дение человека и половой подбор» (1871). 

Русский ботаник не просто пересказывал 

основные положения идей Дарвина. Он об-

основывал их объективность, приводил соб-

ственные примеры, подтверждающие и рас-

ширяющие положения Дарвина. Здесь мож-

но назвать представление Тимирязева о це-

лесообразной организации живых систем, 

соотношении необходимого и случайного в 

эволюции, раскрытие содержания понятия 

«социальный инстинкт» [4, с. 212] и мно-

гих других. Причем свои суждения по со-

держанию учения Дарвина он выражает 

языком, доступным для восприятия учащи-

мися, студентами и всеми теми, кто интере-

суется проблемами живого и его эволюции. 

Эту сторону работ Тимирязева высоко це-

нил именитый русский, советский биолог, 

академик, президент АН СССР, Герой Со-

циалистического Труда В. Л. Комаров 

(1869–1945). В предисловии к труду Тими-

рязева «Чарльз Дарвин и его учение» он 

писал, что «изложение Тимирязева, отлича-

ясь железной логикой и ясностью, ничего 

подобного (отход от материализма. – П. К.) 

не допускает и должно быть рекомендовано 

всем и каждому. Запоминается оно надолго 

и дает сильный толчок к диалектическому 

воззрению на природу» [5, с. 12–13]. 

К словам Комарова можно добавить и 

то, что труды Тимирязева, касающиеся 

оценки идей Дарвина, способствовали рас-

пространению и утверждению дарвинизма 

не только в России, но и в европейской на-

учной общественности. В ее среде русский 

биолог имел большой авторитет. Он был 

знаком и общался со многими выдающими-

ся европейскими учеными второй половины 

Х1Х в. Являлся членом Лондонского Коро-

левского Общества, почетным доктором 

Кембриджского и ряда других европейских 

университетов. В июле 1877 г. был принят в 

доме Дарвина. Эта встреча и беседа с анг-

лийским биологом по актуальным пробле-

мам ботаники и науки вообще произвела на 

Тимирязева неизгладимое впечатление. 

Становлению диалектического воз-

зрения на природу многих поколений лю-

дей способствовала и книга Тимирязева 

«Жизнь растений» (1878). При жизни ее ав-

тора она переиздавалась девять раз. По при-

знанию Вернадского, данная книга «являет-

ся одной из классических книг нашей лите-

ратуры, и тысячи людей получили из нее и 

из других общедоступных сочинений Тими-

рязева не только поучение и знание, но и 

стимул, определивший их жизненную дея-

тельность» [1, с. 284]. Данное сочинение не 

потеряло своего научного и образователь-

ного статуса и в наши дни. К ряду «доступ-

ных сочинений» русского ученого следует 

отнести и его лекции под названием «Исто-

рический метод в биологии» (1892, 1922). 

Автор настоящей статьи использовал поло-

жения этой работы Тимирязева в процессе 

преподавания философии студентам биоло-
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гического факультета Белорусского госу-

дарственного университета. Научный, ме-

тодический и образовательный потенциал 

этих лекций именитого биолога сохраняет-

ся и в настоящее время. 

В современной научной и учебной 

литературе не получает освещения и роль 

Тимирязева в становлении идей космизма в 

русской мысли. Данная сторона его творче-

ства остается неизвестной для нынешних 

студентов и молодых ученых. Между тем 

он стоял у истоков русского космизма, его 

естественно-научной ветви, является одним 

из ее основателей. Вот почему логическим 

продолжением размышлений автора статьи 

о содержании творчества Тимирязева будет 

раскрытие его представлений о роли «кос-

мической среды» (Вернадский) в явлениях 

жизни. 

 

«Космическая роль растения» 

Космические воззрения ботаника Ти-

мирязева сформировались на основе обоб-

щения результатов экспериментальных ис-

следований влияния излучений Солнца на 

листья зеленых растений. Их результаты и 

выводы из них были выражены в содержа-

нии лекции «Космическая роль растения», 

прочитанной русским ученым в Королев-

ском Обществе Англии 30 апреля 1903 г. 

В этом же году под таким названием она 

была и опубликована на английском языке 

в одном из научных журналов Англии, а в 

1904 г. в сокращенном виде – на русском 

языке в журнале «Научное слово». Полный 

текст лекции – в книге Тимирязева «Солн-

це, жизнь и хлорофилл» (1923). 

Какие же суждения он высказал в 

своей лекции? Как ему удалось выявить 

космическую функцию растений? Прежде 

всего в лекции Тимирязев отметил, что он 

более 30 лет занимался исследованием вли-

яния солнечного света на зеленый лист рас-

тений. Еще в 1868 г. им была определена 

конкретная задача такого исследования во 

всей ее широте в следующих положениях: 

«Изучить химические и физические усло-

вия этого явления, определить составные 

части солнечного луча, действующие по-

средственно или непосредственно в этом 

процессе, проследить их участь в растении 

до их уничтожения, т. е. до их превращения 

во внутреннюю работу, определить соотно-

шение между действующей силой и произ-

веденной работой – вот та светлая, хотя, мо-

жет быть, отдаленная задача, к осуществле-

нию которой должны быть направлены все 

силы ботаников» [6, с. 156]. В России он 

был единственным ботаником, который за-

нялся решением поставленных задач. 

Успех их осуществления был обеспе-

чен освоением ботаником метода спектро-

скопии, который со второй половины ХIХ в. 

стал применяться в естествознании. Уже в 

1869 г. на Первый Московский съезд есте-

ствоиспытателей им была представлена ра-

бота по спектральному анализу явлений фо-

тосинтеза. В данном исследовании «сочета-

лись точные химические приемы разложе-

ния с точной спектральной характеристи-

кой полученных продуктов» [7, с. 261] при 

воздействии солнечных лучей на зеленый 

лист растения. Это исследование было осу-

ществлено в лаборатории Р. Бунзена (Гей-

дельбергский университет). По заключению 

Тимирязева, спектральный анализ солнеч-

ного света, воздействующего на зеленый 

лист, и тех веществ, которые образовались 

в нем под этим влиянием, «был единствен-

ный верный путь» [7, с. 261], позволивший 

выявить космическую функцию растений. 

Он отмечал и то, что «был первым ботани-

ком, заговорившим о нем (спектральный 

анализ. – П. К.), применившим его в физио-

логии растений» [7, с. 262]. 

Уже с первых этапов постижения 

«первым ботаником» явлений фотосинтеза 

(образование органических веществ в клет-

ках листьев растений под влиянием солнеч-

ных лучей) им выражалась уверенность, что 

раскрытие этого явления может только 

спектроскоп. Он усовершенствовал спек-

троскоп Бунзена и адаптировал для иссле-

дования составных частей солнечного луча 

и синтезированных под их воздействием в 

листьях растений органических веществ. 

Именно метод спектроскопии позволил 

«установить связь между Солнцем и дея-

тельностью зеленого растения – значило до-

казать, что именно лучи, поглощаемые зе-

леным веществом растения – хлорофиллом, 

затрачиваются на разложение в нем угле-

кислоты воздуха, результатом чего является 

образование того органического вещества, 

которое служит единственным источником 

пищи для всего растительного и животного 

мира» [7, с. 262–263]. 
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К. А. Тимирязев приложил значитель-

ные усилия по выявлению условий форми-

рования молекул хлорофилла в листьях рас-

тений. Он высказал положение, что пред-

шественником хлорофилла является расти-

тельный пигмент протофиллин, формирую-

щийся в серии темновых реакций в листьях 

растений, превращающийся на свету в хло-

рофилл. 

Но самым принципиальным положе-

нием, обоснованным русским ботаником, 

была идея о космической функции хлоро-

филла и листьев зеленых растений. Устано-

вить их стало возможным благодаря спек-

троскопу. Именно он позволил выявить 

космическую связь между Солнцем и зеле-

ным растением. В свою очередь, «связь 

между солнцем и листом приводит нас к са-

мому широкому, самому обобщаемому 

представлению о растении. В ней раскрыва-

ется перед нами космическая роль растения. 

Зеленый лист, или, вернее, микроскопиче-

ское зеленое зерно хлорофилла, является 

фокусом, точкой в мировом пространстве, в 

которую с одного конца притекает энергия 

Солнца, а с другого берут начало все про-

явления жизни на Земле. Растение – по-

средник между небом и Землей. Оно истин-

ный Прометей, похитивший огонь с неба» 

[8, с. 407]. 

Существенной стороной исследова-

ний Тимирязевым космической функции 

зеленых растений было и выявление той 

части солнечных лучей, которые непосред-

ственно поглощаются хлорофиллом листь-

ев. Ими оказались красные лучи солнечного 

спектра. Русский ученый приложил значи-

тельные усилия по определению их роли в 

процессах фотосинтеза. Против этого от-

крытия резко выступал немецкий физиолог 

растений В. Пфеффер (1845–1920), который 

утверждал, что хлорофиллом поглощаются 

желтые лучи Солнца. Однако исследования 

Тимирязева были настолько убедительны, 

что его немецкий оппонент был вынужден 

признать ошибочность своих возражений. 

Но, не ссылаясь на положения Тимирязева, 

он в конце концов стал считать красные 

лучи солнечного спектра ведущими в жиз-

ни растений. В работе [6] Тимирязев весьма 

подробно осветил отношение Пфеффера к 

его открытию. 

По убеждению Тимирязева, только 

красные лучи Солнца обладают той энерги-

ей, которая достаточна для разложения уг-

лекислого газа (СО2), поглощаемого листья-

ми растений из окружающего их воздуха, 

на углерод (С) и свободный кислород (О2). 

Первый используется в последующих син-

тезах сложных органических веществ в рас-

тении. Для осуществления всех этих про-

цессов необходима и вода, которая всасы-

вается корневой системой растений и по их 

стеблям поступает в листья. Все происходя-

щее в растениях биолог выразил следую-

щим химическим уравнением: 
 

СО2 + Н2О + лучи Солнца и теплота = 

= глюкоза, крахмал, клетчатка, 

другие вещества + О2. 
 

Отмеченные органические соедине-

ния являются пищей для микроорганизмов, 

животного мира, в т. ч. и для человека, а 

свободный кислород необходим для дыха-

ния. По заключению Тимирязева, «его (ли-

ста. – П. К.) деятельность снабжает необхо-

димым веществом и необходимой силой 

весь органический мир, не исключая чело-

века» [9, с. 163]. В данном суждении выра-

жена не только планетарная, но и космо-

земная функция зеленых растений. Ведь ис-

ходным фактором химических и биологиче-

ских процессов в листьях растений высту-

пают лучи Солнца (космический фактор). 

Их воздействие на молекулы хлорофилла 

листьев есть физический процесс. Спект-

ральный анализ (метод физики) раскрывает 

его сущность и роль в порождении химиче-

ских и биологических синтезов в клетках 

листьев. 

В одной из наших книг [10] отмеча-

лось, что исследование Тимирязевым явле-

ния фотосинтеза позволило раскрыть место 

и значимость физических процессов в нем: 

«То обстоятельство, что тела живой и нежи-

вой природы состоят из одних и тех же эле-

ментов, подчиняются общим для всей при-

роды физическим и химическим законам, 

являются одним из весомых естественно-

научных доказательств материального един-

ства мира. Физические, химические и биоло-

гические процессы выступают как проявле-

ние единого материального движения» 

[10, с. 101]. Последнее, как показал Тимиря-

зев, можно и необходимо изучать и едины-

ми научными методами. Отсюда становится 

неудивительным и тот факт, что исследова-
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ния Тимирязевым космической функции зе-

леных растений первыми оценили физики. 

При его жизни коллега по Московско-

му университету, физик-космист Н. А. Умов 

(1846–1915), отметил значимость исследо-

ваний русского биолога. В специальном 

«Адресе Московского Общества испытате-

лей природы», направленном К. А. Тимиря-

зеву в связи с его 70-летием (1913), Умов 

писал: «Вы впервые увидели свет: все вос-

хождение Ваше было в свете. Эта чудесная 

стихия, эмблема высочайших идеалов чело-

века, была Вашей родной стихией. Вы ув-

лекли ее в свою лабораторию и здесь изуча-

ли те условия, которые претворяют ее в яв-

ления жизни. Ваша строгая и точная мысль 

свела эти условия на законы физического 

мира. Вы исследовали акты жизни впервые 

примененными Вами в физиологии расте-

ний приемами спектроскопии и установлен-

ным Вами особым методом газового анали-

за» [11, с. 475]. 

Оценка Умовым космической идеи 

Тимирязева убедила последнего в значимо-

сти избранного им метода исследования яв-

лений фотосинтеза. Тимирязев писал, что 

он с «благодарностью вспоминал отзыв ува-

жаемого ученого» [7, с. 265] на свой труд. 

При этом он вновь отметил значимость 

спектрального анализа в осуществленных 

им исследованиях. Именно «спектроскоп 

разъяснил природу космической связи меж-

ду Солнцем и жизнью на нашей планете 

при посредстве хлорофилла» [7, с. 265]. 

Следует отметить, что Тимирязев не-

однократно отмечал роль физики и ее мето-

дов в раскрытии связи между растительным 

миром Земли и излучениями Солнца. В сво-

ей лекции (1903) он весьма четко выразил 

свое понимание роли физики в его исследо-

ваниях: «Мы в праве считать, – говорил он, – 

что наши современные представления о 

космической природе процесса, совершаю-

щегося в зеленом растении, является пло-

дом блестящих завоеваний современной фи-

зики» [6, с. 190]. Отсюда становится понят-

ным и то, что космизм Тимирязева был вос-

принят физиком Н. А. Умовым, а несколько 

позже – крупным естествоиспытателем и 

мыслителем В. И. Вернадским. На основе 

представлений своего предшественника, 

космиста Тимирязева, Вернадский сделал 

вывод, что «космическая среда… неразрыв-

но связана с определенным строением зем-

ной оболочки – с чем-то целым и ограни-

ченным – с биосферой, генетически с жиз-

нью связанной и ею в значительной степени 

создаваемой» [2, с. 260]. Для Вернадского 

биосфера – космоземная оболочка планеты 

Земля. Более обстоятельно содержание его 

космизма отражено нами в работе [12]. 

При оценке творчества русского био-

лога-космиста Вернадский отмечал не толь-

ко его вклад в науку, но и то, что Тимиря-

зев «постоянно стремился связать науку с 

жизнью». Он был одним из первых русских 

ученых, кто проводил «опыты над жизнью 

растений в связи с задачами практического 

земледелия и всю жизнь выдвигал значение 

научного изучения этих практических про-

блем» [1, с. 284]. 

 

«Растение – центральный предмет 

деятельности земледельца» 
Действительно, уже с первых лет ис-

следования явлений фотосинтеза Тимирязев 

подчеркивал значимость знаний об этом яв-

лении для практических нужд человека. 

В лекции «Основные задачи физиологии 

растений», прочитанной в Петровской зем-

ледельческой и лесной академии (1878), он 

весьма четко выразил предназначение этой 

области знания: «Цель стремлений физио-

логии растений заключается в том, чтобы 

изучить и объяснить жизненные явления 

растительного организма и не только изу-

чить и объяснить их, но путем этого изуче-

ния и объяснения вполне подчинить их ра-

зумной воле человека, так чтобы он мог по 

произволу видоизменять, прекращать или 

вызывать эти явления» [8, с. 143]. Далее он 

подчеркивает, что физиолог должен быть 

«деятелем, управляющим природой», осо-

бенно растительным миром. Прежде всего 

он должен показать сельскому хозяину и 

лесоводу как «подчинить растительный ор-

ганизм своей власти, направить его деятель-

ность так, чтобы он давал возможно боль-

шее количество продуктов возможно луч-

шего качества» [8, с. 143–144]. Он имел в 

виду пищевые продукты, их количество и 

качество. 

Обращение Тимирязева к вопросам 

обеспечения населения России продуктами 

питания было связано с периодически пов-

торяющимися голодом, да и нехваткой про-

дуктов питания и в обычные годы. В лек-

ции «Наука и земледелие» (1905) он под-
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черкивал, что в 50 губерниях России потре-

бление сельским населением хлеба на 17 % 

меньше нормы и делает вывод: «Тот, кто 

кормит Россию, сам недоедает. И недоедает 

потому, что старая кормилица-земля отказы-

вается его по-прежнему кормить» [13, с. 17]. 

Что же следует предпринять земле-

дельцу, чтобы земля в должной мере могла 

обеспечить его хлебом? Ответ на постав-

ленный вопрос дает Тимирязев. В лекции 

«Физиология растений как основа рацио-

нального земледелия» (1897) он вносит кон-

кретное предложение для сельского хозяи-

на: «Не подлежит сомнению, что растение 

составляет центральный предмет деятель-

ности земледельца, а отсюда следует, что и 

все его знания должны быть приурочены к 

этому предмету» [13, с. 51]. Для получения 

необходимого урожая земледелец, по сове-

ту Тимирязева, должен обеспечить необхо-

димое для жизнедеятельности культурных 

растений состояние и плодородие почвы, на 

которой они возделываются, наличие в ней 

должного уровня влаги. Необходимым для 

жизни растений фактором является и состав 

окружающего их воздуха. Но самым суще-

ственным фактором жизнедеятельности рас-

тений является солнечный свет: «От коли-

чества получаемой солнечной энергии зави-

сит количество образующегося вещества» 

[13, с. 83]. 

Исследованиями Тимирязева было ус-

тановлено, что возделываемые земледель-

цами растения утилизируют только 1–2 % 

всей солнечной энергии, падающей на их 

листья. Этим числом поглощаемой энергии 

определяется и урожайность возделывае-

мых растений. Но человек стремится повы-

сить их урожайность, которая зависит от ве-

личины утилизации энергии Солнца. «Ког-

да человек, – писал он, – когда-нибудь ус-

пеет увеличить производительность самых 

интенсивных своих культур раз в пять, то, 

вероятно, будет вправе сказать, что получил 

все физически возможное, все, что дает ему 

Солнце» [13, с. 86]. Однако осуществить та-

кую возможность человек не сможет: есть 

предел светового насыщения процесса фо-

тосинтеза. Хотя его интенсивность пропор-

циональна утилизируемой листом солнеч-

ной энергии, но, достигнув определенной 

величины, она не меняется. Земледельцам 

ученый рекомендует повышать «культуру 

поля. По его заключению, «культура поля 

всегда шла рука об руку с культурой чело-

века» [13, с. 88]. 

На заключительных страницах цити-

руемого труда, особенно в лекции «Точно 

ли человечеству грозит близкая гибель» 

(1899), он вновь обращается к проблеме го-

лода и выражает уверенность, что человече-

ству «удастся своевременно отвратить» его 

наступление. «Еще задолго до наступле-

ния» этой опасности «люди научатся непо-

средственно утилизировать солнечный луч, 

не отравляя воздух дымом своих фабрик, и 

тем покроют возрастающие в такой быст-

рой прогрессии потребности цивилизации» 

[13, с. 360]. 

Будучи оптимистом в отношении 

предотвращения голода, Тимирязев выра-

жает и свое беспокойство в отношении уси-

ливающегося загрязнения воздушного про-

странства нашей планеты. Данный процесс 

он называл «всеобщим бедствием» для все-

го человечества. «Задыхаться же в отравлен-

ной атмосфере будут все одинаково», – го-

ворил он. Но и «тогда, конечно найдутся 

меры борьбы со злом и средства для его 

предупреждения» [13, с. 361]. Однако и со-

временное человечество не задействует 

имеющиеся у него «средства» для борьбы с 

этим «злом», которое более 100 лет тому 

назад определил русский биолог-космист 

Тимирязев. 

 

Наследие Тимирязева в современной 

науке и культуре 

Обоснование Тимирязевым космиче-

ской функции зеленых растений стало од-

ной из предпосылок становления космиче-

ских идей у Вернадского и его учения о био-

сфере и ноосфере. У других представите-

лей естественно-научной ветви русского 

космизма (Л. С. Берг, В. Н. Сукачев, 

Н. Г. Холодный и др.) констатация факта 

влияния излучений Солнца на зеленые рас-

тения являлась исходной посылкой их кос-

мизма. Его содержание в отмеченных тру-

дах и в трудах других учеников и последо-

вателей Вернадского раскрывается в специ-

альных работах автора настоящего издания. 

Научные положения, обоснованные 

Тимирязевым, особенно о хлорофилле как о 

той структуре клеток листьев зеленых рас-

тений, которая «связывает» Космос со всем 

органическим миром планеты Земля, опреде-

лили интерес многих поколений отечествен-
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ных ученых (биологов, физиков, химиков) к 

исследованию данной структуры. В этом 

плане заслуживают внимания исследова-

ния последователя Тимирязева, академика 

АН БССР Т. Н. Годнева (1893–1982). Им и 

его многочисленными учениками на биоло-

гическом факультете Белорусского государ-

ственного университета и учреждениях Ака-

демии наук БССР были выявлены основные 

стадии образования хлорофилла, его струк-

туры и функции в зеленых листьях. Было 

обосновано «представление о протохлоро-

филлиде как предшественнике хлорофилла 

в нормальном биосинтезе» [14, с. 269]. Этот 

«предшественник» удалось не только выя-

вить, но и проследить его превращение в 

темновых реакциях в хлорофилл. Фунда-

ментальные исследования Годневым про-

цессов биосинтеза хлорофилла получили 

признание научной общественности. Про-

цитированный нами его труд Президиумом 

АН СССР был отмечен премией имени 

К. А. Тимирязева (1967). 

В трудах ученика и последователя 

Т. Н. Годнева, белорусского ученого в обла-

сти биохимии и биофизики фотосинтеза, 

члена-корреспондента АН СССР А. А. Шлы-

ка (1928–1984) была продемонстрирована 

высокая эффективность использования ме-

тода меченых атомов, хроматографии и 

других исследовательских методов в пос-

тижении сущности процессов метаболизма 

хлорофилла в зеленых растениях. Благодаря 

этим методам ему удалось раскрыть основ-

ные закономерности обновления хлорофил-

ла в процессах его функционирования в 

клетках зеленых листьев и обосновать дру-

гие научные положения. Их содержание 

раскрывается в его труде «Метаболизм 

хлорофилла в зеленом растении» (Минск, 

1965). Под его руководством автор насто-

ящей статьи, будучи студентом биологиче-

ского факультета БГУ, в своей дипломной 

работе установил, что синтез предшествен-

ника хлорофилла протохлорофиллида осу-

ществляется на основе белка. При ингиби-

ровании образования последнего не проис-

ходит и синтез протохлорофиллида. Из дан-

ного факта был сделан вывод, что «для био-

синтеза протохлорофиллида даже в сфор-

мированных хлоропластах им требуется до-

статочный уровень белкового синтеза, сни-

жение которого ведет к снижению и накоп-

лению пигмента» [15, с. 721], т. е. прото-

хлорофиллида. 

Отмеченные достижения в познании 

структуры и функций хлорофилла не озна-

чают, что механизмы фотосинтеза полно-

стью раскрыты. Нет. Они остаются предме-

том внимания многих представителей на-

учного знания. В их исследованиях показа-

но и то, что «растение аккумулирует не 

только световую, но и тепловую энергию» 

[16, с. 50]. Роль последней особенно велика 

в тех фитоценозах, где освещенность листь-

ев понижена. В таких фитоценозах тепловая 

энергия позволяет компенсировать пони-

женный уровень световой энергии и тем са-

мым поддерживать определенную эффек-

тивность фотосинтеза в них. Само же явле-

ние фотосинтеза считается глобальным и 

уникальным биологическим процессом. 

Причем «вся уникальность фотосинтеза как 

процесса преобразования солнечной энер-

гии в химическую заключается в его свето-

вой стадии» [16, с. 50]. Тем самым происхо-

дит подтверждение идеи Тимирязева о роли 

излучений Солнца в явлениях фотосинтеза. 

Последние имеют две стадии – световую и 

темновую. На первой под влиянием солнеч-

ного луча происходит разложение воды на 

молекулы водорода и свободный кислород. 

На темновой стадии осуществляется взаи-

модействие водорода с углекислым газом, 

которое приводит к образованию различно-

го рода органических соединений. Как ви-

дим, идея русского ботаника не только кон-

кретизирует, но и углубляется. 

В современных исследованиях рас-

крывается и глобальная выраженность фо-

тосинтеза. Так, С. Л. Шварцев подчеркива-

ет, что уже с момента своего появления 

«фотосинтез коренным образом изменил 

геохимическую ситуацию на Земле: появле-

ние О2 и простых углеводов обеспечило 

серьезную трансформацию разных геохи-

мических сред, созданных эволюцией сис-

темы вода – порода – газ в сторону их ус-

ложнения и окисления. Усложнение нача-

лось с водного раствора, в котором появи-

лись органические соединения и кислород, 

открывших эру окислительных процессов. 

Но наиболее важным было именно появле-

ние механизма созидания принципиально 

иных органических соединений» [17, с. 804]. 

Далее автор процитированного поло-

жения отмечает последствия от проникно-
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вения продуктов фотосинтеза в природные 

воды, горные породы, газы, живые организ-

мы и мертвую органику. В результате всего 

этого «создается дополнительный механизм 

эволюции каждой системы, включая и са-

мую первую: под влиянием органического 

вещества формируются новые минералы, 

горные породы, газы и т. д.» [17, с. 808]. 

Тем самым обеспечивается усложнение и 

эволюция не только отмеченных структур-

ных компонентов биосферы, но и ее самой 

как целостной системы. Так космический 

фактор (излучение Солнца) проявляется в 

явлениях жизни и эволюции природы Земли. 

Труды и мысли Тимирязева оказали 

влияние и на воззрения представителей ху-

дожественной литературы. Здесь нельзя не 

отметить использование суждений русского 

биолога-космиста именитым советским пи-

сателем Л. М. Леоновым (1899–1994). В его 

романе «Русский лес» (1953) словами глав-

ного персонажа Ивана Матвеевича Вихро-

ва – профессора лесохозяйственного инсти-

тута – передаются студентам уже цитиро-

ванные нами суждения Тимирязева о значи-

мости положений физиологии растений для 

земледельцев и лесоводов. У Леонова они 

выражаются в научной и образно-художе-

ственной форме: «По слову Тимирязева, 

цели лесовода и сельского хозяина одина-

ковы, потому что оба стремятся получить 

от растения возможно больше продуктов, 

земледелец собирает свой урожай ежегодно, 

а лесовод почти не знает того творческого 

удовлетворения, каким должно увенчаться 

его длительное рабочее усилие. Ваш уро-

жай будет зреть долго, юные товарищи мои, 

редкий из вас застанет жатву… Но однажды 

взволнованно, с непокрытой головой, вы 

пойдете по шумящим, почти дворцовым 

залам в Каменной степи, где малахитовые 

стены – деревья, а крыша – ослепительные, 

рожденные ими облака» [18, с. 294]. 

В процитированных суждениях писа-

теля-космиста подчеркивается не только 

значимость идей русского ботаника, но и 

планетная роль зеленых растений. В данном 

случае – леса. На последующих страницах 

этого романа, да и в других его произведе-

ниях, особенно романе «Пирамида» (1994), 

четко фиксируется космизм его мировоззре-

ния. В одной из наших книг раскрывается 

содержание космизма писателя и делается 

вывод о его причастности к литературно-

художественной ветви русского космизма 

[19, с. 163–164]. Космизм Леонова разви-

вался и под влиянием научных и космиче-

ских идей В. В. Докучаева, Д. И. Менделее-

ва, К. А. Тимирязева и других русских ес-

тествоиспытателей. Они были творцами 

не только научного знания, но и русской 

культуры. 

В. И. Вернадский при оценке творче-

ства Тимирязева писал и о том, что он «был 

в России одним из первых, проводивших в 

жизнь оправданное временем сознание, что 

наука может помочь в разрешении практи-

ческих задач только тогда, когда она сама 

явится решателем постановки своих проб-

лем» [1, с. 284]. Но все это будет возмож-

ным при утверждении демократических ос-

нов жизни общества, свободы научного 

творчества, автономии университетов и т. д. 

Все отмеченное выражено в труде Тимиря-

зева «Наука и демократия». Заинтересован-

ному читателю мы рекомендуем вниматель-

но прочесть данный труд. Даже В. И. Ленин 

«был в восторге, читая» эту книгу [7, с. 7]. 

Материалистическое содержание на-

учных воззрений, многолетнее служение 

русской науке и культуре, демократическое 

содержание убеждений и действий основа-

теля русской школы физиологии растений и 

учения о фотосинтезе не могло не привести 

его к тому, что он был одним из первых 

русских ученых, сознательно принявших 

Октябрьскую революцию, и стал проводни-

ком ее идеалов. Он принял активное учас-

тие в работе Наркомпроса РСФСР, органи-

зации Социалистической (позже Коммуни-

стической академии общественных наук), 

был активным ее членом, в 1920 г. стал де-

путатом Моссовета. 

После ухода из жизни советская 

власть уделила русскому биологу должное 

внимание. Имя Тимирязева присвоено Мос-

ковской сельскохозяйственной академии, 

Институту физиологии растений АН СССР 

(ныне РАН), Биологическому музею в Мос-

кве. Его именем названы улицы во многих 

городах бывшего СССР. Такая улица есть и 

в Минске. Президиум АН СССР учредил 

премию имени Тимирязева за лучшие рабо-

ты в области физиологии растений. 

 

Заключение 

К. А. Тимирязева с полным правом 

следует считать основоположником естест-
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веннонаучной ветви в русском космизме. 

Им впервые было убедительно раскрыто 

влияние космических факторов (солнечного 

света и тепла) на осуществление процессов 

фотосинтеза в зеленых листьях растений. 

Установлена и та конкретная структура 

клеток листьев, в которой происходит дан-

ное явление. Именно молекулы хлорофилла 

являются тем «фокусом», где космическое 

и земное сливаются в одно целое. Сформу-

лированная ученым идея о космической 

функции зеленых растений оказала влияние 

на формирование космических воззрений у 

последующих представителей русской на-

уки (Умов, Вернадский, Сукачев и др.). Ис-

следование современными представителями 

естествознания развития структуры и функ-

ций хлорофилла, явления фотосинтеза, его 

глобальной выраженности проходит под 

влиянием идей Тимирязева. Продемонстри-

рованные биологом-космистом возможно-

сти использования знаний и методов физи-

ки и химии в постижении явлений жизни 

стимулирует научный поиск у представите-

лей этих областей знания на раскрытие кос-

мической роли растений и использование 

полученного знания в решении современ-

ных глобальных проблем. Обо всем этом 

следует говорить учащимся, студентам, ма-

гистрантам и аспирантам при проведении 

учебной и воспитательной работы с ними. 
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О НОВЫХ ЯВЛЕНИЯХ В ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ: МЕТАМОДЕРНИЗМ 
 

Исследуется природа феномена современной философии культуры – метамодернизма. Анализи-

руются основные категории данного явления, связанные с логикой развития постмодернизма в целом. 

Раскрывается суть подходов, связанных с дефинициями «колебания», «между», «бинарность», «культу-

ра чувства». Показано решение основных проблем при обращении к конкретным явлениям культуры. 

Рассматривается широкий контекст философских, культурологических феноменов, связанных с кризи-

сом современной западной философии культуры. 
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About New Phenomena in the Philosophy of Culture: Metamodernism 
 

The author examines the nature of the phenomenon of modern philosophy of culture – metamodernism. 

The main categories of this phenomenon related to the logic of the development of postmodernism as a whole 

are analyzed. The essence of the approaches associated with the definitions of «fluctuations», «between», «bina-

ry», «culture of feeling» is revealed. The solution of the main problems referring to specific cultural phenomena 

is shown. The article considers a broad context of philosophical and cultural phenomena related to the crisis of 

modern Western philosophy of culture. 

Key words: philosophy of culture, postmodernism, metamodernism. 

 

Введение 

Назвать в целом «новым» метамодер-

низм, о котором пойдет речь в статье, было 

бы, видимо, слишком смелым. Во-первых, 

потому что это во многом (генетически) все 

же привычный постмодернизм, а во-вторых, 

теоретики ведут о нем речь начиная с 70-х гг. 

прошлого века. Но все же мы назовем его 

новым явлением в философии культуры. 

Причины очевидны: «За самим словом сто-

ит если не полноценная философия, то хотя 

бы вполне любопытная концепция актуаль-

ной культуры, имеющая право на сущест-

вование» [1, с. 91]. Так характеризует мета-

модернизм один из его адептов российский 

исследователь А. Павлов. 

Главная цель статьи и заключается в 

том, чтобы продемонстрировать то новое, 

чем предлагают метамодернисты обогатить 

философию в целом, философию культуры 

в частности. Но актуальность обращения к 

теме метамодернизма может быть и нес-

колько иной. Эту цель хорошо выразил из-

вестный исследователь К. А. Свасьян, кото-

рый в работе «Феноменологическое позна-

ние» заметил: «Историко-философский пласт 

должен рассматриваться как некая подспуд-

ная эластичная опора, отталкивающая со-

держание в непосредственную атмосферу 

общефилософских рефлексий» [2, с. 9]. Ка-

жется, что обращение к современным но-

вым явлениям в области философии куль-

туры и может быть анализом содержания 

актуальных явлений культуры в аспекте 

общефилософских рефлексий. 

Нельзя отрицать и того, что метамо-

дернизм предлагает целый ряд новаций, ко-

торые верно отражают кризисные явления 

современной западной культуры; правда, с 

выводами авторов, придерживающимися 

этого направления в философии, можно и 

нужно спорить. И первое, о чем надо ска-

зать, это о самом ключевом термине. 

 

О термине 

В первом приближении назовем три 

главные особенности данного термина. Это 

«колебания», это предикат «между» (пре-

фикс, по выражению метамодернистов) и 

«бинарность». Это близкие существенные 

черты. Что, в частности, значит «колебания 

между иронией постмодерна и искренно-

стью модерна» (выражение автора преди-

словия к текстам А. В. Павлова)? Это зна-

чит, что отрицается всеобщая устойчивость, 

динамичное равновесие, что мир «колеблет-
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ся» не просто постоянно, а ежесекундно и 

обнаружение любых устойчивых связей 

представляет собой непосильную для любо-

го исследователя задачу. В данном случае 

«колебания» – это важнейший методологи-

ческий принцип. Заметим, насколько сло-

жен для понимания и адекватной оценки 

данный существенный признак. Как понять 

«иронию постмодерна»? И модерн что, обя-

зательно искренен? «Во-вторых, метамо-

дернизм содержит префикс «мета», что оз-

начает сразу три модуса. Для авторов эпи-

стемологического метамодернизма он рас-

полагается наряду с постмодернизмом, он-

тологически между постмодернизмом и мо-

дернизмом и исторически после постмодер-

низма» [1, с. 19]. Признается, что перед на-

ми «сырая концепция», уязвимая для крити-

ки. Но все меняет сверхзадача: предложить 

новую концепцию культуры, причем эта но-

вая версия должна выглядеть методологи-

чески доминантной. Здесь и в самом деле 

много предпосылок для критики. В частнос-

ти, выдвижение категории «между» мало 

что дает нам. Всю историю философской 

мысли можно представить при помощи 

этой дефиниции. Маркс – «между» Гегелем 

и Фейербахом. Владимир Соловьев – «меж-

ду» теоцентричным богоискательством и 

вполне добротным синкретическим реализ-

мом. Тогда, быть может, разгадка в новой 

концепции культуры? Но и здесь разочаро-

вание: все сводится к «новому договору по 

истории». После трудов Ф. Фукуямы ска-

зать что-то новое по поводу кризиса исто-

рии сложно, да и авторы-метамодернисты 

это признают. Вводится категория «струк-

тура чувства», но что это такое, понять сло-

жно. Структура чувств (самая распростра-

ненная точка зрения) – это специфическое 

свойство социального опыта. Обратим вни-

мание, что определение лишается качест-

венной определенности, поскольку нет су-

щественного признака этого самого соци-

ального опыта. Получается, нет и самой де-

финиции. Есть слова, которые могут иметь 

любое (нужное автору, интерпретатору) со-

держание. 

В-третьих, любое явление можно и 

нужно рассматривать «бинарно», т. е. видеть 

в нем, как минимум две стороны, которые, 

во-первых, могут трактоваться совершенно 

различным способом и, во-вторых, отноше-

ния между которыми далеки от комфорт-

ных. Метамодернизм – это некая смысловая 

двузначность. Причем недостаточно фикси-

ровать бинарность мира явлений и фактов, 

важно понимать их обязательность, говоря 

марксистским языком, их объективную не-

обходимость. 

Что это дает нам? Во-первых, мета-

модернисты претендуют не просто на новое 

«прочтение» современной культуры или 

современного капитализма. Данные катего-

рии призваны восполнить наши пробелы в 

понимании собственно философских проб-

лем, например, проблем эпистемологии. 

Правда, надо сразу же заметить, что у раз-

личных авторов эпистемологическая проб-

лематика может выдвигаться на первый 

план, а может вообще отрицаться ее значе-

ние. Вообще разнобой в суждениях доста-

точно велик. Во-вторых, нельзя отрицать 

проницательность в осмыслении ряда со-

временных явлений культуры, о которых 

речь пойдет впереди. В-третьих, мы гово-

рим об особой логике развития философ-

ского знания, в основе которой речь идет о 

поиске совершенно иных (в отличие, ска-

жем, от классического марксизма) принци-

пах понимания социального процесса. 

Следует отметить, что основные идеи 

метамодернизма заимствованы из трудов 

известного теоретика Фредрика Джеймисо-

на [3]. Здесь же упомянем три основные ка-

тегории методологии Джеймисона: исто-

ричность, аффект и глубина. Собственно, 

основной труд западных теоретиков пост-

модернизма, переведенный на русский язык 

в 2020 г. и названный «Метамодернизм», 

имеет подзаголовок «Историчность, аффект 

и глубина после постмодернизма» [1]. Каза-

лось бы, историчность, аффект и глубина и 

есть существенные признаки метамодерни-

зма. Но на это можно возразить указанием 

на то, что Ф. Джеймисон – один из теорети-

ков постмодернизма в целом и здесь доста-

точно сложно провести некий раздел между 

«старыми» и «новыми» его понятиями. Воз-

можно, именно поэтому вводится еще одна 

важная категория, позволяющая понять спе-

цифику метамодернизма. Это так называе-

мая «культура чувства». 

 

Культура чувства 

Редакторы сборника «Метамодер-

низм» Р. ван дер Аккер и Т. Вермолен так-

же пытаются дать определение метамодер-
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низма – с этой целью, как уже отмечалось, 

вводится термин «культура чувства». Ме-

тамодернизм и представляет собой культу-

ру чувства, возникшую в 2000 гг. и став-

шую доминантной логикой западных капи-

талистических обществ. Термин известен с 

1970 г., когда стали публиковаться попытки 

объяснить новые тенденции в литературном 

творчестве. Однако если попробовать найти 

некие общие культурные матрицы метамо-

дернизма, даже локальные, применительно 

к литературному творчеству, то нас ждет 

разочарование. Преобладают такие катего-

рии, как «скользкие характеры», «противо-

речия», привычные «колебания» и т. п. 

Кстати, «колебания», как и префикс «меж-

ду», как мы уже отмечали, не случайные 

слова. Они отражают суть метамодернизма: 

ничего устойчивого, постоянная динамика, 

меняющаяся «структура чувств». Скажут: 

но это и есть постмодернизм. Да, вне вся-

ких сомнений. Тогда вновь возникает воп-

рос о качественном своеобразии метамодер-

низма. И искать это качественное своеобра-

зие необходимо именно в меняющейся 

структуре «культуры чувств». И опять мы 

сталкиваемся с констатацией того, что 

структура чувств – «туманная концепция». 

Культура чувств у одних – привычная над-

стройка в марксистском духе, у других – 

некая культурная стратегия, у третьих – 

просто эмоции.  

Здесь, очевидно, требуется неболь-

шое отступление. Дело в том, что «культура 

чувств» несет в себе некий позитивный 

смысл, и с помощью этого термина можно 

объяснить многообразные и разнородные 

явления культуры. Ведь одно дело, скажем, 

реалистические работы Э. М. Ремарка и со-

всем другое – труды М. Фуко. Их сложно 

сопоставить не в хронологическом смысле, 

не в содержательном аспекте, а именно с 

точки зрения различного «чувствования» 

эпохи. В этом аспекте любой автор может 

предложить оригинальную концепцию соб-

ственной «культуры чувств» и защищать ее 

с помощью различных художественных 

средств. Очень удобно, что и говорить. 

Парадокс в том, что «туманность» ка-

тегории – это то, что востребовано, что не-

обходимо. На «туманности» основан мета-

модернизм. Определение соответствующее: 

«Культура чувства – это элемент культуры, 

который очерчивает ее пределы, но кото-

рый нельзя свести ни к одному из ее от-

дельных ингредиентов» [1, с. 54]. И какова 

альтернатива? Простая: опыт жизни на оп-

ределенном этапе или на определенном 

пространстве. Поэтому поиск концептуаль-

ных основ социального бытия, и в основе 

лежит культура чувств. Психологические 

метания главного героя – культура чувств. 

Существенные изменения в политике, эко-

номике имеют своим основанием именно 

культуру чувств (элиты, лидеров). Здесь, на 

наш взгляд, есть как позитивная, так и нега-

тивная составляющая. Позитивная связана с 

пониманием того простого факта, что лите-

ратурный герой (в частности) помещен в 

определенную среду и есть следствие этой 

среды. Здесь не избежать влияния многооб-

разных факторов, формирующих поведение 

личности, выбор идеалов и целей. Негатив-

ная сторона базируется на том очевидном 

факте, что в такой постановке вопроса мало 

нового, так проблема ставилась во многих 

философских системах. Достаточно вспом-

нить в этом аспекте французский материа-

лизм XVIII в. и, позже, марксистские экзер-

сисы. Негативный контекст многие авторы 

пытаются минимизировать с помощью ка-

тегории «историчность». 

 

Историчность 

«Режим историчности можно опреде-

лить как специфическую модальность, в ко-

торой человек предстает перед самим собой 

через пребывание в истории» [1, с. 85]. Это 

пишет Робер ван Аккер. Заметим, что с точ-

ки зрения классической аристотелевской 

логики это пресловутый «порочный круг»: 

определение одного термина с помощью 

близких по содержанию категорий. А как 

иначе понять историчность с помощью пре-

бывания в истории? В целом имеет смысл 

заметить, что существенных признаков при 

анализе тех или иных определений в рас-

сматриваемых текстах мало. Хотя – какая 

такая аристотелевская логика востребована 

в трудах постмодернистов?  

Между тем нельзя отказать в прони-

цательности двух замечаний автора. С од-

ной стороны, он говорит, что капитализм 

достиг своих пространственных пределов – 

ему некуда дальше расти. Последние собы-

тия, связанные с развалом СССР, – завер-

шение этого процесса. С другой стороны, 

культура полностью поглощена логикой по-
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требления. Вроде ничего нового, но это да-

ет возможности для различных интерпрета-

ций, развития мысли. В частности, возника-

ет мысль об «ухудшении смысла истории». 

Поэтому мы воспринимаем происходящее с 

помощью категорий метамодернизма «меж-

ду» и «наряду с». Настоящее есть сложное 

состояние между прошлым и будущим, свя-

занное опять-таки и с кризисом постмодер-

низма, и с непонятным концептуальным 

«прочтением» будущего. В итоге предлага-

ется «анализ мультинапряженных нарратив-

ных структур, составляющих режим исто-

ричности метамодерна в современной куль-

туре, бросающийся в погоню за прошлыми 

вариантами будущего, чтобы превратить 

настоящее в прошлое будущего» [1, с. 90]. 

Сложно оценить приведенное высказыва-

ние с сугубо рационалистических позиций, 

да и в этом нет никакой необходимости. 

Перед нами типичный пример постмодер-

нистских ухищрений, когда за набором 

трудно понимаемых фраз должно угады-

ваться интерпретационное многообразие. 

Читающий волен «додумывать», что озна-

чает один термин и как понять иной. Тогда 

встает вопрос о необходимости цитирова-

ния подобных фраз: есть ли в этом всем по-

зитивный эвристический смысл? Склонен 

полагать, что есть. Это смысл сводится, во-

первых, к разочарованию существующими 

культурологическими концепциями. Таким 

образом, «изобретения» метамодернизма 

неслучайны, они отражают логику разоча-

рования в действующих концептах. Даже 

если это разочарование спрятать за префик-

сом «между». Во-вторых, сознательная бес-

содержательность неслучайна постольку, 

поскольку она есть следствие непонимания 

существенных черт новой культурологиче-

ской концепции, как ее ни назови. В-треть-

их, жонглирование категориями «прошлое», 

«настоящее» и «будущее» связано с вполне 

определенными целями интеллектуального 

и политического порядка. Это значит, что 

размывание границ между временными со-

стояниями позволяет как угодно интерпре-

тировать сущее, выдвигать какие угодно 

концепты, обосновывать системы ценнос-

тей, не коренящиеся в действительности. 

Несколько иную интерпретационную 

модель предлагает, например, метамодер-

нист (как он сам себя позиционирует) 

Дж. МакДауэлл. Ключевой категорией яв-

ляется все та же «культура чувств», которая 

в нынешнем веке совершенно иная, чем в 

прошлом столетии. Мало того, эта культура 

чувств «находит свое выражение в терми-

нах «аффективной и тональной логики» 

(термины автора). Таким образом, метамо-

дернизм фиксирует новый «тип чувствен-

ности», который, например, в кино отража-

ется в форме «модальной комбинации ме-

лодрамы с комедией», комедии положений 

и фарса, интереса к детству и невинности 

[1, с. 99–100]. Понимания специфики «аф-

фективной и тональной логики» не суще-

ствует, ее можно «додумывать». К слову, 

типов чувственности может быть сколько 

угодно много. Автор статьи приводит при-

меры из фильмов, где происходят странные 

метаморфозы, восходящие к проблемам 

подсознания и «новых» проявлений чувств 

(скажем, подробно описывается, как одна 

из героинь не испытывает оргазма и дости-

гает своей цели в ночном клубе). Но глав-

ное в ином: на наш взгляд, происходит за-

мещение привычных ценностей гуманисти-

ческого, христианского содержания ценно-

стями подсознания, неким своеволием. 

Констатируется это так: «перед нами непо-

корный оптимизм, искреннее участие, пе-

ред лицом имплицитно признаваемого по-

тенциала для отчаяния, крушения иллюзий 

или ироничной отстраненности» [1, с. 119]. 

Получается, что метамодернизм фиксирует 

недостаточность («устарелость»?) той куль-

туры чувств, которая традиционна и связана 

с гуманистическими и христианскими цен-

ностями, выдвигая на передний план нечто 

совершенно новое. Например, аффекты под-

сознания, скрытые комплексы, такую глу-

бину, которая у ряда граждан вызывает не-

понимание. Достижение оргазма героиней 

одного из фильмов, о котором говорит ав-

тор статьи, «несет надежду», и в этом глав-

ное содержание и смысл повествования. 

Здесь, конечно, многое зависит от целепо-

лагания читающих (смотрящих) субъектов, 

но не кажется ли, что смысл и цель чрезвы-

чайно узки, локальны, преходящи? Если в 

этом действительно смысл и цель культуры, 

«новой» структуры чувств, то мир явно 

обеднел, «съежился». Хотя, с точки зрения 

метамодернистов, мир, наоборот, углубился 

за счет аффектов и историчности. 

Очевидно, что здесь мы можем фик-

сировать и борьбу (соперничество) различ-
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ных ценностных ориентиров, столь попу-

лярную сегодня. Гендерная проблематика в 

различных формах навязывается обществу, 

в т. ч. и в форме подобных приведенному 

примеру с «терзаниями» главной героини. 

И речь здесь явно не о частном случае, не о 

примере одного и успешного поиска места 

в жизни. Речь идет о тенденции, замещении 

пласта ценностных ориентиров, основан-

ных на традиционных (христианских, в 

частности) ценностях новым видением лич-

ных и социальных проблем. 

В качестве еще одного примера обра-

тимся к анализу текста «Возлюбленная То-

ни Моррисона и установление историопла-

стичной метапрозы» Джоша Тота. Речь о 

литературе, в частности, о том, что «невоз-

можность точного представления заставля-

ет читателя смириться со случайным и не-

постоянным характером всех нарративных 

действий» [1, с. 129]. Появляются катего-

рии вроде «пластичность прошлого», «пла-

стичность настоящего», что означает разно-

образные попытки интерпретационного ос-

мысления и этого прошлого, и настоящего. 

Прошлое вовсе не таково, каким он запе-

чатлелось в школьных учебниках, оно мо-

жет быть иным, причем настоящее корре-

гирует это прошлое, как коррегирует его и 

сам читающий субъект. Иногда сознатель-

но, иногда непроизвольно. Метапроза пла-

стична: это основной посыл, основная кате-

гория. И сам по себе этот тезис может быть 

принят, вопрос о критериях истины здесь 

невозможен в принципе, главное заключа-

ется именно в самой возможности «плас-

тичности» мировосприятия. Сложно опре-

делить: это положение относится ко всей 

мировой литературе или основано на новей-

ших трудах постмодернистов. Конечно, не-

сложно представить себе «Войну и мир», 

например, в категориях «пластичности»: 

здесь будут и проблемы с оргазмом у На-

таши Ростовой, и путешествия в ночные 

клубы и «свальный грех» Андрея Болкон-

ского, но насколько это уместно, не кощун-

ственно ли? Или же речь может идти только 

о произведениях последней поры, связан-

ных с постмодернистскими изысканиями? 

Рассматривая роман Моррисона «Возлюб-

ленная», автор эссе ограничивается таким 

замечанием: «Конечная интерпретация пред-

ставляется, с одной стороны, необходимой, 

с другой – возможной (или видимой напе-

ред), даже несмотря на то, что сам роман 

отказывается предоставлять средства для ее 

легитимации» [1, с. 135]. В романе «конеч-

ной легитимации» нет, но она возможна. 

На основе чего? Ответить на этот вопрос 

непросто, но очевидно, речь идет о субъ-

ективном своеволии. «Призрачность», «бес-

конечная пластичность» и тому подобные 

вещи выдвигаются вместо определенности 

и ясности. Это и есть новое слово в лите-

ратуре? 

Человека преследуют призраки само-

го разного рода (прошлого, болезней, роди-

телей, детей и т. д.), поэтому парадокс ро-

мана «заключается в том, что если нас что-

то и посещает, то лишь обещание будущего 

без всякого призрака» [1, с. 137]. Неясно, 

правда, причем здесь «парадокс»: речь идет, 

скорее, о целеполагании, о некоем позитив-

ном исходе проблем, что спорно. Квинтэс-

сенция авторского подхода Моррисона за-

ключается в следующей фразе: «Место для 

сомнений, обусловленное присутствием 

призрака, представляет собой пространство, 

где можно предъявить претензию, о чем-то 

поведать, придать новый облик истории» 

[1, с. 141]. Нельзя не согласиться, что в 

этом утверждении есть своя логика: я сам 

формирую и прошлое, и будущее, конечно, 

учитывая многочисленные влияния извне. 

В этом смысле я свободен в своем выборе, 

передо мной открываются безграничные 

возможности и в этом преимущества как 

постмодернизма в целом, так и метамодер-

низма в частности. 

 

Заключение 

Завершая краткий анализ, попробуем 

ответить, что же перед нами за феномен, 

какова его суть. Чтобы не говорить исклю-

чительно общеизвестные вещи (перед нами 

следствие развития постмодернизма, при-

чем спорное следствие), приведем характе-

ристику такого термина метамодернистов, 

как «супергибридность». Термин, скорее, 

политологического свойства, нежели фило-

софско-эстетического. «Термин “супергиб-

ридность” описывал набор творческих прак-

тик, предусматривающих использование ог-

ромного количества самых культурных раз-

нообразных источников для создания про-

изведения» [1, с. 151]. Таким образом, речь 

идет о возможностях Интернета, изучении 

разнообразных информационных практик. 
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Здесь много политики. Один пример: обра-

щаясь к событиям на Украине в 2014 и по-

следующие годы, ряд метамодернистов ут-

верждают традиционные клише об агрес-

сивности России, захвате Москвой Крыма и 

т. д. И примечательно, что, рассказывая о 

различных событиях и людях, метамодер-

нисты делают верный вывод о том, что надо 

отличать правду от лжи, фейки от досто-

верной информации. Весь вопрос в том, что 

называть правдой, а что ложью – авторы 

материалов (и метамодернизм в целом) от-

вета на этот вопрос не дают. Странная 

вещь: трудно не согласиться, когда читаешь 

пафосные строки о том, что наши данные 

можно взломать, за нами можно наблюдать, 

мы становимся частью «полуавтоматиче-

ского процесса». Однако ответить на во-

прос, как избежать подобного, нет. Перед 

нами описание самой технологии «суперги-

бридности»: «Это название метода, исполь-

зующего или эксплуатирующего технологи-

чески ускоренные возможности слияния в 

одной точке различных источников или 

влияний» [1, с. 178], и с авторским анали-

зом можно в целом соглашаться. Остается 

наблюдать за данными процессами с целью 

выявления догматических, тоталитарных 

концепций общества. Закономерно, что па-

фос здесь направлен против России. Заме-

тим попутно, что, полемизируя с марксиз-

мом, автор одной из статей замечает: «Раз 

нет движения к светлому будущему, то нет 

и неизбежного возврата к темному про-

шлому» [1, с. 180]. Здесь все недоказуемо: и 

отрицание движения к светлому будущему 

(почему бы и нет?), и то, что из первого те-

зиса вытекает второе утверждение. 

Перед нами обычный для метамодер-

низма симбиоз интересных наблюдений и 

сложно доказуемых тезисов, попытки найти 

целостную системную теорию с плохо свя-

занными друг с другом совершенно новыми 

категориями, интеллектуальная глубина и 

достаточно спорные суждения, нуждающи-

еся в дополнительной апробации. Собст-

венно, авторы, придерживающиеся данной 

теории, сами и не раз отмечали противоре-

чивость своих теоретических построений. 

Тогда что перед нами – игра ума, ненужное 

формотворчество или что-то иное? На наш 

взгляд, перед нами попытка придать новый 

импульс постмодернистским исканиям, 

иногда проницательным, чаще – спорным. 

Ролан Барт как-то заметил, что некоторым 

буддистам удается в одном бобовом зерне 

разглядеть целый пейзаж [4, с. 45]. Метамо-

дернизм все же не похож на «бобовое зер-

но» Р. Барта. 
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ТОМАС БАХ: ФІЛАСОФІЯ АЛІМПІЗМУ 

Ў САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ РЭАЛІЯХ СУЧАСНАГА ГРАМАДСТВА 

 
Прэзідэнтура Томаса Баха ў Міжнародным алімпійскім камітэце прыйшлася на вельмі складаны 

ў шмат якіх аспектах перыяд. Дастаткова толькі пералічыць праблемы, звязаныя з допінгавым злоўжы-

ваннем на дзяржаўным узроўні, карупцыйнымі скандаламі ў алімпійскім атачэнні і распаўсюджваннем 

пандэміі COVID-19. Тым не менш Томас Бах здолеў захаваць і забяспечыць фінансавую стабільнасць 

МАК, больш за тое, як кіраўнік новай фармацыі, прапанаваў у духу постструктуралізму змяніць пады-

ходы да вызначэння месца і ролі спорту ў сучасным грамадстве. У прыватнасці, ён акцэнтаваў увагу на 

фундаментальных каштоўнасцях філасофіі алімпізму, што ўвасобілася ў новых рэдакцыях Алімпійскай 

хартыі і Этычнага кодэкса. Спорт у інтэрпрэтацыі Томаса Баха паўстае ў якасці ўніверсальнага 

сродку кансалідацыі людзей у варунках эпідэміялагічнай небяспекі і стварае перспектывы наступнай 

інтэграцыі грамадства. Маральны складнік спартыўнай дзейнасці, на яго думку, павінен спрыяць 

замацаванню прынцыпаў Fair play у сістэме алімпійскага руху. 

Ключавыя словы: Томас Бах, філасофія, этыка, спорт, алімпізм, каштоўнасці, глабалізацыя, 

допінг, пандэмія. 

 

Thomas Bach: The Philosophy of Olympism in the Socio-Cultural Realities of Modern Society 

 
Thomas Bach’s presidential term in the International Olympic Committee coincided with a very difficult 

period in many aspects. It is enough just to list the problems that were associated with the system of doping 

abuse at the state level, corruption scandals in the Olympic environment and the spread of the COVID-19 

pandemic. Nevertheless, Thomas Bach managed to preserve and ensure the financial stability of the IOC, and 

moreover, as the head of the new formation he proposed, in the spirit of post-structuralism, to change 

approaches to determining the place and role of sports in modern society. In particular, he focused on the 

fundamental values of the philosophy of Olympism, which was embodied in the new editions of the Olympic 

Charter and the Code of Ethics. Sport in the interpretation of Thomas Bach manifests itself as a universal means 

of consolidating people in conditions of epidemiological danger and creates prospects for the subsequent 

integration of society. The moral component of sports activity, in his opinion, should help contribute to the 

priority consolidation of the Fair play principles in the system of the Olympic movement. 

Key words: Thomas Bach, philosophy, ethics, sport, Olympism, values, globalization, doping, pandemic. 

 

Уводзіны 

Нямецкі спартыўны функцыянер 

Томас Бах (Thomas Bach) быў абраны прэ-

зідэнтам Міжнароднага алімпійскага камі-

тэта 10 верасня 2013 г. на 125-й сесіі МАК у 

Буэнас-Айрэсе і стаў дзявятым кіраўніком 

гэтай самай уплывовай спартыўнай няўра-

давай арганізацыі на свеце. У заключным 

туры галасавання ён набраў 49 галасоў, што 

дало яму неабходную колькасць для пера-

могі. У выніку ён апярэдзіў іншых прэтэн-

дэнтаў, сярод якіх былі Сяргей Бубка (Укра-

іна), Рычард Кэрыён (Пуэрта-Рыка), Нг Сэр 

Міянг (Сінгапур), Дэніс Освальд (Швейца-

рыя) і Ву Чынг-куа (Кітайскі Тайбэй). 

Томас Бах нарадзіўся 29 снежня 1953 г. 

у Вюрцбургу, што знаходзіцца на паўноч-

ным захадзе федэральнай зямлі Баварыя. 

Яго бацькі, Марыя і Андрэас, былі прыхіль-

нікамі спорту, і гэта вызначыла лёс сына, 

які, нягледзячы на захапленне футболам, 

прыняў пад увагу парады бацькоў заняцца 

фехтаваннем. Поспехі не прымусілі сябе ча-

каць. Пасля заваявання медалёў на юніёр-

скіх першынствах свету 1971 і 1973 гг. Бах 

перамагаў на чэмпіянаце свету па фехта-

ванні на рапірах 1977 г. у складзе зборнай 

mailto:lucul@brsu.brest.by
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каманды Федэратыўнай Рэспублікі Герма-

ніі. Але найвышэйшым яго дасягненнем 

трэба лічыць тытул алімпійскага чэмпіёна ў 

камандных спаборніцтвах у гэтым відзе 

спорту на ХХІ летніх гульнях 1976 г. у 

Манрэалі. 

Падчас вучобы ва ўніверсітэце Вюрц-

бурга (права і палітычныя навукі), які ён па-

спяхова скончыў у 1979 г., Бах спецыяліза-

ваўся ў галіне юрыспрудэнцыі. Пазней, у 

1983 г. была напісана і абаронена навуковая 

праца «The influence of predictions on the 

jurisprudence of the Federal Constitutional 

Court» (Уплыў прагнозаў на юрыспрудэн-

цыю Федэральнага суда), за што ён атрымаў 

ступень доктара ў галіне юрыдычных на-

вук. У тым жа 1983 г. ён заснаваў сваю 

юрыдычную фірму і шмат працаваў у яка-

сці дарадцы ў назіральных складах разна-

стайных арганізацый і міжнародных кампа-

ній. Так, напрыклад, пэўны час ён выконваў 

абавязкі дырэктара па пытаннях прамоцыі ў 

фірме Adidas, узначальваў Кансультатыў-

ную раду Федэральнага міністэрства экано-

мікі Германіі, а таксама на працягу шэрага 

гадоў супрацоўнічаў з такімі вядомымі кам-

паніямі, як Michael Weinig AG, Weinig Inter-

national AG, Melius GmbH, Nürnberger Ver-

sicherung AG Austria, Bartec GmbH і інш. 

У якасці дадатковай асабістай характарыс-

тыкі неабходна адзначыць, што Томас Бах 

знешне выглядае як ветлівая і кантактная 

асоба, акрамя таго свабодна валодае нямец-

кай, англійскай, іспанскай і французскай 

мовамі. 

Актыўная дзейнасць Томаса Баха пра-

явілася таксама і ў тым, што ён не толькі не 

пакідаў сваёй працы ў галіне права, але з 

няменшым імпэтам уключыўся ў спартыў-

нае адміністраванне. Кароткі пералік удзелу 

у гэтай сістэме дае дастаткова ўяўнае ўра-

жанне пра яго працу ў дадзенай сферы. У 

першую чаргу трэба адзначыць кіраўніцтва 

на пасадзе старшыні Камісіі спартоўцаў Ня-

мецкага камітэта па спаборніцтвах Герман-

скай канфедэрацыі спорту (1979–1981), вы-

кананне абавязкаў індывідуальнага члена 

Нацыянальнага алімпійскага камітэта Гер-

маніі (1982–1991), старшыні Апеляцыйнага 

аддзела Спартыўнага арбітражнага суда 

(міжнароднага судовага органа, які выно-

сіць прававыя рашэнні, што маюць адносі-

ны да спорту), члена Назіральнай рады Ар-

ганізацыйнага камітэта Чэмпіяната свету па 

футболе 2006 г., прэзідэнта-заснавальніка 

(2006), а затым ганаровага прэзідэнта 

Нямецкай алімпійскай спартыўнай канфедэ-

рацыі, старшыні Апякунскай рады Аргані-

зацыйнага камітэта Чэмпіяната свету па фут-

боле сярод жанчын 2011 г., старшыні (2013) 

Міжнароднага фонду алімпійскага перамір’я 

(заснаваны ў 2000 г. урадам Грэцыі з удзе-

лам МАК дзеля садзейнічання ў распаў-

сюджванні алімпійскіх ідэалаў праз спорт). 

Акрамя таго, ён аўтар шэрагу публікацый 

па пытаннях права, эканомікі і спорту, а 

таксама ў розных краінах вызначаны як 

ганаровы прафесар і доктар Honoris Causa. 

Не менш імкліва развівалася кар’ера 

Томаса Баха ў структуры Міжнароднага 

алімпійскага камітэта. Так, ён прадстаўляў 

спартсменаў на ХІ Алімпійскім кангрэсе ў 

Бадэн-Бадэне яшчэ ў 1981 г. і быў адным з 

заснавальнікаў Камісіі спартсменаў МАК. 

У 1991 г. ён становіцца членам Міжнарод-

нага алімпійскага камітэта, затым у 1996 г. 

выбіраецца членам Выканаўчай рады МАК, 

а потым у 2000–2013 гг. займае пост віцэ-

прэзідэнта МАК і, нарэшце, з 2013 г. узна-

чальвае Міжнародны алімпійскі камітэт у 

якасці прэзідэнта [16]. З 1977 г. знаходзіцца 

ў шлюбе з Клаўдзіяй Бах. 

Паданая вышэй разгорнутая характа-

рыстыка акрэслівае Томаса Баха як неарды-

нарнага чалавека, які гарманічна спалучае ў 

сабе дасведчанасць алімпійскага чэмпіёна і 

спартыўнага адміністратара з практычнай 

дзейнасцю топ-менеджара ў галіне эканомі-

кі, юрыспрудэнцыі і public relations, а такса-

ма мае навуковую ступень. 

Мэта працы. Закцэнтавана ўвага на 

вызначальнай ролі прэзідэнта МАК як асо-

бы новай фармацыі ў справе актуалізацыі і 

замацавання фундаментальных філасофскіх 

прынцыпаў Алімпійскай хартыі ва ўмовах 

барацьбы з допінгам і пандэміяй COVID-19 

у святле сацыяльна-эканамічных і палітыч-

ных змяненняў функцыянавання сучаснага 

грамадства. 

Метады даследавання. Падчас напі-

сання артыкула выкарыстоўваліся такія ме-

тады даследавання, як назіранне, апісанне, 

параўнанне, аналіз навуковых і дакумен-

тальных друкаваных крыніц, а таксама вы-

вучэнне адкрытай у доступе інтэрнэт-інфар-

мацыі. 
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Вынікі і абмеркаванне 

Падчас сваёй прэзідэнтуры Томас Бах 

быў вымушаны прымаць лёсавызначальныя 

рашэнні, якія былі звязаныя пераважна з до-

пінгавым скандалам у расійскім спорце, 

распаўсюджваннем пандэміі COVID-19, ка-

рупцыяй і ігнараваннем правоў чалавека. 

Калі Томас Бах у 38-гадовым узросце 

быў выбраны членам МАК, то ўжо тады ён 

карыстаўся рэпутацыяй кампетэнтнага юры-

ста, добрага адміністратара, меў навуковую 

ступень, вызначаўся высокім узроўнем эру-

дыцыі, свабодна валодаў некалькімі замеж-

нымі мовамі. Па вялікім рахунку, меліся ўсе 

падставы, каб стаць лідарам сусветнага 

спорту. Ён падтрымліваў стратэгію кіраван-

ня, якая была распрацаваная яго папярэдні-

кам Жакам Рагэ, і акцэнтаваў увагу на непры-

мірымай барацьбе з допінгам як найболь-

шай небяспекай сучаснага спорту [13, с. 70]. 

Адным з галоўных пастулатаў яго пе-

радвыбарчай кампаніі, якім ён скарыў сэр-

цы сваіх прыхільнікаў, стаў выраз «Адзін-

ства ў разнастайнасці». Змест гэтага дэвізу 

змяшчаў такія галоўныя складнікі, як аўта-

рытэт, устойлівасць і супрацоўніцтва, а так-

сама адэкватнае разуменне стану эканаміч-

нага, экалагічнага і сацыяльнага аспектаў 

навакольнага асяроддзя. Постаць Томаса 

Баха, як адзначае доктар Антоніа Санчас 

Пата з Каталіцкага ўніверсітэта ў Мурсіі 

(Іспанія), можна разглядаць у якасці пара-

дыгматычнага прыкладу «падвойнага ўва-

саблення» – транскрыпцыю грэчаскага ідэ-

алу інтэгральнай адукацыі, што акрэсліва-

ецца паняццем «паідэя». Томас Бах здолеў 

сумясціць грунтоўную акадэмічную пад-

рыхтоўку з бліскучай спартыўнай кар’ерай, 

што прывяло да паспяховага прафесійнага 

жыцця. У практыцы сваёй дзейнасці Бах заў-

сёды надаваў вялікае значэнне сістэме каш-

тоўнасцяў. Ён пастаянна звяртае на гэта ўва-

гу ў сваіх шматлікіх выступленнях. На яго 

думку, яны з’яўляюцца менавіта тым, што 

адрознівае алімпізм ад уласна спорту: гэта 

філасофія жыцця, якая заахвочвае павагу, 

сумленную гульню, адданасць справе, сама-

кантроль, дысцыпліну і радасць ад нама-

ганняў уключна з сапраўднай універсаль-

насцю, адзінствам, інтэграцыяй і міжнарод-

ным паразуменнем, што не можа не выклі-

каць пэўныя асацыяцыі з ідэямі знакамітага 

французскага грамадскага дзеяча і педагога 

барона П’ера дэ Кубертэна, намаганнямі 

якога былі адроджаныя традыцыі старажыт-

нагрэчаскіх Алімпійскіх гульняў у сучас-

ным іх варыянце [12, с. 156–158]. Таму ён 

прапаноўвае павялічыць значэнне каштоў-

насцяў спорту. Яго грунтоўнае дасведчанне 

не падвяргаецца сумненню, калі ўзяць пад 

увагу ранейшую працу ў разнастайных ка-

місіях МАК, напрыклад па спорце і праву, 

барацьбе з допінгам, тэлевізійных правах і 

новых сродках масавай інфармацыі, прэсе, 

маркетынгу, алімпійскім руху і г. д. 

Не лішне заўважыць, што хоць Бах 

нарадзіўся і вырас у Заходняй Германіі, ён у 

свой час выказаўся супраць палітычнага 

байкоту ХХІІ летніх Алімпійскіх гульняў 

1980 г. у Маскве. Упэўненасць у тым, што 

праз спорт можна вырашаць шэраг глабаль-

ных праблем, прывяла да звароту да Аргані-

зацыі Аб’яднаных Нацый, каб прыняць рэ-

залюцыю аб неабходнасці захавання «алім-

пійскага перамір’я» на час правядзення 

ХХХІІ Гульняў у Токіа. Прыняцце рэзалю-

цыі аб алімпійскім перамір’і стала сведчан-

нем падтрымкі Алімпіяды і трактавалася як 

сапраўдны сімвал міру. Гэтым самым ён 

яшчэ раз прадэманстраваў сваю адданасць 

філасофскім прынцыпам алімпізму: «Мэта 

алімпізму заключаецца ў тым, каб спорт 

спрыяў гарманічнаму развіццю чалавецтва, 

садзейнічаў стварэнню мірнага грамадства, 

якое клапоціцца аб захаванні людской год-

насці» [10, с. 11]. Зразумела, што рэзалю-

цыя была прынятая адзінагалосна. Праўда, 

трэба заўсёды прымаць пад увагу сучасныя 

рэаліі, бо мноства гуманных памкненняў за-

сталіся толькі ў якасці добрых намераў. 

Спорт на сучасным этапе свайго 

развіцця, як, дарэчы, і ўсё сусветнае грамад-

ства, перажывае крызіс. Адной з яго праяў 

з’яўляецца допінгавае злоўжыванне. У да-

дзеным выпадку адбываецца не толькі ўсвя-

домленае парушэнне маральных нормаў, 

назіраецца ўяўная тэндэнцыя ў накірунку да 

Foul play (несумленная гульня, махлярства), 

хоць Этычны кодэкс МАК падкрэслівае, 

што ўніверсальныя маральныя прынцыпы 

з’яўляюцца падставай алімпізму, і гэта вы-

яўляецца ў захаванні павагі да алімпійскага 

духу, які патрабуе ўзаемапаразумення з ду-

хам дружбы, салідарнасці і Fair play [3, с. 14]. 

У перыяд кіравання Томаса Баха ад-

быўся грандыёзны скандал, звязаны з маса-

вым прымяненнм допінгу спартсменамі Ра-

сійскай Федэрацыі. Падставовыя высновы 
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былі зробленыя канадскім прафесарам 

Рычардам МакЛаранам з Універсітэта 

Заходняга Антарыа, старшынёй камісіі Су-

светнага антыдопінгавага агенцтва (САДА) 

па расследаванні абвінавачванняў у допінг-

махлярстве на ХХІІ зімовай Алімпіядзе 

2014 г. у Сочы, які стаў сусветна вядомым 

як аўтар знакамітага «даклада МакЛарана», 

што складаецца з дзвюх частак [14; 15]. 

Допінгавая праблема ўскладнялася 

тым, што гэта былі не адзінкавыя выпадкі 

ўжывання забароненых сродкаў асобнымі 

спартсменамі. У працэсе расследавання 

МАК і САДА выявіліся факты, якія немаг-

чыма было абвергнуць, – спонсарства до-

пінгу з боку дзяржавы. Напрыклад, на ХХІІ 

зімовых Алімпійскіх гульнях 2014 г. у Сочы 

расійскія атлеты выкарыстоўвалі забароне-

ныя прэпараты, затым іх допінг-пробы пад-

мяняліся ў лабараторыі, дзе павінен быў 

ажыццяўляцца кантроль. Сведчанні былога 

кіраўніка Маскоўскай антыдопінгавай лаба-

раторыі доктара Рыгора Родчанкава (пазней 

атрымаў прытулак у ЗША; з’яўляецца га-

лоўным інфарматарам САДА ў справе до-

пінгу ў расійскім спорце) аб масавым ужы-

ванні расійскімі спартсменамі допінгу на 

Гульнях у Сочы ўдакладняліся спасылкамі 

на тое, што асабіста ім быў распрацаваны 

«адмысловы кактэйль» з трох забароненых 

стымулятараў, што далей змешваўся з алка-

голем. Праз чатыры гады Томас Бах высту-

піў з прамовай на цырымоніі адкрыцця 

ХХІІІ зімовых Алімпійскіх гульняў 2018 г. 

у паўднёвакарэйскім горадзе Пхёнчхан, дзе 

заклікаў спартсменаў паважаць правілы і 

заставацца «чыстымі», што шырока інтэр-

прэтавалася як спасылка на расійскі скан-

дал. Ён вымушаны быў зрабіць такую заяву, 

таму што трапіў пад жорсткую крытыку 

міжнароднай спартыўнай грамадскасці ў 

справе дзяржаўнага спонсарства допінгу ў 

спорце, што перад усім датычылася махляр-

ства ў гэтай галіне з боку Расіі [1]. 

Сусветнае антыдопінгавае агенцтва 

адзінагалосна забараніла ўдзел Расіі ў Алім-

пійскіх гульнях, чэмпіянатах свету і іншых 

міжнародных спаборніцтвах на чатыры га-

ды. Гэта была рэакцыя спартыўнай суполь-

насці на допінгавыя маніпуляцыі, якія цяг-

нуцца з 2014 г. Расіянам было прапанавана 

прывесці ў адпаведны парадак сваю сістэму 

антыдопінгавага кантролю, але гэта зробле-

на не было. Тым не менш, згодна з пастано-

вай САДА, «чыстыя» спартсмены Расійскай 

Федэрацыі, якія пройдуць папярэдні адбор, 

будуць мець права выступаць у якасці «ней-

тральных спартоўцаў»: без выкарыстання 

дзяржаўнага сцяга і гімна [11]. 

Падчас V Сусветнай канферэнцыі па 

допінгу ў спорце, якая адбылася 7 лістапада 

2019 г. у Катавіцэ (Польшча), было ананса-

вана, што неўзабаве можа з’явіцца новы 

эфектыўны сродак тэставання генаў, які 

стане перашкодай для ашуканства. Па сло-

вах Баха, гэта метад папярэджання допін-

гавага злоўжывання, які разлічаны на тое, 

каб махляры не адчувалі сябе ў бяспецы ні-

дзе і ніколі. Новы генны тэст распрацаваны 

прафесарам Янісам Піціладзісам з універсі-

тэта ў Брайтане (Англія), які спецыялізуец-

ца ў галіне спартыўнай генэтыкі і з’яўляец-

ца членам медыцынскай і навуковай камісіі 

МАК [4]. Новая тэхналогія дазваляе выя-

віць допінг у крыві нават праз некалькі ме-

сяцаў пасля таго, як ён быў ужыты. На дум-

ку Баха, праграма тэставання напярэдадні 

наступных Алімпійскіх гульняў будзе самай 

разгалінаванай у гісторыі і накіравана на 

максімальнае выяўленне забароненых срод-

каў, што павінна стаць фактарам стрымлі-

вання для спартсменаў [5]. Дарэчы, МАК 

ужо ў кастрычніку 2015 г. патрабаваў зра-

біць усю антыдопінгавую сістэму незалеж-

най ад спартыўных арганізацый, а для Алім-

пійскіх гульняў 2016 г. дэлегіраваў усю 

сваю сістэму санкцый Спартыўнаму арбіт-

ражнаму суду ў Лазане. Сам Томас Бах пад-

крэслівае, што філасофія алімпізму грунту-

ецца на абсалютнай нецярпімасці ў адносі-

нах да допінгу, карупцыі і ўсіх відаў мані-

пуляцыі. Зыходзячы з асабістай дасведчана-

сці як былога алімпійца і міжнароднага 

прадстаўніка спартсменаў, ён падтрымлівае 

прапанову аб пажыццёвай забароне на ўдзел 

у спаборніцтвах за кожнае ўжыванне спартс-

менам допінгу. Спартсмены павінны пры-

трымлівацца прынцыпаў Fair play, таму 

неабходна забяспечыць справядлівую пра-

цэдуру для ўсіх, каб захаваць алімпійскія 

каштоўнасці [8]. Для павышэння важнасці 

барацьбы супраць допінгу Правіла 40 Алім-

пійскай хартыі адмыслова падкрэслівае, што 

ўдзельнікі Алімпіяды, а менавіта спартсме-

ны, афіцыйныя асобы і персанал каманды, 

павінны паважаць і выконваць палажэнні не 

толькі дадзенага дакумента, але і Сусветна-

га антыдопінгавага кодэкса [10, с. 76]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%85%D1%91%D0%BD%D1%87%D1%85%D0%B0%D0%BD
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Яшчэ адной асаблівай праблемай для 

МАК стала пандэмія COVID-19, якая пры-

мусіла перанесці ХХХІІ летнія Алімпійскія 

гульні 2020 г. у Токіа. У выніку было пры-

нята беспрэцэдэнтнае рашэнне правесці 

Алімпіяду з 23 ліпеня па 8 жніўня 2021 г. 

У лісце-звароце да Алімпійскага руху «Алім-

пізм і Карона» ад 29 красавіка 2020 г. Томас 

Бах падкрэсліў, што ўсе мы знаходзімся ва 

ўмовах глабальнай пандэміі COVID-19 і жы-

вём у даволі нявызначанай сітуацыі, калі 

толькі пачынаем асэнсоўваць наступствы 

крызісу каранавіруса на ўсім свеце. Аднак 

ужо сёння відавочна, што пандэмія значна 

паўплывала на ўсе сферы жыцця грамадства, 

і спорт не з’яўляецца выключэннем. Пе-

ранос летніх Алімпійскіх гульняў 2020 г. за-

патрабаваў усталявання антыкрызіснага кі-

равання, якое патрабуе салідарнасці, твор-

чага падыходу, рашучасці і гнуткасці. На-

прыклад, толькі затраты на перанос тэрмі-

наў правядзення Алімпіяды-2020 у Токіа 

складаюць сотні мільёнаў амерыканскіх до-

лараў. Прычым пры правядзенні адкладзе-

ных Гульняў неабходна ўлічваць рэкамен-

дацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, 

каб стаць бяспечнымі ў плане здароўя для 

ўсіх удзельнікаў, а таксама прадэманстра-

ваць адзінства сусветнага грамадства. Алім-

пійскія гульні ў такой сітуацыі выглядаюць 

моцным сігналам надзеі ў гэты беспрэцэ-

дэнтны час [7]. 

У прамове на 136-й сесіі МАК у Лаза-

не 17 ліпеня 2020 г. Т. Бах падкрэсліў, што 

намаганні МАК у справе супрацьдзеяння 

пандэміі падтрыманыя не толькі дзяржава-

мі – членамі ААН, але таксама на ўзроўні 

лідараў G20 (краіны з найбольш развітой 

эканомікай, на долю якіх прыходзіцца 85 % 

сусветнага валавага нацыянальнага прадук-

та), Рады Еўрапейскага саюзу, СААЗ і інш. 

Усім прыйдзецца нечым ахвяраваць, і толь-

кі зараз прыходзіць асэнсаванне таго, які 

сцэнарый развіцця свету будзе дамінаваць 

пасля пандэміі. На жаль, у некаторых рэгіё-

нах на розных кантынентах ужо зараз бач-

ныя яўныя прыкметы таго, што грамадства і 

нацыі больш схіляюцца да эгаізму і карыс-

лівасці. А гэта, у сваю чаргу, павялічвае кан-

франтацыю і палітызацыю ўсіх бакоў жыц-

ця, у тым ліку культуры, эканомікі, аховы 

здароўя, навукі, гуманітарнай дапамогі і на-

ват у галіне барацьбы з допінгам [18]. 

Сёння ніхто не ведае, як будзе выгля-

даць свет пасля пандэміі. Зразумела, што 

чакаюцца глыбокія крызісныя тэндэнцыі 

для грамадства ў цэлым. І гэта таксама да-

тычыцца спорту як сацыяльнага феномена, 

яго фундаментальных філасофскіх прынцы-

паў. Тым не менш ужо цяпер неабходна 

зрабіць некаторыя прагнозы адносна далей-

шага развіцця. Томас Бах прэзэнтуе тры 

шырокія магчымыя сцэнарыі, якія хоць і не 

з’яўляюцца вычарпальнымі і наўрад ці рэа-

лізуюцца ў чыстым выглядзе (на што мае 

ўплыў культурны, нацыянальны і рэгіяналь-

ны фон), але маюць магчымасці да ажыц-

цяўлення. 

Згодна з першым сцэнарыем, грамад-

ства будзе спрабаваць працягваць функцыя-

наваць, як у дакрызісныя часы. У такім вы-

падку сітуацыя яшчэ пагоршыцца, сацыяль-

ная і эканамічная няроўнасць павялічыцца. 

Сусветная супольнасць не зможа выкарыс-

тоўваць ужо выпрацаваныя алгарытмы, на-

прыклад тыя, што вынайшлі на падставе 

фінансавага крызісу 2008 г. Зараз жа патра-

буецца чалавечае майстэрства, дасведча-

насць і творчы падыход іншага кшталту. 

Другі сцэнарый выяўляе пагрозу на-

шмат большага падзелу чалавецтва, узмац-

нення няроўнасці з усім спектрам сацыяль-

най рызыкі, а гэта прывядзе да рэзкага аб-

вастрэння міжнародных адносін, пратэк-

цыянізму і палітычнага супрацьстаяння ва 

ўсіх аспектах жыцця людзей. Бах падкрэс-

лівае, што ў гэтым супрацьборстве экано-

міка, спорт, культура, гуманітарная дапамо-

га ператворацца ў палітычныя інструменты. 

Рысы трэцяга сцэнарыя акцэнтуюць 

увагу на павелічэнне салідарнасці і міжна-

роднага супрацоўніцтва. Іншымі словамі, 

будучыня чалавецтва не можа быць у пэў-

ным сэнсе прадказаная ці сфармаваная, калі 

абапірацца выключна на тэхналогіі. Ні адзін 

чалавек, ні адзін урад, ні адна нацыя не ў 

стане вырашыць глабальныя праблемы све-

ту паасобку. Толькі намаганні па справядлі-

вым падзеле цяжкасцяў крызісу паміж 

людзьмі і краінамі, замацаванне справядлі-

вага сусветнага парадку, падставай якога 

з’яўляецца супрацоўніцтва, могуць пры-

весці да стабілізацыі [7]. Алімпійскі рух 

прымае пад увагу ўсе вышэйназваныя сцэ-

нарыі, улічвае, што яны маюць самае непас-

рэднае дачыненне да спорту. Таму на пад-

ставе галоўных алімпійскіх каштоўнасцяў, 
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сярод якіх у першую чаргу называюцца мір, 

салідарнасць, павага і адзінства ва ўсёй яго 

разнастайнасці, можна зрабіць важны 

ўнёсак у посткаранавірусны свет. У пост-

каранавірусным грамадстве сістэма аховы 

здароўя будзе мець першараднае значэнне, і 

тым самым павялічваецца роля спорту і фі-

зічнай актыўнасці ў барацьбе з наступства-

мі пандэміі. Прычым, важна падкрэсліць, 

спорт – гэта практычна адзіны від сацыяль-

най актыўнасці людзей, які аб’ядноўвае іх 

незалежна ад нацыянальнай, расавай, куль-

турнай, сацыяльнай, палітычнай, рэлігійнай 

і іншай прыналежнасці. 

Адсутнасць дыскрымінацыі таксама 

з’яўляецца адным з фундаментальных прын-

цыпаў алімпізму, пра што гаворыцца ў Алім-

пійскай хартыі. Ажыццяўленне правоў і сва-

бод прадугледжваецца галоўным канстыту-

цыйным дакументам МАК і павінна забяс-

печвацца адсутнасцю ўсялякай яе формы: 

расавага і гендарнага характару, колеру ску-

ры, сексуальнай арыентацыі, мовы, рэлігіі, 

выказвання палітычнага альбо якога іншага 

меркавання, нацыянальнага ці сацыяльнага 

паходжання, наяўнасці маёмасці, нараджэн-

ня ці якога іншага статусу [10, с. 12]. Салі-

дарнасць і адсутнасць дыскрымінацыі з’яў-

ляюцца дамінантнымі каштоўнасцямі ў спор-

це. МАК падтрымлівае тых спартоўцаў, 

якія іх акцэптуюць, выказваюцца ў іх аба-

рону, дапамагаюць іншым, удзельнічаюць у 

жыцці сваёй супольнасці. 

Разам з тым наспеў час выказацца ад-

носна правіла 50 Алімпійскай хартыі, у якім 

гаворыцца пра забарону з боку МАК уся-

лякай рэкламы ці публічнага асвятлення ме-

рапрыемстваў (за выключэннем выпадкаў, 

калі яны афіцыйна дазволены арганізата-

рамі), што адбываюцца пад эгідай Міжна-

роднага алімпійскага камітэта ў межах спар-

тыўных аб’ектаў, дзе праводзяцца спабор-

ніцтвы, з мэтай іх камерцыйнага выкарыс-

тання, а таксама не дапускаецца ніякай дэ-

манстрацыі альбо прапаганды палітычнага, 

рэлігійнага ці расавага характару [10, с. 90]. 

Важна падкрэсліць, што атлеты ў кожным 

выпадку маюць мноства магчымасцяў выка-

заць свае думкі падчас Алімпійскіх гульняў 

на прэсавых канферэнцыях, у змешаных 

зонах, сацыяльных сетках, інтэрв’ю, падчас 

камандных сустрэч і інш. Такім чынам, 

правіла 50 мае датычыненне толькі да гуль-

нявой пляцоўкі і цырымоній [18]. 

Ва ўмовах усё большай канфрантацыі 

і глыбокага крызісу ў свеце на спорт ус-

кладаецца найважнейшая місія па вырашэн-

ні шмат якіх праблем. Людзям неабходная 

сіла аб’яднання, якую даюць Алімпійскія 

гульні, што ўвасабляецца ў салідарнасці і 

чалавечым адзінстве ва ўсёй яго разнастай-

насці [18, с. 18 ]. 

У прамове 17 ліпеня 2020 г. Томас 

Бах выказаўся наступным чынам: «Байкоты 

і дыскрымінацыя па палітычных матывах ці 

нацыянальнасці зноў уяўляюць сабой рэаль-

ную небяспеку… Спартыўны байкот толькі 

карае спартсменаў краіны, якая байкатуе, і 

пазбаўляе іх людзей магчымасці падзяляць 

поспех, гонар і радасць сваёй алімпійскай 

каманды» [6]. Але па вялікім рахунку ён 

спрабуе прытрымлівацца той самай стратэ-

гіі ў адносінах з патэнцыяльнымі гаспада-

рамі Гульняў, якую не аднойчы выкарыс-

тоўвалі яго папярэднікі на пасадзе прэзідэн-

та МАК, як, напрыклад, у 1936 г. Анры дэ 

Байле-Лятур, па магчымасці пазбягаць ад-

крытай канфрантацыі. 

Маральная праблематыка дзейнасці 

МАК усё часцей з’яўляецца прадметам раз-

настайных дыскусій. Абмяркоўваюцца, на-

прыклад, пытанні, чаму, калі на Гульнях у 

асноўным бясплатна спаборнічаюць дзесяць 

з паловай тысяч спартсменаў, МАК падпіс-

вае камерцыйныя кантракты на мільярды 

долараў. Зразумела, што атлеты атрымліва-

юць свае ганарары ад Нацыянальных алім-

пійскіх камітэтаў і спонсараў, але іх нельга 

параўноўваць па велічыні з аплатамі алім-

пійскіх функцыянераў. МАК працягвае іг-

нараваць патрабаванні правіла 40 Алімпій-

скай хартыі, якое рэгулюе ўзаемаадносіны 

спартсменаў з тымі спонсарамі, што не з’яў-

ляюцца афіцыйна зарэгістраванымі на Гуль-

нях [10, с. 76]. Такім чынам, Міжнародны 

алімпійскі камітэт абараняе свае фінанса-

выя інтарэсы, але ў шэрагу выпадкаў мена-

віта яны (афіцыйна не зарэгістраваныя 

спонсары) матэрыяльна падтрымліваюць 

асобных спартсменаў, і атлеты могуць тра-

піць пад санкцыі проста з-за таго, што пуб-

лічна выкажуць ім сваю падзяку, напрык-

лад, у Instagram. Альбо: МАК ахвяруе 

САДА 15 млн долараў, а кантракт з тэле-

кампаніяй NBC на паказ Алімпійскіх гуль-

няў у Рыа-дэ-Жанэйра дасягае 1,23 млрд до-

лараў [17]. 
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Адносна палітычнага ўплыву спорту 

можна сцвярджаць, што ў шэрагу рэгіёнаў 

свету ён моцна звязаны з нацыяналізмам і 

пратэкцыянізмам, а гэта, у сваю чаргу, абва-

страе палітычную канфрантацыю. Такая па-

зіцыя ні ў якім разе не садзейнічае заха-

ванню фундаментальных прынцыпаў алім-

пізму, стварае небяспеку ў адносінах да 

алімпійскіх каштоўнасцяў. Умацаванне са-

лідарнасці і ўзаемакарыснае міжнароднае 

супрацоўніцтва дае больш станоўчыя вы-

нікі, чым палітыка ізаляцыянізму. Алімпій-

скія гульні ўсведамляюцца як унікальная 

спартыўная, культурная і сацыяльная па-

дзея, і не павінна быць падстаў, заснава-

ных на палітычных альбо якіх іншых спрэч-

ных пытаннях, для іх анігіляцыі і дыскры-

мінацыі ў любой форме [7]. 

 

Заключэнне 

Перыяд кіравання Томаса Баха, ня-

гледзячы на шэраг скандальных сітуацый, 

выглядае як час фінансавай стабільнасці 

МАК. Было падпісана доўгатэрміновае па-

гадненне з амерыканскай тэлевізійнай кам-

паніяй NBC, а таксама з некаторымі іншымі 

спонсарамі, у тым ліку з кітайскім розніч-

ным гігантам Alibaba. Аднак трэба заўва-

жыць, што зімовыя Алімпійскія гульні ў 

Пекіне 2022 г. ужо зараз падаюцца новым 

выпрабаваннем. У сродках масавай інфар-

мацыі пачаліся дыскусіі наконт байкоту 

спаборніцтваў па прычыне праблемы праў 

чалавека ў КНР – дыскрымінацыі мусуль-

манскай меншасці ўйгураў і прыцяснення 

дэмакратычных актывістаў у Ганконгу [6]. 

Час ад часу прэзідэнта МАК папракалі за 

тое, што ён не прымаў адпаведных крокаў, 

каб пазбавіцца ад карупцыі, а таксама меў 

абвінавачванні за ўдзел у мерапрыемствах 

І Еўрапейскіх гульняў у Баку, повадам да 

чаго было зневажанне правоў чалавека ў 

Азербайджане [1]. Час прэзідэнтуры Т. Баха 

быў азмрочаны дзяржаўным спонсарствам 

допінгавай праграмы з боку Расіі на Гуль-

нях у Сочы 2014 г., карупцыйнымі сканда-

ламі ў Алімпіядзе-2016 у Рыа-дэ-Жанэйра. 

Да ўсяго гэтага дадалася неспрыяльная пан-

дэмічная сітуацыя ва ўсім свеце з прычыны 

распаўсюджвання COVID-19, што прывяло 

да адмены Алімпійскіх гульняў у Токіа. 

Спорт у сучасным грамадстве з улі-

кам сваёй спецыфікі даўно набыў характар 

такога грамадскага феномена, які мае рысы 

татальнага пранікнення ў розныя сацыяль-

ныя структуры. Зразумела, што гэта так-

сама датычыцца эканомікі, і калі вызначаць 

ролю спорту ў справе выхаду з сусветнага 

крызісу, то на гэтую акалічнасць нельга не 

звярнуць увагі, і ўрад кожнай краіны паві-

нен скарыстацца яго патэнцыялам. Міжна-

родны алімпійскі камітэт, які з часоў кіраў-

ніцтва Хуана Антоніа Самаранча набыў фі-

нансавую стабільнасць, значную частку сва-

іх прыбыткаў выкарыстоўвае для падтрымкі 

і развіцця спорту на ўсім свеце. Асаблівая 

ўвага надаецца праграме пераўтварэнняў, 

таму што сацыяльнае асяроддзе мяняецца 

вельмі хутка, а падтрымка каштоўнасцяў 

алімпізму накіраваная на тое, каб грамад-

ства стала лепшым. У сувязі з гэтым паў-

стае новая мэта – прагрэс, які разумеецца як 

умацаванне спорту ў грамадстве на аснове 

алімпійскіх каштоўнасцяў. Гэта новая філа-

софія развіцця: неабходна зразумець, якім 

чынам алімпіяды могуць быць адаптаваны 

да сацыяльна-эканамічных і спартыўных за-

цікаўленасцяў асобных гарадоў ці рэгіёнаў, 

здольных да пацвярджэння сваёй схільнасці 

да супрацьстаяння дыскрымінацыі ва ўсіх 

формах яе праявы і абвяшчэння першын-

ства фундаментальных прынцыпаў алімпіз-

му, дзе адным з прыярытэтных накірункаў 

з’яўляецца этычны складнік [19]. 

Перыяд кіравання Міжнародным алім-

пійскім камітэтам Томасам Бахам можна 

таксама ахарактарызаваць з пункту гле-

джання змены парадыгмы развіцця, калі 

значная ўвага стала надавацца сістэме алім-

пійскіх каштоўнасцяў, на што пастаянна ро-

біцца акцэнт у шматлікіх дакументах, у тым 

ліку ў захаванні прыярытэтаў фундамен-

тальных філасофскіх прынцыпаў алімпізму. 

Новая рэдакцыя Алімпійскай хартыі, 

прыняцце Этычнага кодэкса, намаганні ў 

барацьбе з допінгам і карупцыяй, пільная 

ўвага да праблем з правамі чалавека і г. д. 

з’яўляюцца сведчаннямі таго, што сусветны 

спорт усё больш схіляецца да рэалізацыі ад-

паведнасцяў узорам высакароднага і спра-

вядлівага спаборніцтва. 

Томас Бах выдатна разумее, што бу-

дучыня спорту залежыць ад моладзі, таму 

неабходна як мага больш цесна звязаць яго 

з адукацыяй. Спорт фарміруе такую сістэму 

каштоўнасцяў, якая дазваляе адаптавацца 

да сацыяльнага асяроддзя, вучыць паважаць 

правілы і працаваць у камандзе [2]. Патэн-
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цыяльна цікавым накірункам тут можа 

стаць больш актыўнае развіццё кіберспорту 

па прычыне таго, што ён прадугледжвае са-

цыяльнае дыстанцыяванне. Хоць, з іншага 

боку, неабходна ўлічваць механізмы кіра-

вання электроннымі і віртуальнымі форма-

мі гэтых новых відаў [7]. 

Томас Бах пацвярджае свой намер ба-

латавацца на наступны тэрмін, і вельмі ве-

рагодна, што ў 2021 г. ён атрымае вотум да-

веру пасля таго як амаль палова са 100 чле-

наў Міжнароднага алімпійскага камітэта 

выказала станоўчае стаўленне да яго падчас 

online-версіі штогадовага пасяджэння ў 

2020 г. [9]. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Статья посвящена изучению феномена социокультурной мобильности как одного из видов соци-

альной мобильности, а именно – социокультурной мобильности молодежи, которая является одной из 

самых динамичных слоев современного общества, в условиях его развития, трансформации и информа-

тизации. Делается вывод, что мобильность является не только важнейшей характеристикой совре-

менного социума, но и ключевым аспектом социализации молодого поколения. 

Ключевые слова: мобильность, социальная мобильность, социокультурная мобильность, социо-

культурное пространство, социальная группа, молодежь, социализация, ценности, риски. 

 

Socio-Cultural Mobility of Youth as a Factor in the Development of Modern Society 
 

The article is devoted to the study of the phenomenon of socio-cultural mobility as a type of social mobili-

ty. Namely, the socio-cultural mobility of young people, which is one of the most dynamic segments of modern 

society, in the context of its development, transformation and information. It is concluded that mobility is not 

only the most important characteristic of modern society, but a key aspect of the socialization of the younger 

generation. 

Key words: mobility, social mobility, socio-cultural mobility, socio-cultural space, social group, youth, 

socialization, values, risks. 

 
Введение 

Ускорение динамики современного 

социума стало неотъемлемой его чертой, а 

растущие темпы развития свидетельствуют 

о том, что данная тенденция сохранится в 

ближайшей перспективе. Изменения затра-

гивают все сферы социальной жизни: куль-

туру, науку, экономику, политику. Новации 

в искусстве, технологии, меняющие уклад 

жизни человека, новые философские идеи – 

все это является стимулами общественного 

развития. Облик общества меняется, меня-

ются его характеристики, стираются грани-

цы между разнородными обществами, меж-

культурная коммуникация благодаря ин-

формационным технологиям получила но-

вый виток развития. 

Исследователи дают разные интер-

претации нового состояния современного 

социума. Однако все они сходятся во мне-

нии, что общество не просто вступило в но- 
____________________ 

Научный руководитель – С. З. Семерник, док-

тор философских наук, доцент кафедры фило-

софии Гродненского государственного универ-

ситета имени Янки Купалы 

 

вый этап своего развития, но претерпевает 

кардинальные перемены. Э. Тоффлер назы-

вал современное общество информацион-

ным, Д. Белл – постиндустриальным, обще-

ством эпохи постмодерна, постсовремен-

ным обществом называли его Р. Инглхарт и 

Ж. Лиотар. У. Бек, З. Бауман отмечали риск 

как отличительную черту современного со-

циума и называли его обществом риска. 

Названия современному обществу давались 

на основе ведущих доминант его развития. 

Термин Э. Тоффлера «информационное об-

щество» указывает на значительное расши-

рение роли информационных технологий и 

возросшую скорость обмена информацией, 

а также возможность доступа к информа-

ции. Д. Белл, называя современный социум 

постиндустриальным, утверждает о неиз-

бежных переменах в экономической сфере, 

структуре занятости населения и принципах 

организации труда. У. Бек и З. Бауман, 

называя современное общество «обществом 

риска», описывают его способность произ-

водить разнообразные риски: экономиче-
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ские, техногенные и экологические. Приро-

да и причины возникновения рисков в со-

временном обществе изменились. Человек 

сталкивается с рисками в своей жизни по-

всеместно и вынужден противостоять неко-

торым из них индивидуально. 

Экономические изменения, измене-

ния основ производства, вызванные разви-

тием современных технологий, затронули и 

трудовые отношения между работником и 

работодателем. В современных условиях все 

труднее следовать по пути однажды вы-

бранной профессии. Профессиональная ка-

рьера отдельно взятого человека становится 

все менее и менее предсказуемой. Необхо-

димость выбора специальности ставит чело-

века в затруднительное положение, т. к. ры-

нок труда и спектр востребованных профес-

сий все время меняются, создавая самые не-

ожиданные конъюнктурные конфигурации, 

выдвигая в качестве приоритетных то одну, 

то другую профессию. Поэтому статус мно-

гих профессий существенно меняется. В этих 

условиях все более ценными в характери-

стике индивида становятся такие черты, как 

мобильность и коммуникабельность. Смена 

сфер деятельности, переезды с одного места 

жительства на другое стали обыденностью. 

Человек в таком обществе не соотносит се-

бя с ним, его меньше интересует принад-

лежность к каким-либо социальным груп-

пам, национальное самосознание индивида 

перестает играть для него главную роль, а 

выбор жизненных позиций становится ин-

дивидуальным делом каждого человека. 

Мобильность – одна из важнейших 

характеристик бытия общества новейшего 

времени. На сегодняшний день понятие мо-

бильности человека отождествляется с его 

успехом. Общество в целом задает такие 

условия, в которых невозможно существо-

вать без умения быстро адаптироваться к 

новым условиям. Мобильность дает инди-

виду некое ощущение свободы: выбора, пе-

ремещения, принятия решений, не скован-

ных рамками тех или иных условий суще-

ствования. По мнению британского иссле-

дователя З. Баумана, «на первое место сре-

ди вожделенных ценностей выдвигается 

мобильность, т. е. свобода передвижения, 

этот вечно дефицитный и неравномерно 

распределяемый товар быстро превращает-

ся в главный фактор расслоения нашей 

позднесовременной или постсовременной 

эпохи» [1, c. 11]. Именно мобильность яв-

ляется одной из важнейших ценностей со-

временного социума. С ускорением темпов 

развития общества феномен мобильности 

вызывает все больший интерес у исследова-

телей в области социологии, культуры, фи-

лософии. Изучая наработки ученых по про-

блеме мобильности, можно выделить неко-

торые ее виды: профессиональную, акаде-

мическую, семейно-бытовую, территори-

альную, экономическую, политическую, ду-

ховную, информационную, социокультур-

ную и др. 

Важную роль в освещении понятия 

«мобильность» сыграл русско-американский 

социолог Питирим Сорокин. Проводя ана-

лиз социальной реальности в историческом 

контексте, П. Сорокин изучал мобильность 

в условиях разнообразных социальных и 

культурных систем, охватывая при этом как 

мелкие, так и крупные суперсистемы. В со-

ответствии со своей моделью социокуль-

турной динамики П. Сорокин выделял раз-

личные типы обществ. Используя в качест-

ве критерия типологизации типы мобильно-

сти индивида, он выделял подвижные и не-

подвижные общества. Подвижными обще-

ствами Сорокин считал те, в которых инди-

вид без особых социальных препятствий 

мог перемещаться из одного социального 

слоя в другой. Рассматривая феномен мо-

бильности, исследователь выделял мобиль-

ность вертикальную и горизонтальную. 

Вертикальной мобильностью считается пе-

реход индивида из одной социальной груп-

пы в другую, при этом данные группы рас-

положены на разных социальных уровнях. 

Поэтому переход может быть как восходя-

щий, так и нисходящий. В особо подвиж-

ных обществах индивид может совершать 

переход через несколько уровней вверх ли-

бо вниз по социальной лестнице. Такая си-

туация характерна для обществ, находя-

щихся на военном положении, переживаю-

щих поствоенный период либо развиваю-

щихся после кардинальных социальных пе-

ремен. Горизонтальное движение индивида 

подразумевает переход из одной социаль-

ной группы в другую, находящуюся с ней 

на одном социальном уровне. П. Сорокин 

сравнивал общество с живым организмом. 

Мобильность ее членов в данном случае он 

отождествлял с током крови в этом орга-

низме, утверждая, что в молодом развива-
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ющемся социальном организме циркуляция 

потоков происходит более интенсивно, чем 

в обществе устоявшемся, консервативном 

[2, с. 391]. С точки зрения П. Сорокина, мо-

бильность является средством достижения 

некоторой цели для членов общества. 

Множество классификаций понятия 

«мобильность», свидетельствует о том, что 

динамичными стали все формы жизнедея-

тельности человека. Многие исследователи 

выделяют понятие мобильности как само-

стоятельный объект для изучения. Другими 

словами, в современном обществе произо-

шел процесс институализации мобильнос-

ти, она стала основным условием его разви-

тия, реализации свободы личности, а также 

фактором, способствующим адаптации ин-

дивида в социуме [1; 3]. 

Зигмунд Бауман в своем труде «Теку-

чая современность» рассматривает не толь-

ко социальную, но и территориальную мо-

бильность, усматривая в таком виде мо-

бильности одну из форм проявления личной 

свободы индивида. Описывая переход от 

«тяжелой современности» к «легкой», ис-

следователь утверждал, что капитал в силу 

объективных причин, был привязан к опре-

деленной территории. Технологии произ-

водства требовали нахождения владельца 

непосредственно рядом с ним. Данную эпо-

ху Бауман называл «тяжелой современно-

стью», связывая этот термин с низкой сте-

пенью территориальной мобильности фео-

далов и производственников. С развитием 

средств связи и сети Интернет владельцы 

капиталов стали свободны в выборе своего 

места нахождения. Капитал, как и общест-

во, стал мобильным, стало возможным уп-

равление производством и финансовыми 

потоками дистанционно. С этой точки зре-

ния правящая элита освободилась от терри-

ториальной привязки к своим капиталам и, 

следовательно, стала более мобильной. С пе-

реходом общества к «легкой современнос-

ти» между понятиями «капитал», «свобо-

да», «мобильность» установилась тесная 

взаимосвязь. Для повышения мобильности 

требуется капитал, а для наращивания ка-

питала – мобильность. З. Бауман рассмат-

ривал мобильность как особую ценность, 

которая способна раскрывать скрытый по-

тенциал человека, помогать реализации ин-

тересов индивида в обществе [1; 3]. 

В этой ситуации особое внимание не-

обходимо уделить понятию «социокультур-

ная мобильность», с помощью которого 

описывается такое явление, как переход 

(физическое перемещение и/или культурная 

динамика) индивида из одного социокуль-

турного пространства в другое. Можно вы-

делить ряд характеристик личности, кото-

рые способствуют успешному ее переходу 

из одного социокультурного пространства в 

другое. Это уровень развития когнитивных 

способностей, стремление познавать куль-

турные особенности своего народа, а также 

особенности иных культур, потребность в 

накоплении знаний, потребность в самораз-

витии, умение быстро адаптироваться к 

иным культурным и социальным нормам, 

умение эффективно действовать в принци-

пиально иных социокультурных условиях. 

Рассматривая феномен «социокуль-

турная мобильность», можно выделить 

внешнюю социокультурную мобильность и 

внутреннюю. Внешняя социокультурная 

мобильность связана со сменой социальной 

группы, места жительства, места работы, 

переездом в другую страну и т. д. Внутрен-

няя социокультурная мобильность указыва-

ет на изменение ценностных ориентаций 

личности, ее культурных предпочтений, ми-

ровоззрения. Следует отметить, что инди-

вид при переходе из одного социокультур-

ного пространства в другое может прини-

мать ценности как внешнего, так и внутрен-

него характера, но обязательным их совме-

стное принятие не является. К примеру, со-

циокультурный переход может сопровож-

даться принятием индивидом только внеш-

ней стороны культурного пространства: че-

ловек соглашается с устоями и порядками 

некоторого социума, действует в рамках ус-

тановленных в нем норм (правил), но внут-

ренне остается приверженцем ценностей 

социокультурного пространства, выходцем 

из которого он является [4]. В данном слу-

чае мы наблюдаем наличие внешней социо-

культурной мобильности и отсутствие вну-

тренней. Однако бывают и противополож-

ные примеры, когда индивид, физически 

находясь в одном социокультурном прост-

ранстве, принимает ценности другого: ме-

няет вероисповедание, осваивает язык, зна-

комится с культурой того социокультурно-

го пространства, в которое он стремится, но 

в силу жизненных обстоятельств не может 
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находиться в нем физически. В данном слу-

чае мы наблюдаем ярко выраженную внут-

реннюю мобильность при отсутствии внеш-

ней мобильности [5]. 

Изучая феномен социокультурной 

мобильности, за основу мы берем переход 

индивида в иное социокультурное прост-

ранство с последующей адаптацией, социа-

лизацией и принятием характерных для не-

го ценностей. В этой ситуации особое зна-

чение принимает степень однородности и 

разнородности социокультурных прост-

ранств, в которых индивид совершает пере-

ход. В достаточной мере однородным про-

странствам мы относим такие пространства, 

представители которых разговаривают на 

одном языке, придерживаются одного и то-

го же вероисповедания и подчиняются од-

ним и тем же правовым и культурным нор-

мам. Такие пространства могут находиться 

в пределах одной страны или же в пределах 

одной ее территориальной единицы. Чело-

век может сменить работу, поменять место 

жительства в пределах своей страны. В 

данном случае индивид совершает переход 

из одной социальной группы в другую, ко-

торая отличается от исходной, но находится 

в однородном социокультурном простран-

стве. Также примерами однородных социо-

культурных пространств будут являться 

пространства, находящиеся на территориях 

разных государств, но представители кото-

рых разговаривают на языках, принадлежа-

щих к одной языковой группе и не имеют 

кардинальных культурных различий (рус-

ские, белорусы, украинцы). В некоторой 

степени однородными социокультурными 

качествами будут обладать представители 

одной культурно-языковой общности (сла-

вянские народы, народы Кавказа, тюркские 

народы) [6]. 

Разнородные социокультурные прост-

ранства связаны с различиями в языковой 

группе, культуре, религии. Крайнюю форму 

разнородности имеют пространства, отно-

сящиеся к разным исторически сложившим-

ся типам цивилизаций (восточная и запад-

ная). Переход индивида в таких социокуль-

турных пространствах будет требовать от 

него высшей степени развитости феномена 

социокультурной мобильности. 

Рассматривая отдельные социальные 

группы на предмет их мобильности, следу-

ет выделить молодежь как один из самых 

динамичных слоев общества. Специфика 

молодежи как особой социальной группы 

основывается на многих факторах, которые 

не всегда схожи с факторами развития дру-

гих социальных групп. Основой развития 

динамики молодежи является то, что ее 

представители находятся на этапе своего 

социального формирования. Их внутренний 

и внешний потенциал еще не раскрыт ни 

обществом, ни ими самими. Статус зрелого 

человека во многом определяется принад-

лежностью к некоторому профессионально-

му кругу. Этим определяются действия дан-

ного человека в социальной среде, его ми-

ровоззренческие ориентиры. У молодого 

человека процесс профессионального само-

определения не завершен, в большинстве 

случаев трудности появляются на этапе вы-

бора самой профессии. Небольшой объем 

социального опыта не позволяет молодому 

человеку занять устойчивую позицию в об-

ществе [7]. 

Процессы жизнедеятельности моло-

дежи протекают в условиях динамичного 

общества, в котором не исключены некото-

рые риски и угрозы. Тем самым снижается 

возможность построения прогнозов относи-

тельно данного слоя общества не только в 

далекой, но и в ближайшей перспективе. 

Совокупность данных факторов вносит не-

которую степень неопределенности и неста-

бильности в жизнь молодого поколения, 

вступающего в общественные отношения. 

В обществе, стабильном в социокультурном 

плане противостояния между поколениями 

не наблюдается. Молодежь беспрепятствен-

но взаимодействует с людьми зрелого и 

преклонного возраста. Выстраивается сис-

тема общепринятых базовых ценностей, ко-

торая принимается всеми поколениями. 

Плавный межгенерационный переход инди-

вида из молодого возраста в зрелый свиде-

тельствует об успешной социализации мо-

лодых людей в данном обществе. Такое об-

щество способно менять некоторые из сво-

их характеристик, однако сохраняется до-

статочно высокий уровень преемственности 

между старшим и младшим поколениями. 

И, напротив, в ситуации социокультурной 

нестабильности и повышения социальных 

рисков нормы и ценности, взятые за основы 

старшим поколением, ставятся под сомне-

ние младшим поколением, нарушается нор-

мальное межгенерационное взаимодейст-
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вие, ценности отцов подвергаются пере-

оценке детьми, возникает конфликт поколе-

ний, происходит дезориентация молодежи в 

отношении выбора направлений собствен-

ного развития. 

Развитие молодежи рассматривается 

как процесс приобретения ею новых соци-

альных качеств в ходе ее социализации. 

В данном случае сам процесс социализации 

выступает как одна из форм мобильности 

молодежи. Для молодого человека это вы-

ражается в стремлении занять значимое ме-

сто в социальной группе сверстников, кото-

рая служит для него своеобразным источ-

ником формирования социокультурных 

норм и ценностных ориентиров. Невозмож-

ность занять желаемое место в референтной 

группе вызывает у молодого человека глу-

бинный разрыв с социальной действитель-

ностью. В этом возрасте у человека проис-

ходит процесс профессионального самооп-

ределения, поиска своего места в обществе. 

Повышенный интерес вызывают профессии 

с высоким уровнем заработка, престиж ко-

торых основан на общественном призна-

нии. Средства массовой информации, Ин-

тернет, телевидение активно навязывают 

молодому человеку определенный образ, 

путь, по которому он должен следовать [8]. 

Установка на достижение материального 

благополучия играет огромную роль в про-

фессиональном выборе. Молодые люди ста-

раются выбрать профессию с потенциально 

высоким уровнем оплаты труда, забывая 

про самореализацию и творчество в своей 

трудовой деятельности. Отсутствие воз-

можности получить такую «престижную» 

профессию ведет к разочарованию в себе. 

Эта ситуация усугубляется высокой конку-

ренцией среди молодежи на рынке труда. 

Тем самым молодежь является уязвимой со-

циальной группой, подверженной риску со-

циального отчуждения, но даже в условиях, 

благоприятных для социально-профессио-

нального становления, молодежь подверже-

на риску, который связан прежде всего с ог-

раничениями ее вертикальной мобильности. 

Социальные барьеры карьерного роста, с 

которыми сталкивается молодежь, стимули-

руют ее к решительным, сопряженным с 

риском действиям. Возможность вертикаль-

ной мобильности способствует успешной 

социализации молодого человека, и, напро-

тив, молодежь, не сумевшая реализовать се-

бя в социуме, склонна пойти по пути пре-

небрежения правовыми и нравственными 

нормами. У молодого человека формирует-

ся состояние внутренней и внешней неоп-

ределенности. Индивид принимает попытки 

выйти из данного состояния, но вероят-

ность неуспеха достаточно высока. Возрас-

тающие риски во многих случаях сопряже-

ны с угрозами для молодежи в построении 

семьи, карьеры и невозможности достиже-

ния стабильного материального положения. 

 

Заключение 

Современное общество вступило в 

новый этап своего развития. Поэтому в ус-

ловиях трансформации социума такие ха-

рактеристики индивида, как мобильность и 

коммуникабельность, являются доминиру-

ющими. В такой ситуации изучение поня-

тия мобильности индивида является наибо-

лее важным условием понимания происхо-

дящих процессов. Среди видов социальной 

мобильности наибольший интерес предста-

вляет социокультурная мобильность, кото-

рая может быть определена как переход ин-

дивида из одного социокультурного прост-

ранства в другое. Следует разграничивать 

социокультурные пространства по степени 

их однородности и разнородности в зависи-

мости от устоявшихся социальных и куль-

турных ценностей данных пространств. 

Молодежь среди других социальных 

групп выделяется наиболее высокой степе-

нью динамичности. Ее представители нахо-

дятся на этапе своего социального форми-

рования, закрепления ценностных ориенти-

ров, и в данной связи поведение молодежи 

является слабопрогнозируемым и иногда не-

предсказуемым, что затрудняет формирова-

ние определенных оценок данной социаль-

ной группы. Социализация молодежи рас-

сматривается как процесс развития, в ходе 

которого она приобретает новые социаль-

ные качества, а сам процесс социализации 

выступает как одна из форм мобильности. 

Таким образом, социокультурная мо-

бильность молодежи является важнейшим 

фактором развития социума, вне понимания 

специфики которого невозможно благопо-

лучное развитие социума и культуры. 
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ТЕНДЕНЦИИ КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Проанализированы определяющие тенденции креативного развития современного общества 

в контексте актуальных проблем становления действенно-познавательных характеристик белорусской 

молодежи. Особое внимание уделено методам формирования эколого-мировоззренчсеких ориентаций в 

молодежной среде, включая контингент учащейся молодежи. 

Ключевые слова: креативность, антропогенный фактор, выживание человека, акселерация, ре-
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зренческие ориентации, белорусская молодежь. 

 

Creative Development Trends in the Shaping 

of the Formation of Environmental-Worldview Attitudes of Belarusian Youth 

 
The article analyzes the defining tendencies of the creative development of modern society in the context 

of topical problems of the formation of effective and cognitive characteristics of the Belarusian youth. Particular 

attention is paid to the methods of forming ecological and world outlook orientations in the youth environment, 

including the contingent of school youth. 

Key words: creativity, anthropogenic factor, human survival, acceleration, retardation, psychophysiolog-

ical development, auxology, environmental safety, ecological and ideological orientations, Belarusian youth.  

 

Введение 
Среди многообразия факторов, опре-

деляющих основные тенденции развития 

современной цивилизации и природного ок-

ружения, первостепенное место по праву 

отводится антропогенным факторам. Имен-

но они достаточно интенсивно (всего за 30–

40 лет!) способствовали кардинальному из-

менению природного облика нашей плане-

ты, а также образа, стиля, качества жизни 

большинства современных обществ. Умест-

но кратко их напомнить: 

1) устойчивая тенденция неуклонного 

роста населения Земли, что способствует 

увеличению масштабов и плотности прожи-

вания людей; 

2) сокращение ареала обитания и про-

израстания представителей дикой природы, 

что неизбежно приводит к закономерному 

уменьшению и деструкции их популяцион-

ных генотипов; 

3) сокращение пищевых ресурсов для 

человека и особей животного и раститель-

ного мира. 

Этот перечень доминирующих факто-

ров (доминант) современности можно и да-

лее продлевать, причем их характеристики 

все отчетливее наполняются негативным 

для биосферы и человека, регрессивным со-

держанием. Именно по этим причинам осо-

бенностью первой четверти ХХI в. являет-

ся, вне всякого сомнения, периодичность 

всякого рода, уровня, направленности, глу-

бины всевозможных кризисных экологиче-

ских явлений. 

Естественно, в этих условиях каждый 

здравомыслящий представитель общества и 

в более широком понимании – мирового 

сообщества – имплицитно или аналитиче-

ски осознанным путем приходит к выводу о 

разработке неотложных мер по стабилиза-

ции многофакторных и одновременно еди-

нонаправленных способов выживания че-

ловека и природы. В этой связи необходимо 

учитывать фактор креативности, пронизы-

вающей все уровни биологических струк-

тур материального мира. В отличие от лю-

бого предшествующего этапа развития ци-

вилизации все уровни экобезопасности 
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именно в XXI в., включая механизмы акти-

визации растительного и животного мира, 

закономерно содержат психофизиологиче-

ские функции человека, которые в своей 

основе имеют доминирующую тенденцию 

креативного развития. В переводе с англий-

ского языка to create означает ‘создавать, 

творить, порождать’. В научном понимании 

это символизирует творческий процесс, со-

зидательные принципы, способность к ана-

литико-синтезирующей деятельности, поис-

ку новых открытий, начал, прогрессивных 

истоков бытия. Согласно словарю Вебстера, 

замечает белорусский экономист В. Журав-

лёв, креативность – способность создавать 

новые значимые формы, в более широком 

смысле – процесс выявления скрытых воз-

можностей и их творческое применение в 

определенной области [1, с. 67]. 

 

В современных условиях первосте-

пенной задачей структур белорусского об-

разования является как системно-методо-

логическое, так и методико-практическое 

рассмотрение и программное применение 

методов креативного познания в среде уча-

щейся молодежи нашей страны. 

В разные исторические периоды креа-

тивность способствовала решению доста-

точно разноплановых задач, но обязательно 

с творческим, нестандартным акцентом эпо-

хальных пространственно-временных тради-

ций. Например, в Античности и Средневе-

ковье креативность занимала доминирую-

щие позиции в искусстве, логике, описании 

небесных сфер. С XVII вплоть до середины 

XIX в. она встречается в трудах анатомов, 

алхимиков, мореплавателей и ученых. Вто-

рая половина XIX в. – время научно-техни-

ческих открытий, а с середины ХХ в. – тех-

нико-технологических и методолого-гума-

нитарных инноваций. В наше время креа-

тивность – составляющая единого процесса 

повсеместного созидания и одновременно – 

навигатор путей и методов выживания в 

глобализирующемся мире. 

Попытаемся проанализировать харак-

тер фактора креативности с позиций понима-

ния его содержания через специфику детско-

молодежного восприятия. В качестве рес-

пондентов отобрано путем 10 %-ной выбор-

ки не менее ста учащихся старших классов 

трех общеобразовательных учебных заведе-

ний г. Минска в возрасте 14–16 лет. Резуль-

таты опроса определились следующим об-

разом:  

1. «Креативный подход – главный 

двигатель безопасности человека и сохране-

ния его здоровья» – 38 %; 

2. «Креативный подход – основа эко-

логозащитных мер в природе» – 24 %; 

3. «Креативный фактор – доминирую-

щий механизм формирования гуманных 

взглядов современных людей» – 16 %; 

4. «Креативность не может заставить 

людей отказаться от жадности и расхище-

ния природных богатств» – 16 %; 

5. «Затрудняюсь ответить» – 6 %. 

Результаты опроса со всей очевидно-

стью (более 90 % респондентов) свидетель-

ствуют о положительных тенденциях пони-

мания феномена креативности и его роли в 

становлении эколого-познавательных ори-

ентаций учащейся молодежи.  

Многие ученые (например, В. Журав-

лёв) отмечают некий параллелизм креа-

тивности и интеллекта, полагая, что интел-

лект – это способность анализировать, об-

рабатывать и усваивать большие объемы 

информации. Креативность они определяют 

как способность с помощью синтеза разно-

родных элементов создавать новые значи-

мые знания и формы, имеющие большой 

социально-экономический эффект. 

Во-первых, следует отличать свойст-

во высокоорганизованной материи или пси-

хики (в данном случае это и есть интел-

лект), заключающееся в возможности осу-

ществления логико-рациональной, чувст-

венно-эмоциональной и иной деятельности. 

Что же касается креативности, то здесь, 

скорее всего, имеется в виду один из мето-

дов, способов, подходов в реализации ин-

теллектуального потенциала, деятельности, 

целевых установок и т. п. Среди методов 

креативно-действенного характера можно 

выделить следующие: системность, струк-

турность, целостность, иерархичность, вза-

имообусловленность, причинность и т. д. 

Во-вторых, было бы наивно полагать, 

что креативная (а именно творчески созида-

тельная деятельность) строится исключи-

тельно на основе синтеза логико-методоло-

гических структур. Как известно, без анали-

за не может быть синтеза и наоборот. Таким 

образом, креативность включает оба этих 

метода, но практика научного исследования 
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отводит первичную роль именно анализу, а 

завершающую – синтезу. 

Британский экономист Т. Амайстайл, 

его коллега М. Тринг и др. выделяют три 

доминирующих принципа креативности, 

определяющих стратегию безопасности че-

ловека XXI в., что в целом созвучно целе-

вым установкам белорусской молодежи. 

Среди отмеченных факторов следует обра-

тить внимание на следующие:  

1) компетенция – знания, навыки, опыт; 

2) творческое мышление – гибкость, 

изобретательность и настойчивость в поис-

ке решения, использование методов креа-

тивного менеджмента; 

3) мотивация: внутренняя – личная 

заинтересованность в решении проблемы, 

стремление к самореализации и примене-

нию своих знаний и внешняя – материаль-

ные поощрения и продвижения по службе 

[2, с. 101–113]. 

В число перечисленных предпосылок 

целесообразно добавить прогностическое 

предвидение результатов собственной дея-

тельности, имеющее социально значимые 

цели в противоположность узко прагмати-

ческим ориентациям многих наших сооте-

чественников, особенно представителей мо-

лодого поколения. Как считает сотрудник 

Института соцологии Национальной акаде-

мии наук Беларуси Е. Б. Палховская, бело-

русы (более 70 % респондентов) четко ори-

ентируются на заработок, хорошие условия 

труда и психологически устойчивую ком-

фортную атмосферу непосредственно по 

месту работы. По-видимому, исходя из вы-

шеназванных ориентаций в нашей стране 

темпы прироста численности работников в 

сферах, связанных с инновационно-креатив-

ной экономикой, остаются крайне низкими 

(1–2 % против 6–7 в развитых странах) [3]. 

На наш взгляд, суть негативных тен-

денций в обеспечении безопасности граж-

дан в чрезмерном ориентировании структур 

образовательно-воспитательного характера 

именно в этом. Неоднократное предписыва-

ние мер, требований о том, как и кому надо 

поступать, каким образом решать и даже 

как правильно строить логику рассуждения 

об этом, приводит к противоположному ре-

зультату. Фактически наши соотечествен-

ники, и прежде всего молодые люди, пере-

стают адекватно реагировать на эти прика-

зы, пожелания, советы, тем самым форми-

руя предпосылки безответственного отно-

шения. Именно по этой причине феномен 

креативности в эколого-социальной сфере 

целесообразно строить не только и не столь-

ко на методологических и деятельностно-

методических принципах безопасности, но 

и на принципах оценочно-нравственного, 

социально-ответственного анализа собствен-

ного поведения и реальных возможностей в 

достижении поставленных целей. Отсюда 

конкретизируются принципы социоэкологи-

ческой сферы: 

1) изменение установки целевого по-

иска с жестко технологических методов по-

знания к гуманитарно-искусствоведческим, 

а значит, более мобильным, диалектическим 

(с элементами интуитивного прозрения, пси-

холого-социологическими методиками и т. д.), 

динамическим способам многофункциональ-

ного становления нового мышления; 

2) анализ эффективности системы ва-

риантов, непосредственно включенных на-

ряду с базовыми показателями невключен-

ных исследований в области активизации 

креативных методических подходов; 

3) перестройка косных бюрократиче-

ских экономико-правовых ориентиров и вы-

движение системно-мобильных нестандарт-

ных подходов с учетом оперативного юри-

дического обеспечения (замена принципа 

самооправдания деятельностно-ситуативной 

конкретизации и оперативности выбора цели); 

4) насыщение структур системы обра-

зования, особенно по отношению к общеоб-

разовательной школе, практико-ориентиро-

ванными, креативными методиками обуче-

ния и воспитания, например, деловыми иг-

рами, ситуативно-психологическими тренин-

гами и т. д. 

Таким образом, креативная составля-

ющая в содержании формирования конст-

руктивных подходов в деле становления 

эколого-мировоззренческих ориентаций со-

временных молодых людей строится сле-

дующим образом: 

1) поиск и предварительный анализ 

экологосодержащей проблемы; 

2) выборка и определение цели пред-

стоящего изучения; 

3) разработка гипотезы объекта и пред-

мета исследования; 

4) ознакомление с литературой: пе-

чатными, электронными и иного рода ин-

формационными источниками; 
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5) анализ степени разработанности 

теоретико-методологических и методических 

разработок в русле изучаемой проблематики; 

6) постановка стратегических и так-

тических задач поэтапного анализа посту-

пающей информации; 

7) составление проект-плана работы; 

8) сбор информационных данных и 

формирование на этой основе собственного 

концептуального видения проблемы иссле-

дования; 

9) апробационные мероприятия по те-

ме исследования; 

10) систематизация, группировка, ран-

жирование конкретно-статистических и иных 

материалов; 

11) обобщение и выводы по теме; 

12) составление перечня рекоменда-

ций по итогам исследовательской работы. 

Рассматривая фактор креативности, 

необходимо учитывать главное – его соци-

альную направленность, структура которо-

го представляется следующим образом: 

1) социальное целеполагание; 

2) социальная апробация; 

3) социальная аналитико-синтезиру-

ющая доминанта; 

4) социальная результативность через 

внедрение в структуры социальной среды. 

Вывод: в креативности изначально за-

ложена функция поэтапного накопления, 

систематизации, т. е. реального приращения 

знаний, не исключая ошибок и просчетов и 

фокусируя генеральную линию деятельно-

сти на постоянный поиск оптимальных ва-

риантов теоретико-методологического и ме-

тодико-практического освоения природного 

и техно-социального мира нашего времени. 

Наиболее явственно процесс креатив-

ности проявляется в сферах экологической 

безопасности популяций растительного и 

животного мира, где неизмеримо возрастает 

роль человеческого фактора. В наше время 

как никогда становятся заметными даже не-

значительные просчеты, например в агро-

хозяйственной, научно-производственной, 

лесовосстановительной, градоозеленитель-

ной работе. Казалось бы, креативность как 

метод выживания человека и живой приро-

ды в условиях всеразрастающегося глобаль-

ного экологического кризиса, можно ска-

зать, «вживлена» в процессы облагоражива-

ния мест проживания и работы людей. В ней 

заключены безмерные возможности мето-

дологического проектирования и методико-

практических расчетов для нашего творче-

ского поиска и реализации гуманных замы-

слов. К сожалению, именно в этом направ-

лении имеют место самые серьезные нару-

шения биолого-регенерационного комплек-

са осуществляемых мероприятий. 

В контексте ответственного отноше-

ния к природной среде креативность прояв-

ляется в следующих принципах: 

1) системный подход к вопросам про-

ведения профилактических мероприятий, 

способствующих сохранению видового раз-

нообразия растительного и животного мира; 

2) учет естественной субординацион-

ной последовательности климатических, 

температурных, вегетативных процессов 

окружающей среды и ориентации человека 

на строгое соблюдение этих параметров; 

3) отказ от практики постоянной пе-

рестройки социально-экологических прог-

рамм в интересах их стабилизации, испол-

нения их исключительно в соответствии с 

законами природы; 

4) активизация механизмов адаптации 

человека к процессам природы на основе 

глубинного мониторингового анализа био-

генетических и поведенческих особеннос-

тей животных и растений; 

5) реструктуризация целевых устано-

вок государственных социальных институ-

тов на формирование позитивных экологи-

ческих ценностей у населения, главным об-

разом у детей и молодежи, путем разработ-

ки конструктивных мер поэтапного станов-

ления самых необходимых для человека 

экоориентаций, экоинтересов, экопотребно-

стей, перестройки потребительского цен-

ностного отношения человека к миру и бо-

лее жестких требований к своему поведе-

нию в нем; 

6) синусоидальный характер протека-

ния биолого-физиологических процессов, 

что требует от ученых, во-первых, отказа от 

абсолютизации результатов исследований; 

во-вторых, перевода инструментариев на-

учного поиска преимущественно в полевые 

условия диагностики в противовес ныне до-

минирующим методам «чистого», лабора-

торного анализа. 

Учитывая вышеотмеченные призна-

ки, на повестку дня мирового сообщества 

встают проблемы учета разнообразных ас-

пектов интеллектуально-физической стаби-
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лизации самого человека, его экологиче-

ской безопасности, характеризующих гене-

ральную линию в системе актуальных мер 

стабилизации эколого-социальных отноше-

ний в обществе ХХІ столетия. 

В чем сконцентрировано методологи-

ческое содержание этих поисков в контекс-

те экологической безопасности первой чет-

верти нынешнего века? На мой взгляд, цель 

исследовательской работы в данной сфере 

деятельности определяется инновационны-

ми методами креативной оптимизации раз-

решения психофизиологических проблем 

современности, которые онтологично и ко-

гнитивно обусловлены культурно-антропо-

логическими подходами, разработанными в 

свое время Я. А. Коменским, И. Песта-

лоцци, Л. Пастером, К. Лоренцом и иными 

мыслителями прошлого. 

Следует заметить, что небывалый 

рост различных по степени сложности и 

опасности заболеваний людей в своей ос-

нове исходит из дестабилизирующих соци-

ально-экологических факторов. Сюда с пол-

ным правом логично отнести следующие 

рецидивы человеческой нестабильности: 

1) несбалансированное, нерациональ-

ное питание;  

2) нервное перенапряжение; 

3) постоянно растущие умственные 

нагрузки; 

4) отсутствие перманентных физиче-

ских, волевых усилий, с необходимостью 

вызывающих состояние компенсаторных 

активизаций; 

5) эмоциональная неустойчивость ин-

дивидуального психовосприятия окружаю-

щей реальности и др. 

Вышеназванные факторы, по сущест-

ву, являются главными нашими субъектив-

ными, «внутрисущностными» виновниками 

дестабилизационных тенденций индустри-

альной эпохи. 

В этой связи можно привести некото-

рые статистические показатели, характери-

зующие психологическую нестабильность 

современного мира. Например, по данным 

известного издания «American journal of 

Psychology», более 70 % населения США 

пережили не менее одного серьезного пси-

хического срыва и нуждаются в консульта-

циях, наблюдении, лечении у психиатров, 

психотерапевтов, психоаналитиков и иных 

специалистов в сфере душевного здоровья. 

Но это лишь одна сторона проблемы, 

так сказать, надводная часть всей много-

гранной структуры айсберга психофизио-

развития человека современной эпохи. От-

сюда уместен вполне резонный вопрос: ка-

ковы тенденции и предполагаемые резуль-

таты изменения физиолого-антропологиче-

ской системы нашего организма в условиях 

эколого-экономического кризиса нынешне-

го мира? 

По мнению авторов упомянутого аме-

риканского научного издания, структурно-

функциональные колебания в организме 

под воздействием многочисленных внеш-

них и внутренних факторов фактически 

осуществляются по меньшей мере в двух 

прогнозируемых направлениях: 

1) стабильно возрастающие деструк-

тивные изменения устойчивой (в продол-

жение многих тысячелетий эволюции) сис-

темно-функциональной организации опре-

деляют характер нестабильности всего 

костно-мышечного механизма сбалансиро-

ванности, что неизбежно дестабилизирует 

работу иммунной системы и последова-

тельно приводит к летальному исходу жи-

вых тканей, прежде всего спинного и го-

ловного мозга; 

2) имеющие место поэтапные измене-

ния психофизиомодуля человека позволяют 

и далее активизировать усилия его организ-

ма, постоянно повышать соответствующую 

планку допустимых степеней интеллекту-

ально-физических нагрузок, что способст-

вует кардинальному перестраиванию био-

лого-антропологической программы регене-

рации тканей. Данная мера фактически 

предопределяет формирование новых физи-

ологических, эмоционально-антропологиче-

ских, интеллектуальных параметров созна-

ния и соответствующих признаков телесной 

структуры у людей последующих поколений. 

Перспектива второго направления ос-

тается единственным, безальтернативным 

вариантом выживания для наших потомков. 

Есть, правда, и иные варианты сохранения 

человеческого генотипа, связанные с освое-

нием космического пространства. Многие 

из идей, представленных в произведениях 

Р. Шекли, А. Днепрова, А. Беляева, кажутся 

чрезмерно фантастическими. Вместе с тем 

известный представитель русского космиз-

ма гелиобиолог А. Л. Чижевский в своих 

трудах напоминает о нереальных сегодня, 
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но вполне осуществимых в будущем воз-

можностях переселения человечества на 

иные планеты, что позволит, на его взгляд, 

оставить навсегда непригодный для людей 

климат умирающей Земли, а с ним и сопут-

ствующие ему болезни [4, с. 74–121]. В са-

мом деле, начиная жизнь на новом месте, 

по-видимому, целесообразно учесть опыт 

прошлых тысячелетий, оградить наших по-

следователей от многих бед прошлых поко-

лений. В этом случае антрополого-физиоло-

гические стабилизирующие качества также 

будет легче сохранить или реанимировать, 

регулировать разумные направления интел-

лектуально-эмоционального и физиологи-

ческого становления генно-адаптационного 

механизма будущего. Данные проблемы 

требуют продуманного подхода с учетом 

статистических данных и аргументирован-

но обоснованных методов эколого-монито-

ринговых исследований. 

Суть проблемы заключается прежде 

всего в комплексном теоретико-методоло-

гическом анализе особенностей современ-

ных людей, причем начинать изучение сле-

дует с рассмотрения биолого-онтологиче-

ских оснований наших современников. 

Иными словами, требуется концептуальная 

систематизация процессов динамики физио-

логической структуры организма. 

Так, известный американский специа-

лист в области пищевых ресурсов С. Шен-

нон [5] отмечает, что люди ХХІ и последу-

ющих столетий станут гораздо выше ро-

стом и тучнее, что потребует искать новые 

источники питания, т. к. обычная пища их 

не устроит и им надо будет питаться не 

мене 5–6 раз в сутки в соизмерении с тради-

ционными средними параметрами меню и 

весом продуктов, потребляемых нами на 

завтрак, обед, ужин. Все это потребует по 

меньшей мере дополнительно 20–35 % пи-

тательных веществ, которых и в нынешнем 

мире не хватает для прокорма человечества. 

Кроме того, потребуется больше одежды, 

большие размеры обуви для Homoгигантов, 

да и размеры обычных квартир, автомоби-

лей, иных средств передвижения вряд ли 

смогут отвечать физическим параметрам 

людей будущего. Откуда взять все это? Чем 

заменить недостающее в питании и повсед-

невной жизни? Данные замечания нельзя 

отвергать сплеча, полагая их нелепыми или 

относя к категории скептических, перестра-

ховочных домыслов. В самом деле, всякого 

рода изменения в облике людей, которые 

мы на сегодняшний день не можем понять и 

обосновать не только исходя из уровня раз-

вития нынешней науки, но и обыденных 

наблюдений, – все это требует дополнитель-

ного комплексного антрополого-физиологи-

ческого мониторингового изучения, на что 

требуются значительные временные и фи-

нансовые затраты ученых и всех государ-

ственных инстанций. 

По мнению известных европейских и 

белорусских антропологов (Н. Волянского, 

С. Белой, Н. Тымановича, Г. Веренич, 

Л. Тегако и др. исследователей в области 

ауксологии*), процессы акселеризации и ре-

тардации с необходимостью соответствуют 

уровню физиологического развития наших 

детей и внуков, начиная с 60-х гг. прошлого 

столетия. Это объясняется синусоидальны-

ми тенденциями диалектики развития на-

ших современников на рубеже ХХ и ХХІ вв. 

Именно по этим, еще не достаточно выяс-

ненным причинам процесс всеобщей аксе-

лерационной направленности не может про-

должаться долго, не более 20–30 лет; в про-

тивном случае анатомо-физиологические 

изменения обрели бы характер необратимо-

сти и последствия оказались бы катастро-

фическими для вновь рождающихся и всех 

цивилизационных структур. 

Синусоида активизации и подъема в 

форме акселерационного развития (1960–

80-х гг.) сменилась ретардационным спа-

дом, устойчивым равновесием и снижением 

ряда антрополого-физиологических показа-

телей в 1990-х гг. Динамика этих показате-

лей красноречиво свидетельствует об отно-

сительности эволюционно-антропологиче-

ских процессов у детей и молодежи, свой-

ственных закономерным тенденциям их 

психоинтеллектуального развития. 

Не вызывает сомнений очевидный 

факт: наши дети обретают черты взрослых 

не в 16–18 лет, как это было еще 15–20 лет 

назад, а по меньшей мере на 3–5 лет рань-

ше. Учитывая психологические установки 

________________ 

*Ауксология – раздел возрастной антропологии, 

изучающий закономерности роста и развития 

человека в норме и при различных патологиче-

ских состояниях. Этот термин (от греч. auxano 

‘расти’) применяется и в других биологи-ческих 

дисциплинах для характеристики разнообразных 

свойств ростового процесса биосреды. 
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нынешней молодежи на самостоятельность 

в принятии жизненно важных решений, не-

зависимость в выборе друзей, характера 

поведения, символики, политических и про-

фессиональных ориентаций, а также раннее 

включение подростков в сексуально-интим-

ные отношения, желание иметь и свободно 

распоряжаться собственными деньгами, 

стремление их зарабатывать, следует по-

взрослому оценивать их мечты и поступки. 

На наш взгляд, неразумно слепо по-

творствовать увлечениям, склонностям мо-

лодых, закрывать глаза на вредные привыч-

ки. Вместе с тем в каждом нашем ребенке 

надо видеть самостоятельную личность, 

учитывать новые тенденции, понять, что со-

временный подросток обретает облик муж-

чины уже в 13–15 лет, а не в 17–19, как это 

было в 60–70-е гг. прошлого века, времена 

юности их отцов. 

Именно школа должна быть первич-

ной ступенью их социально-квалификаци-

онного роста, закладывая фундамент взрос-

ления и одновременно решения целого ком-

плекса проблем, включая активизацию де-

мографического подъема молодой смены 

наперекор прогнозам демографов старею-

щей Европы. 

Учитывая пожелания и предложения 

самих учащихся 12–13 лет (7–8 классы), це-

лесообразно их включить в систему углуб-

ленного профессионально-технического об-

учения с целью приобретения востребован-

ных в стране рабочих профессий производ-

ственно-технологических циклов. По завер-

шении обучения, параллельно с аттестатом 

зрелости выдавать не малозначительную 

справку, а документы, подтверждающие 

класс специалиста. 

Именно эта методика позволяет под-

ростку становиться взрослым, задуматься о 

своем будущем, о поддержании семейного 

очага, научит знать, уметь, зарабатывать, 

учитывать и оценивать просчеты и дости-

жения, поможет сформировать граждан-

скую позицию ответственности личности. 

Подобная методика окажет положительное 

воздействие на судьбу «школяра», подго-

тавливая психологическую и материальную 

базу в планировании дальнейшей вузовской 

подготовки из расчета самостоятельной оп-

латы за обучение. В этом и состоит прове-

ренная жизненная методика становления 

облика современной молодежи, что и опре-

деляет сущность психофизиологических 

факторов преодоления кризисных явлений 

индустриальной эпохи. В этой связи целе-

сообразно решение демографических воп-

росов начинать с азов экологической куль-

туры непосредственно в стенах средней об-

щеобразовательной школы. 

Например, весьма эффективно введе-

ние, на первых порах факультативно, дис-

циплины «Дружба, любовь, семья», в про-

цессе преподавания которой следовало бы 

определить психолого-темпераментальные 

характеристики учащихся конкретного 

класса, учебной группы и т. д. и доступно 

разъяснить им о наиболее благоприятных 

психологических, физиологических и дру-

гих взаимоотношениях молодых людей. 

Здесь уместно акцентировать внимание на 

психофизиологической специфике организ-

ма конкретного человека, ориентации на 

дружбу, любовь, материнство, семейно-

брачные, гражданско-процессуальные отно-

шения с учетом особенностей темперамен-

та, характера поведения, склонностей и ин-

тересов каждого ученика. Эту дисциплину 

желательно преподавать начиная с 8–9 клас-

сов в пределах 30 часов в учебном году, что 

не окажет существенного влияния на пере-

грузку школьников. 

Продолжая рассуждения о креативно-

развивающих факторах становления миро-

воззренческих устоев молодежной среды, 

целесообразно акцентировать внимание на 

фундаментальных действенных теоретико-

методологических принципах отмеченного 

процесса. Пришло время принципиальной 

смены прежней потребительской парадиг-

мы природопользования на новую, конст-

руктивную [6, c. 132], позволяющую: 

1) разработать фундаментально-прик-

ладные эколого-мониторинговые мероприя-

тия региональных и иных уровней эколого-

хозяйственной деятельности; 

2) создать действенную программу 

моделирования параметров возможных ва-

риантов эколого-охранной ситуации в кон-

тексте глобальных характеристик иннова-

ционно-хозяйственной стабилизации бело-

русских земель (почвенных структур), вод-

ных ресурсов, лесного богатства; 

3) выявить факторы и разработать ар-

гументацию социально-экологической дея-

тельности, необходимой переоценки ее кри-
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териев и анализа структуры механизма жиз-

недеятельности наших современников; 

4) ориентировать наших соотечествен-

ников на конструктивные методы целена-

правленного формирования системы устой-

чивых эколого-социальных воззрений (цен-

ностей), основанных на принципах коэво-

люционного анализа; 

5) активизировать деятельность всех 

культурно-образовательных и воспитатель-

ных структур общества, включая креативно-

созидательную, просветительскую, образо-

вательную, самообразовательную подготовку. 

Становление коэволюционных основ 

мировоззрения детей и молодежи необходи-

мо осуществлять в русле психовозрастного 

акмеологического совершенствования ин-

теллектуально-физиологических характери-

стик человека. Методы данного подхода 

проанализированы автором и представлены 

в единой концепции интеллектуально-тем-

пераментального совершенствования наших 

современников [7]. 

В контексте активизации экокультур-

ных мероприятий автором разработан для 

РИВШ блок инновационно-просветитель-

ских рекомендаций «Философско-методо-

логический анализ тенденций современного 

общества» в объеме 20-ти учебно-методиче-

ских занятий за год (40 часов), а также со-

ставлены две научно-педагогические про-

граммы для БелМАПО – «Экологическая 

культура и медицина» (16 учебных часов), 

«Медицинская социология» (20 учебных 

часов). Представленные направления лек-

ционно-педагогической деятельности вклю-

чают новейшие методики экосоциального 

анализа в контексте формирования основ 

экокультуры молодежного контингента 

слушателей в системе повышения квалифи-

кации специалистов Беларуси. 

Дальнейшее рассмотрение темы фор-

мирования принципов социально-экологи-

ческой безопасности в контексте эколого-

образовательного процесса, экоответствен-

ности учащейся молодежи с необходимо-

стью предполагает акцентировать внимание 

на изучении антрополого-интеллектуальных 

основ человека. 

Уместно отметить факторы креатив-

ного развития в отношении психофизиоло-

гических и интеллектуально-мировоззрен-

ческих характеристик самого человека. 

В этом отношении феномен креативности 

психофизиологического развития прежде 

всего молодых людей обретает особые спе-

цифические черты в отличие от анализа 

креативности в процессах растительного и 

животного мира. 

Основополагающие принципы данно-

го феномена: 

1) акселерационное развитие, т. е. ус-

коренное физиологическое, а наряду с этим 

и психологическое «созревание» детей и 

молодежи; 

2) ауксологический мониторинг фи-

зиологических изменений функциональных 

характеристик организма молодых людей; 

3) формирование навыков психолого-

физиологической устойчивости человека в 

условиях социоприродного экстрима; 

4) рациональное распределение физи-

ческой, интеллектуальной, эмоционально-

чувственной нагрузки; 

5) навыки стабилизации биоэнергети-

ческого потенциала через методы медита-

ции, аутотренинга, рационального питания, 

оздоровительные процедуры, приобщение к 

источникам духовной и православной куль-

туры. 

Перечисление и обоснование характе-

ристик креативного развития детей, моло-

дежи в структуре социальной системы мож-

но было бы продолжать и далее. Суть в сис-

темно-последовательном осмыслении и реа-

лизации данных принципов в содержании 

образования, просвещения, политики, эко-

номики и т. д., которые с неизбежностью 

фокусируются в спектре социально-эколо-

гических проблем современности и пер-

спективах их разумного разрешения. Фак-

торы креативного развития всего комплекса 

интеллектуально-физических потенций мо-

лодежи закономерно предполагают эколого-

ценностные основания, формирующие весь 

жизненный уклад личности. Поэтому эко-

лого-мировоззренческие тенденции станов-

ления молодежной политики и общества в 

целом целесообразно рассматривать в ра-

курсе следующих смысловых позиций: 

1) с точки зрения закономерно необ-

ходимой разработки инновационных техно-

логий, способствующих биолого-регенера-

ционной стабилизации, активизации и ус-

тойчивого развития всего видового много-

образия систем живой природы; 

2) эколого-ценностные принципы в 

качестве социальных доминант предписы-
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вают последовательное ограничение вмеша-

тельства человека в структуру генно-реге-

нерационного механизма адаптации и вы-

живания природы, помогая каждому из нас 

определить и контролировать необходимо 

допустимый уровень вторжения в раститель-

ный, животный мир, неорганическую среду; 

3) целевая установка вышеотмечен-

ных факторов означает становление нового 

уровня эколого-ценностных ориентаций, 

содержанием которых является прежде все-

го осмысленное, разумное самоограничение 

материально-ориентированных запросов че-

ловека с целью целенаправленного форми-

рования экологосберегающих, рационально-

гуманистических ценностей. Данный под-

ход закономерно сориентирован на карди-

нальную перестройку всей системы образо-

вания, просвещения, социального обеспече-

ния, финансирования для оптимальной кон-

центрации физических, интеллектуальных, 

эмоциональных возможностей человеческо-

го организма и целенаправленного станов-

ления первостепенных интересов и ориен-

таций населения. 

 

Заключение 

В начале ХХІ в. нам приходится не 

столько пересматривать социально-истори-

ческие концепции, благое перспективное 

наследие наших предков, сколько трезво 

оценивать неблагоприятные тенденции со-

циоэкологического будущего наших потом-

ков. Это не пессимистические настроения, а 

реальный анализ всевозможных просчетов, 

осуществляемых и ныне, например, всеоб-

щее мелиорирование земель в 1960–70-е гг. 

или малопродуктивное использование па-

хотных площадей, зараженных в разной 

степени радионуклидами в Гомельской, 

Могилевской, Гродненской областях стра-

ны (до 30 % от масштаба земель, использу-

емых в сельскохозяйственном производстве). 

Вышеотмеченные процессы наруша-

ют устойчивость в реализации действенных 

мер креативного развития современного об-

щества, не способствуют стабилизации эко-

логической обстановки, что не может не от-

разиться на отношении к ней со стороны 

представителей молодежной среды. Отсюда 

формируется закономерная концепция эко-

лого-мировоззренческого развития будущей 

смены белорусского народа. Содержание 

сконцентрировано в следующих положени-

ях: нынешнее состояние дел в природоох-

ранной области страны требует от каждого 

гражданина принятия кардинальных экоот-

ветственных решений, в т. ч. и таких непо-

пулярных, как отказ от излишних благ – 

своевольного строительства дач в заповед-

ных лесных зонах, наличия в семье не более 

одного (!) авто, сокращение потребления 

алкоголя, табака, жирных и сладких про-

дуктов и т. п. Все это осуществить не про-

сто, но предстоящие десятилетия со всей 

очевидностью потребуют от нас не только 

этих, но и более жестких мер самоконтроля 

по отношению к обществу, окружающей 

среде и самому себе. В этом суть перспек-

тив развития человечества в целом, стаби-

лизирующих процессов государственного 

устройства, реальной реализации постав-

ленных задач перед каждым соотечествен-

ником в частности. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ СТРАТЕГИИ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Раскрываются факторы трансдисциплинарного «сдвига» в постнеклассической науке, специфика 

содержания понятий «монодисциплинарные исследования», «полидисциплинарные исследования», 

«междисциплинарные исследования», «проблемно ориентированные исследования», «трансдисципли-

нарные исследования», риски постнеклассической науки, сущность трансдисциплинарной стратегии 

гуманитарных исследований, ее методологический и эвристический потенциал и, в частности, возмож-

ности применения трансдисциплинарной стратегии в контексте педагогики. 

Ключевые слова: монодисциплинарные исследования, полидисциплинарные исследования, междис-

циплинарные исследования, проблемно ориентированные исследования, трансдисциплинарные исследования. 

 

Methodological and Heuristic Potential of the Transdisciplinary Strategy 

in Humanitarian Studies 
 

The factors of transdisciplinary «shift» in post-nonclassical science, as well as the implication of such 

concepts as «monodisciplinary research», «multidisciplinary research», «interdisciplinary research», «problem-

oriented research», «transdisciplinary research» are presented in the article. The authors regard the essence of 

the transdisciplinary strategy of humanitarian studies, its methodological and heuristic potential and, in particu-

lar, the possibility of applying the transdisciplinary strategy in the context of pedagogy. 

Key words: monodisciplinary studies, polydisciplinary studies, interdisciplinary studies, problem-oriented 

studies, transdisciplinary studies. 

 

Одним из трендов постнеклассиче-

ской науки в условиях «возросшей систем-

ности и сложности мира» (А. И. Субетто) 

является тенденция к трансдисциплинар-

ности: переход от взаимодействий в сис-

теме «наука – наука» (междисциплинарных 

взаимодействий) к трансдисциплинарному 

уровню взаимодействия – взаимодействий в 

системе «культура – наука – социум» [13]. 

Чем обусловлен «трансдисциплинарный 

сдвиг» в науке? 

Во-первых, формируется новая науч-

ная картина мира – эволюционно-синерге-

тическая (М. С. Каган), утверждается новый 

стиль научного мышления – нелинейное 

мышление (Е. Н. Князева). Синергетика «от-

крывает сквозную сложность мира, слож-

ность в том виде, как она проявляет себя на 

различных уровнях реальности… Синерге-

тика является в высшей степени трансдис-

циплинарным исследованием» [9, с. 195]. 

Синергетика рассматривается как новая па-

радигма науки – парадигма сложности, са-

моорганизации, нелинейности [8]. 

Во-вторых, доминирование в культу-

ре постнеклассических ценностей (челове-

коразмерность; культурный плюрализм; не-

прерывное развитие, инновации; самоцен-

ность единичного, особенного, уникально-

го), «усложнение» и интенсификация взаи-

модействий в системе «культура – наука» 

(Л. П. Киященко, Л. А. Микешина, Э. Мо-

рен и др.) существенно трансформируют 

культурный контекст научных исследова-

ний, обусловливают формирование пост-

неклассического типа научной рациональ-

ности (В. С. Степин), парадигмы постне-

классической науки (А. П. Огурцов и др.). 

В-третьих, сегодня наука исследует 

принципиально новые типы объектов – 

mailto:severin_sn@mail.ru


ФІЛАСОФІЯ 

 

48 

«человекоразмерные макросистемы» [21]: 

экологические, социокультурные, социотех-

нические. Человек интегрирован в данные 

системы в качестве компонента. По мнению 

В. С. Степина, «освоение наукой сложных, 

развивающихся, “человекоразмерных” сис-

тем стирает прежние непроходимые грани-

цы между методологией естественнонаучного 

и гуманитарного познания» [21, с. 670–671]. 

Монодисциплинарные исследования (клас-

сическая наука) ограничены в своих гносео-

логических, методологических, технологи-

ческих возможностях в силу их локально-

сти, фрагментарности, одномерности. «Ес-

ли классическая наука была ориентирована 

на постижение… изолированного фрагмен-

та действительности, выступающего в каче-

ства предмета той или иной научной дис-

циплины, то специфику современной науки 

конца XX в. определяют комплексные ис-

следовательские программы, в которых 

принимают участие специалисты различ-

ных областей знания» [21, с. 627]. В науке 

наступает «эра синтеза» (Э. Тоффлер): 

«Во всех отраслях знаний – от точных наук 

до социологии, психологии и экономики… 

мы, вероятно, увидим возврат к крупномас-

штабному мышлению, к обобщающей тео-

рии» [23, с. 239]. По мнению Э. Морена, 

«революция» в науке прежде всего сопря-

жена с «воссоединением дисциплин и появ-

лением наук, намного более обширных, чем 

космология, науки о Земле, экология. Но и 

эта… революция далека от своего заверше-

ния, и реформа парадигм, управляющих 

нашим познанием, едва только началась» 

[15, с. 28]. 

В-четвертых, достижение целей ус-

тойчивого развития, решение глобальных 

проблем человеческой цивилизации (эко-

логия, климат, демография, пандемия и др.) 

требует консолидации усилий научного со-

общества, политической элиты, обществен-

ных деятелей. Потенциала и ресурсов кон-

кретно-научных дисциплин для этого недо-

статочно. 

В-пятых, одной из установок постне-

классической науки является познание ре-

альности как целостности во всей ее 

«сложной причинности» (Э. Морен), много-

мерности, многоуровневости, что требует 

конвергенции наук, сопряженности научно-

го и социокультурного измерений, реализа-

ции трансдисциплинарной стратегии на-

учных исследований (Л. П. Киященко, 

Е. Н. Князева, Б. Николеску, Л. А. Микеши-

на, М. А. Можейко, Э. Морен и др.). 

Наряду с понятием «трансдисципли-

нарные исследования» в научных текстах 

используются понятия «мультидисципли-

нарные исследования», «междисциплинар-

ные исследования», содержательные поля 

которых «пересекаются». Э. Морен пишет: 

«Что касается трансдисциплинарности, то 

здесь часто идет речь о когнитивных схе-

мах, которые могут переходить из одних 

дисциплин в другие, иногда настолько рез-

ко, что дисциплины погружаются в состоя-

ние транса. Фактически, именно интер-, 

поли- и трансдисциплинарные комплексы 

работают и играют плодотворную роль в 

истории науки; стоит запомнить те ключе-

вые понятия, которые здесь привлекаются, 

а именно кооперацию… соединение или 

взаимосвязь, или… совместный проект» 

[15, с. 23]. По мнению Е. Н. Князевой, 

«трансдисциплинарность характеризует та-

кие исследования, которые идут через, сквозь 

границы многих дисциплин, выходят за 

пределы конкретных дисциплин… Тем са-

мым создается холистическое видение 

предмета исследования» [9, с. 194–195]. 

Таким образом, принципиальная от-

крытость парадигм, «методологические 

прививки» и «методологические трансплан-

тации» (В. С. Степин), «кооперация наук» и 

реализация комплексных «совместных про-

ектов» (Э. Морен), установка на познание 

мира как целостности (Б. Николеску) – ат-

рибуты трансдисциплинарности. 

Для классической науки в большей 

степени характерны монодисциплинарные 

исследования, направленные на решение 

конкретно-научной проблемы методологи-

ческими средствами конкретной научной 

дисциплины (подходы, методы, критерии). 

В них явно доминирует монодисциплинар-

ный понятийный аппарат. Они направлены 

на получение одномерной научной исти-

ны. Это исследования «закрытого» типа. 

Для постнеклассических конкретно-науч-

ных исследований характерна тенденция 

к междисциплинарности. Конкретно-науч-

ная проблема решается не только методоло-

гическими средствами конкретной научной 

дисциплины, но и на основе критической 

экстраполяции и адаптации методологиче-

ских инструментов (подходов, концептуаль-
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ных идей, методов) других научных дисци-

плин, что обеспечивает новое концептуаль-

ное видение объекта исследования (новый 

предмет, ракурс исследования), значитель-

но повышает эвристический потенциал ис-

следования, качество теоретической (мето-

дологической) и эмпирической аргумента-

ции. С позиции Л. П. Киященко, «ситуация 

междисциплинарности – это ситуация пе-

реноса знаний из одной дисциплинарной 

области в другую при сохранении дисци-

плинарных делений» [7, с. 23]. Монодисци-

плинарные исследования, осуществляющие-

ся на основе интеграции элементов моно-, 

меж- и трансдисциплинарной стратегий, 

являются исследованиями «открытого» 

типа. В качестве объектов научной рефлек-

сии и источников проектирования социаль-

но-гуманитарных научных концепций мо-

гут выступать политические, идеологиче-

ские, религиозные, экономические концеп-

ции, доктрины, программы. Инвариантным 

компонентом таких исследований является 

осуществление открытой мультисубъект-

ной гуманитарной экспертизы новаций с 

позиции гуманитарных ценностей. 

Междисциплинарные исследования 

направлены на решение актуальной науч-

ной проблемы, которая находится «на 

стыке» наук, в междисциплинарном про-

странстве наук (например, решение проб-

лемы качества образования явно требует 

междисциплинарных усилий). Такого типа 

исследования характеризуются высокой 

степенью кооперации (Э. Морен, Е. Н. Кня-

зева). В контексте междисциплинарных ис-

следований формируются междисципли-

нарные комплексы знаний. Например, ин-

тенсивно развивается гуманетика как меж-

дисциплинарная область взаимодействия 

гуманитарных и компьютерных наук 

(М. Эпштейн) [26]. Для междисциплинар-

ных исследований характерны, с одной сто-

роны, полидисциплинарный понятийный 

аппарат, с другой – генерирование и «цир-

куляция общих понятий» (Е. Н. Князева). 

Такого типа исследования зачастую сопря-

жены с обоснованием и разработкой нового 

интегративного методологического инстру-

ментария (подходов, методов). Данные ис-

следования направлены на получение мно-

гомерной научной истины, междисципли-

нарного научного знания, метазнания. Это 

исследования «открытого» типа. 

Понятие «полидисциплинарные ис-

следования» Е. Н. Князева определяет так: 

«Полидисциплинарность, или как ее назы-

вают в международном сообществе, мульти-

дисциплинарность (multidisciplinarity), яв-

ляется характеристикой такого исследова-

ния, когда какой-либо феномен или объект 

(планета земля, человек и т. п.) изучается 

одновременно и с разных сторон несколь-

кими научными дисциплинами. Полидис-

циплинарность – это неинтегративная смесь 

дисциплин, в которой каждая дисциплина 

сохраняет собственную методологию и соб-

ственные теоретические допущения, не ви-

доизменяя и не дополняя их, подвергаясь 

воздействию со стороны других дисцип-

лин» [9, с. 193]. Можно заключить, что для 

полидисциплинарных (мультидисциплинар-

ных) исследований характерен один и тот 

же объект (например, непрерывное образо-

вание), но разные дисциплинарные цели и 

предметы исследования («непрерывное об-

разование как ценность постнеклассической 

культуры», «непрерывное образование как 

фактор саморазвития» и др.), методологиче-

ские стратегии, подходы, методы, концеп-

туально-понятийный аппарат. Данные ис-

следования позволяют получить многомер-

ную научную истину. Однако эти исследо-

вания относятся к исследованиям «закрыто-

го» типа. 

Проблемно ориентированные иссле-

дования. Доминантой таких исследований 

является не научно-познавательная цель 

(получение научного знания), а решение ак-

туальной для социокультурной практики 
прикладной задачи средствами науки. Ак-

центируется внимание на «практической 

полезности», прагматичности такого рода 

исследований. Доминантными критериями 

качества данных исследований являются 

прагматические (экономические) критерии. 

Однако в исследовании решение приклад-

ных задач должно осуществляться в кон-

тексте собственно научно-познавательных 

целей. Любой технико-технологический 

продукт должен быть научно обоснован, 

пройти гуманитарную экспертизу, а техно-

логическое («прикладное») знание структу-

рировано в систему научного знания. 

Вектор научных исследований все 

больше зависит от государственных и со-

циально-политических стратегий, «долго-

временной научно-исследовательской по-
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литики» [25], а современная наука стано-

вится «гибридом фундаментального (заин-

тересованного в получении истинностного 

знания) и прагматического (заинтересо-

ванного в получении полезного эффекта)» 

(Л. П. Киященко). Происходит «сращива-

ние» науки и технологий (например, «био-

технологии»), коммерциализация науки, 

формируется «технонаука» (Г. Хоттуа), для 

которой доминанта – «рентабельность ин-

новаций» (Ж.-Ф. Лиотар). Как отмечает 

А. М. Аблажей, современная наука «про-

должает сохранять, с одной стороны, клас-

сический образ социального института, на-

целенного на производство достоверного 

знания… с другой – нацелена на утилитар-

ные цели, имеющие вполне конкретное 

коммерческое выражение… Современная 

ситуация в науке представляет собой соеди-

нение двух тенденций… “академической” 

(классической) и “постакадемической” (нео-

либеральной)» [1, c. 47]. Ряд исследовате-

лей полагают, что именно девальвация цен-

ностей фундаментальной науки (В. А. Лек-

торский), формирование «технонауки» яв-

ляется «зоной риска» для самой науки 
[11; 17]. Наблюдается явный дисбаланс в 

науке: «массив прикладных исследований 

резко превышает сферу фундаментальных» 

[17, с. 12]. Акцент на социально-экономиче-

ской «полезности» науки приводит к игно-

рированию ее экзистенциально-культурной 

значимости. Меняется и самосознание уче-

ных, и их «культурная мотивация»: «В на-

уке как особой области культурной дея-

тельности знание всегда производилось ра-

ди знания (выделено нами. – С. С., Э. С.), и 

поэтому его сущностным культурно-моти-

вационным (эпистемологическим) призна-

ком является использование полученного 

знания для производства нового знания» 

[17, с. 12]. Стратегическая цель фундамен-

тальных исследований – создание теорий, 

выявление законов и закономерностей, ге-

нерирование и структурирование категори-

альных матриц, формирование парадиг-

мальных моделей исследований. 

В контексте трансдисциплинарности 

в гуманитарных науках «постулат объек-

тивности заменяется постулатом проектив-

ности. Процедура открывания сложного ми-

ра заменяется техникой дизайна, воплоще-

ния воображаемого и конструирования же-

лаемого… Науки об обществе и наука об 

образовании становятся конструктивист-

скими» [7, с. 195]. М. Эпштейн акцентирует 

внимание на «трансформативном начале» 

гуманистики: «Гуманистика – это совокуп-

ность гуманитарных наук, изучающих чело-

века и человеческое… Гуманистика вклю-

чает не только гуманитарные науки, но и 

связанные с ними гуманитарные техноло-

гии» [26, с. 28]. По его мнению, в гуманис-

тику входят трансдисциплины – практиче-

ские дисциплины, которые направлены на 

преобразование, конструктивное развитие тех 

областей культуры, которые являются объ-

ектами изучения гуманитарных наук (в част-

ности, транслингвистика создает искусст-

венные языки или задает новые направле-

ния развитию естественных языков) [26]. 

В. П. Старжинский обосновывает ак-

туальность «конструктивной методологии»: 

«Конструктивная методология регламенти-

рует не только когнитивные процессы, но и 

проектно-конструктивную деятельность в 

различных сферах культуры, культуротвор-

чество – тот созидательный процесс, в кото-

ром рождаются материальные и духовные 

ценности-артефакты, составляющие суть 

культуры» [19, с. 166]. С позиции «конст-

руктивной методологии» процесс исследо-

вания предполагает обоснование и конст-

руирование двух видов моделей: концепту-

альной и инструментальной, которые взаи-

модополняют друг друга. Концептуальная 

модель – это не столько «модель сущего», 

сколько дескриптивно-прескриптивная мо-

дель. «Концептуальная модель отвечает на 

вопрос, что собой представляет проблема 

как объект Проектирования – созидания и 

какова основная идея как способ разреше-

ния проблемной ситуации? Устройство кон-

цептуальной модели: совокупность понятий 

(концептов), связанных сеткой отношений в 

конкретном проблемном поле. Проблемное 

поле моделируется по бинарному принци-

пу, выражает два модуса существования: 

сущее (то, что есть в наличной реальности) 

и должное (то, что должно быть по замыслу 

проектанта). Как правило, зазор между су-

щим и должным описывается в виде недо-

статков. Вторая модель, инструментальная, – 

совокупность инструментов, методов и ре-

сурсов, которая позволяет перейти от суще-

го к должному» [19, с. 166–167]. По мне-

нию ученого, одним из критериев оценки 

качества современных гуманитарных иссле-
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дований является «критерий конструк-

тивности» [19]. Любая концептуальная 

идея, предполагающая преобразование со-

циокультурной практики, должна быть раз-

работана на инструментально-технологиче-

ском уровне, обеспечена конкретными ин-

струментами ее реализации в конкретном 

социокультурном контексте. Культуросози-

дающая функция постнеклассической нау-

ки, связанная с обоснованием и разработкой 

новационных проектов социокультурной 

практики, является одной из приоритетных. 

Таким образом, социально-гуманитар-

ные исследования ориентированы не только 

на конструирование теоретических моделей 

социально-гуманитарных объектов как «зна-

ния о сущем», но и на целенаправленное 

преобразование социокультурной практики 

в соответствии с трендами культуры, соци-

ально-гуманитарными идеалами. В процес-

се исследования осуществляется наукоем-

кое проектирование социально-гуманитар-

ных систем будущего: «Мы конструируем 

человекоразмерную реальность в соответст- 

вии с нашими ценностными представлени-

ями о человеке («каким он должен быть»), а 

не просто воспроизводим в познавательной 

модели объективно существующее положе-

ние вещей» [21, с. 167]. Э. Морен подчерки-

вает, что «не существует “зеркального” по-

знания объективного мира. Познание есть 

всегда перевод и конструкция» [15, с. 18]. 

Социально-гуманитарные исследования ре-

ализуют как теоретическую, так и техноло-

гическую функции, а социально-гуманитар-

ное научное знание представляет собой 

единство «сущего» и «должного», истины и 

ценности, истины и нормы. Как отмечает 

А. О. Карпов, в гуманитаристике истина 

«проектируется» [6]. 

Парадоксы и риски современной на-

уки связаны с тем, что наука, с одной сторо-

ны, является катализатором развития куль-

туры, человеческой цивилизации, с другой – 

«источником экзистенциальной угрозы» 

(Л. П. Киященко) [7]. Ученые задаются воп-

росом: «Благотворно ли воздействие науч-

ных исследований на саму жизнь человека, 

не вредоносна ли сама наука?» [16, с. 66]. 

Это обусловливает необходимость экологи-

зации науки (Э. Морен, Е. Н. Князева) 

[9; 15], осуществления гуманитарной экс-

пертизы научных концепций и технологий, 

направленной на прогнозирование как эф-

фектов, так и гуманитарных рисков. 

Рассмотрим возможности применения 

трансдисциплинарной стратегии в контек-

сте конкретно-научной дисциплины, в част-

ности педагогики. 

Методологи указывают на специфику 

трансдисциплинарной методологической 

стратегии педагогического исследования, 

которая выражается (А. Г. Бермус [3], 

Л. П. Киященко [7], Е. Н. Князева [9], 

И. А. Колесникова [10], Л. А. Микешина [13], 

Э. Морен [15] и др.) в: 

1) понимании сложности, гетероген-

ности, открытости образования, много-

факторности, нелинейности его развития; 

признании множественности культурно-на-

учных контекстов и ракурсов исследования 

образования, многообразия культурных це-

лей образования; 

2) признании «парадигмальной мно-

жественности педагогической реальности» 

(И. А. Колесникова) [10], закономерной по-

ликонцептуальности образования, обеспе-

чивающей многомерное целостное познание 

образования через дополнительность муль-

тинаучного, междисциплинарного и социо-

культурного подходов, интеграцию фило-

софского, научного, метанаучного и внена-

учного (художественно-образного, этно-

культурного и др.) знания [10]. Объектами 

рефлексии и источниками методологиче-

ского обеспечения педагогических исследо-

ваний являются не только научные подхо-

ды, теории, концепции, но и «другие» ког-

нитивные практики гуманитарной природы, 

сегменты культурного опыта (мораль, поли-

тика, идеология, религия, искусство, эконо-

мика, этнокультура); 

3) проектировании и реализации фун-

даментальных исследований, направленных 

на решение «сквозных» проблем образова-

ния, преломляющихся на локальном, регио-

нальном, национальном, транснациональ-

ном уровнях (архитектоника мирового об-

разовательного пространства в контексте 

глобализации; качество образования в кон-

тексте цифрового общества; модели обра-

зования для устойчивого развития; цели и 

содержание образования в контексте транс-

дисциплинарного подхода; проблема сохра-

нения многообразия и уникальности нацио-

нальных образовательных систем в услови-

ях глобализации и др.); 
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4) многосторонней рефлексии образо-

вания, открытости (публичности), мульти-

субъектности (экспертами могут выступать 

политики, религиозные деятели и др.), мно-

гомерности социально-гуманитарной экс-

пертизы педагогических концепций и тех-

нологий; акценте на «этике педагогических 

инноваций» (А. И. Субетто); интеграции в 

структуру педагогических исследований 

процедуры гуманитарной экспертизы, в кри-

териальное ядро оценки качества педагоги-

ческих исследований – гуманитарных кри-

териев. 

Целесообразно ли рассматривать (ре-

шать) все научно-педагогические проблемы 

с трансдисциплинарных позиций? С нашей 

точки зрения, трансдисциплинарная страте-

гия в «чистом» виде в большей степени це-

лесообразна для фундаментальных иссле-

дований образования как «человекоразмер-

ной макросистемы», транснациональной ре-

альности, механизма культурных и цивили-

зационных трансформаций, ноосферной 

эволюции, с целью обоснования прогности-

ческих моделей образования сообразно кон-

цепциям человека будущего (например, в 

контексте концепции технобиологической 

эволюции человека (И. Ю. Алексеева, 

В. И. Аршинов, В. В. Чеклецов) [2]. 

Полагаем, что методологическим им-

перативом проектирования постнекласси-

ческих педагогических исследований явля-

ется комплементарность элементов меж-

дисциплинарной и трансдисциплинарной, 

гуманитарной и технологической методо-

логических стратегий. Например, исследо-

вание В. С. Болбаса «Этыка-педагагічная 

думка Беларусі X–XVIII стст.: генезіс і пе-

раемнасць развіцця» осуществляется с меж- 

и трансдисциплинарных позиций («культу-

ра – наука»). Диссертант неоднократно 

апеллирует к культурным текстам, осу-

ществляет критическую рефлексию различ-

ных культурных пластов. Он отмечает: «Ге-

незіс і пераемнасць развіцця этыка-педага-

гічнай думкі Беларусі Х–ХVІІІ стст. абумо-

вілі ў дыялектычным узаемадзеянні дэтэр-

мінанты інтэрналісцкага характару – 

тэарэтыка-светапоглядныя крыніцы (мі-

фалогія язычніцтва, хрысціянская этыка, ву-

чэнні пелагіянства і арыянства, старабал-

гарская кніжнасць, гуманізм і антрапацэн-

трызм Адраджэння, этыка пратэстантызму, 

ідэалогія Асветніцтва» [4, с. 5]. В качестве 

культурных источников анализируется, на-

пример, «Навучальны план 1599 г.: Парадак 

і Метад навучання ў езуіцкім грамадстве». 

Одна из задач исследования заключалась в 

исторической реконструкции, воссоздании 

историко-культурного контекста. В. С. Бол-

бас отмечает, что исследование в целом 

осуществлялось «у межах герменеўтычнай 

парадыгмы» [4]. Методологическими осно-

ваниями исследования являются культуро-

логический, аксиологический, антропологи-

ческий и другие подходы. Исследование 

осуществляется на междисциплинарной ос-

нове (история, этнография, культурология). 

Таким образом: 

1. Трансдисциплинарность сопряжена 

с интенсификацией взаимодействий в сис-

темах «культура – наука – социум», «наука – 

технология», «наука – производство», кон-

вергенцией наук с целью целостного по-

знания мира во всей его «сложной при-

чинности» (Э. Морен; «целое больше суммы 

частей»; «целое меньше суммы частей»; 

«малые причины могут повлечь за собой 

очень большие следствия»; «одни и те же 

причины могут вести к различным следст-

виям» и др.) [15], генерирования метатео-

рии, метапарадигмальных оснований науки, 

обоснования потенциальных альтернатив 

планетарного развития и проектирования бу-

дущего. Трансдисциплинарность – это «ис-

следовательская стратегия, которая пересе-

кает дисциплинарные границы и развивает 

холистическое видение» [9, с. 194]. Методо-

логи акцентируют внимание на тенденцию 

«скрещивания естественно-научных и гума-

нитарных подходов» (В. М. Розин) в кон-

тексте конкретного исследования, на «сти-

рании» границ между естественными и со-

циально-гуманитарными науками и форми-

ровании естественно-гуманитарных меж-

дисциплинарных комплексов [18]. Целост-

ное познание мира возможно через допол-

нительность научного и социокультурного, 

рационально-логического и иррационального. 

2. Трансдисциплинарные исследова-

ния основаны на конвергенции науки и 

культуры, науки и искусства, науки и тех-

нологий, научного, метанаучного и иного 

культурного знания. В «Хартии трансдис-

циплинарности» (1994) отмечается: «Транс-

дисциплинарное видение решительно от-

крыто в своем выходе за область точных на-

ук, требуя их диалога и их примирения с гу-
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манитарными и социальными науками, а 

также с искусством, литературой, поэзией и 

духовным опытом» [7, с. 19]. 

3. Решение глобальных проблем че-

ловеческой цивилизации, преломляющихся 

на различных уровнях, возможно только че-

рез «кооперацию наук», реализацию «сов-

местных проектов» (Э. Морен), комплекс-

ных исследовательских программ. 

4. Одним из принципов трансдисцип-

линарности является открытость и интег-

рация дисциплинарных парадигм, сопря-

женная с «парадигмальными прививками», 

«парадигмальными трансплантациями» 

(В. С. Степин); лигитимация полипарадиг-

мальности, поликонцептуальности, что 

обеспечивает холистическое видение ре-

альности, многосторонность познания, мно-

гомерность истины. 

5. Метапарадигмальное значение 

приобретает синергетический подход, кон-

кретизирующийся в принципах нелинейно-

сти, «сложной причинности» (Э. Морен), 

многообразия, альтернативности и равно-

вероятностности сценариев развития мира 

[8; 12; 15]. 

6. Трансдисциплинарные исследова-

ния будущего, основанные не столько на 

прогнозировании, сколько на проектирова-

нии будущего («промысливании», «прост-

раивании», «созидании») в ситуации неоп-

ределенности (М. А. Можейко) [14]. По мне-

нию Е. Н. Князевой, «исследование буду-

щего базируется на альтернативистике (ви-

дении альтернатив и выборе предпочитае-

мого будущего из альтернатив), глобалис-

тике (чтобы эффективно действовать ло-

кально, необходимо мыслить глобально), 

конструктивизме (активном построении 

благоприятного и реализуемого, осуществи-

мого – в соответствии с трендами – буду-

щего)» [9, с. 198]. 

7. Формирование трансдисциплинар-

ной науки выдвигает новые требования к 

уровню персональной научной рефлексии 

ученого XXI в. Акцентируется внимание 

на: многосторонности и многоуровневос-

ти рефлексии (одновременно многомерное 

и многоуровневое рассмотрение феномена), 

непрерывности; сопряженности «внутри-

научной» рефлексии с «внешней» рефлек-

сией социокультурного контекста и са-

морефлексией; континуальности (осмыс-

ление исследуемого феномена в динамике с 

учетом нелинейности, множественности, 

равновероятностности сценариев его раз-

вития во всем его многообразии, целостно-

сти); контекстуальности (интерпретация 

гуманитарного феномена сообразно куль-

турно-научному контексту, сквозь призму 

общечеловеческих ценностей); «синхрон-

ности», «пентадной структуре» объекта 

рефлексии, т. е. в фокусе рефлексии одно-

временно должны быть горизонтальные и 

вертикальные связи: аксиологические до-

минанты культуры, тренды и стратегии ци-

вилизационного развития – парадигмальное 

пространство и стратегии развития науки – 

проблемное поле, парадигмальное прост-

ранство конкретно-научной дисциплины – 

методологический проект конкретного ис-

следования. Нелинейность, многомерность, 

контекстуальность (культуросообразность, 

человекомерность), континуальность (це-

лостность), «синхронность» рефлексии яв-

ляются атрибутами гуманитарного стиля 

научного мышления и согласуются с уста-

новками трансдисциплинарной науки. 
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА У СПЕЦИАЛИСТОВ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХСЯ В СФЕРЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

 
Анализируется понятие художественного вкуса, а также рассматриваются конкретные меха-

низмы развития художественной составляющей в мировоззрении людей, занимающихся сферой визуаль-

ных искусств. Акцентируется внимание на развитии важных навыков восприятия, анализа и сравнения, 

столь необходимых специалистам творческих профессий: архитекторам, художникам, дизайнерам, фо-

тографам и др. Сделан вывод о возможности развития и совершенствования художественного вкуса 

у людей, имеющих различный уровень и багаж культурного и художественного развития. 

Ключевые слова: художественный вкус, искусство, творчество, восприятие, анализ, сравнение, 

философия искусства. 

 

Methodology for the Development of Artistic Taste in Special Cialists Implementing 

in the Sphere of Visual Art 

 
This article analyzes the concept of artistic taste, and also examines the specific mechanisms of the de-

velopment of the artistic component in the worldview of people involved in the field of visual arts. This study 

focuses on the development of important skills of perception, analysis and comparison, so necessary for profes-

sionals in the creative professions - architects, artists, designers, photographers and many others. The author of 

the article confidently declares the possibility of developing and improving artistic taste in people with different 

levels and baggage of cultural and artistic development. 

Key words: artistic taste, art, creativity, perception, analysis, comparison, philosophy of art. 
 

Введение 

Что такое художественный вкус? Са-

мо понятие вкуса как эстетического фено-

мена было сформулировано не так давно: 

это произошло в XVII в. Именно в это вре-

мя философы четко осознали потребность 

при изучении художественных объектов 

культуры в выявлении категории, которая 

будет характеризовать способность челове-

ка эстетически воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира, связанные на-

прямую с понятиями красоты и искусства. 

Вкус становится главнейшим критерием 

духовно-художественного аристократизма. 

Если в прошлые века признаком, отделяю-

щим «высокие» слои населения от «низ-

ких», были богатство, роскошь, принадлеж-

ность к старинному богатому роду, то в но-

вое время таким фактором становится спо-

собность различать феномены окружающе-

го мира на базе ценностного к нему отно-

шения. По аналогии с тем, как мы способны 

различать сладкое, горькое, соленое, поня-

тие вкуса было перенесено в сферу эстети-

ческого опыта и распространено на способ-

ность выявлять и различать прекрасное (по-

том добавились и иные эстетические кате-

гории) [1]. При этом важно различать поня-

тия эстетического и художественного вкуса: 

1. Эстетический вкус представляет 

собой способность человека на основе сво-

их симпатии и антипатии отличать то, что 

имеет эстетическую ценность, от того, что 

лишено ее, воспринимать, оценивать раз-

личные эстетические объекты, различать 

прекрасное и заурядное, трагическое, аб-

сурдное, жестокое, заумное и т. п. 

2. По отношению к оценке произведе-

ния искусства эстетический вкус конкрети-

зируется как художественный вкус. 

Впервые термин «художественный 

вкус» был употреблен испанским филосо-

фом Б. Грасианом, и позже он переместился 

в научный обиход западноевропейских фи-

лософов. Французские философы и теоре-

тики классицизма (Буало, Монтескьё, Воль-

тер и др.) рассматривали художественный 

вкус с позиций рационализма и нормати-
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визма, считая, что все, что поддается рацио-

нальному осмыслению, гармонично упоря-

дочено и представлено, можно отнести к яв-

лениям эстетического порядка. Представи-

тели английской сенсуалистической эстети-

ки (Шефтсбери и др.) выводили художест-

венный вкус из человеческих ощущений и 

связывали его не только с красотой, но и с 

(моральным) добром [2]. Поэтому англий-

ская живопись нового времени была пред-

ставлена зачастую нравоучительными сю-

жетами. Это относится и к другим видам 

искусства. Например, нельзя о прекрасных 

темах в искусстве говорить пошло: содер-

жание и форма манера должны совпадать. 

Ф. Хатчесон и Э. Бёрк настаивали на все-

общности вкуса (именно мировоззренче-

ские ценности культуры лежат в его основе). 

Д. Юм, наоборот, подчеркивал его субъек-

тивность, считая, что о вкусах не спорят. 

Особое место в разработке проблемы 

художественного вкуса принадлежит И. Кан-

ту, который характеризовал вкус как спо-

собность суждения и анализа художествен-

ного события без личностной субъективной 

вовлеченности на основе профессиональ-

ных знаний. Поэтому о вкусах спорят, когда 

суждение вкуса носит незаинтересованный 

характер, когда происходит свободная игра 

воображения и рассудка. Именно Кант поз-

волил разделить понятия художественной 

оценки и суждения, столь необходимых об-

ладателям безупречного художественного 

вкуса. Важной определяющей развития вку-

са становится трансформация эстетической 

оценки в эстетическое суждение [2]. 

Современный научный взгляд рассма-

тривает художественный вкус как завися-

щий от той среды, в которой он формирует-

ся и меняется с ее изменением. Разными 

культурами вырабатываются разные, иног-

да диаметрально противоположные вкусы, 

во многом зависящие от эволюции искусст-

ва в рамках данных культур. В качестве 

примера в искусстве можно привести из-

менчивые образы женской красоты – Вене-

ру Валлендорфскую, Венеру Милосскую 

либо женские образы Рубенса и образы со-

временных красавиц. Опираясь на данные 

примеры, мы видим, что образ женской кра-

соты в определенные периоды культурно-

исторического развития связан с мировоз-

зрением и ценностями людей – ценность 

жизни (тема деторождения) для первобыт-

ных людей является главной, отсюда инте-

рес к пышным округлым формам женского 

тела. А в эпоху Античности на первый план 

выходит идеализация и стремление ко все-

общей гармонии во всех сферах жизни, по-

этому образ человека в Древней Греции 

прекрасен, нет изображения пожилых и не-

красивых людей, мы наблюдаем торжество 

культа прекрасного. 

Поль Бурдье – ученый ХХ в. – выде-

лил иерархию вкусов, где каждый из этапов 

зависит от окружающей среды. 

1. Массовый вкус связан со способно-

стью испытывать смех или слезы в резуль-

тате контакта с искусством без рефлексии. 

Для массового культурного уровня важно, 

чтобы искусство было реалистичным и при-

ятным взору, вызывало мгновенные эмоцио-

нальные реакции (бульварный роман, мело-

драматическое кино и т. д.). В рамках мас-

сового вкуса можно рассмотреть более вы-

сокую форму массового сознания – необхо-

димость поднятия социальной проблемати-

ки. Для этого уровня искусство должно 

быть социально значимым, поднимать темы 

социальной направленности, которые спо-

собны менять мировоззрение людей опре-

деленного социального уровня. 

2. Элитарный вкус – способность 

сравнивать, анализировать и получать эсте-

тическое удовольствие от интеллектуально-

го и чувственного восприятия. Для высоко-

го культурного уровня характерно то, что 

все можно воспринять эстетически, главное – 

вопрос подготовки. Именно элитарный вкус 

задает тон и темп развитию художествен-

ной культуры в целом, влияя на массовое 

сознание и донося в более упрощенной 

форме высокие смыслы для повседневного 

потребителя художественных ценностей. 

3. Поп-вкус – это вкус, который мож-

но определить как предпочтение всего того, 

что успешно, что тиражируется и трансли-

руется массмедиа, что вызывает массовый 

резонанс, что хорошо продается и дает хо-

рошие статистические результаты в опро-

сах. Этот вкус условно относится к этой ка-

тегории, поскольку его носители не обре-

менены размышлениями и глубоким инте-

ресом к тем произведениям, с которыми 

они сталкиваются. 

Необходимо отметить, что сегодняш-

ня обладатель хорошего вкуса не следует 

вслепую за меняющимися требованиями 
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моды, но имеет относительно них собст-

венное суждение: он либо отвергает и ста-

новится первооткрывателем, либо дает соб-

ственную интерпретацию модного явления. 

Прежде чем говорить о механизмах и 

этапах развития художественного вкуса у 

представителей творческих профессий, свя-

занных с визуальной культурой, необходи-

мо разобраться с природой самого понятия 

«художественный вкус». И здесь автор бу-

дет опираться на взгляды Д. Гардари в вы-

явлении природы вкуса. 

Вкус имеет троичную природу. «Пер-

вая – антропологическая составляющая ху-

дожественного вкуса – это потребность в 

эстетических переживаниях и стремление к 

накоплению собственного эстетического 

опыта. Эта потребность является врожден-

ной» [3]. Понятно, что она есть у всех лю-

дей (очевидно, это просто черта человека 

как такового). Другое дело, что проявляют-

ся такие потребности у людей по-разному, 

в зависимости от психофизических особен-

ностей конкретной личности и от частных 

условий социализации. 

Вторая природа вкуса – персональная. 

Это уже «способность выносить суждение 

вкуса, умение структурировать свой эсте-

тический опыт, умение различать. Этот уро-

вень формируется культурой, окружением, 

воспитанием и образованием, а также соб-

ственными осмысленными действиями по 

развитию в тех областях, которые вызыва-

ют интерес». 

Третья – социальная. «Это проекция 

вкуса как социального явления (т. е. не лич-

ной способности, а некой системы, опреде-

ляющей, почему что-то в обществе стано-

вится признаком хорошего, элитарного вку-

са, а что-то наоборот)» [3]. 

Социальное (как система) – предель-

но исторично, и вкус в своих конкретных 

проявлениях тоже всегда имеет ярко выра-

женные исторические черты. Все мы знаем 

примеры, когда то, что считалось призна-

ком плохого вкуса, со временем становится 

модным и стильным. Или наоборот: то, что 

было красивым и элегантным, начинает 

смотреться или чувствоваться нелепым и 

смешным. Почему же так? Потому что со-

циум проецирует свои установки на его 

членов в зависимости от структуры власти 

в конкретный период времени». Об этом мы 

говорили выше, когда рассматривали изме-

нение образа женской красоты в различные 

культурно-исторические периоды. 

 

Механизмы и этапы развития худо-

жественного вкуса 

Вкус есть у каждого человека, по-

скольку это просто концентрат нашего 

культурного опыта, который преломляет 

воспринимаемое нами в соответствующей 

оптике и дает основания для оценочного 

различения прекрасного, безобразного, тра-

гического, низменного и т. д. Все мы глубо-

ко укоренены в мире культуры вне зависи-

мости от нашего возраста, профессиональ-

ных навыков или уровня нашего образова-

ния [4]. Именно в этом пространстве и про-

исходит становление наше мировоззрения, 

реализуясь потом в результатах нашего тру-

да и творчества. У каждого человека в тече-

ние жизни формируется свой культурный 

багаж, который можно приобрести только 

самостоятельно. Он может быть осознан-

ным или неосознанным. Лучшими способа-

ми развития культурного багажа являются 

сферы искусства (его восприятие и изуче-

ние), образования и сфера творческой дея-

тельности. Образы искусства наполняют на-

ше сознание многочисленными смыслами, 

которые, переплетаясь с нашим жизненным 

опытом, способны обогащать наше воспри-

ятие действительности, усиливая способно-

сти анализа при соприкосновении с неиз-

вестными формами и образами, порождать 

достраивание различных ценностных сис-

тем художественных объектов. Как мы ви-

дим из выше представленного, именно изу-

чение и занятие искусством дает наиболь-

ший результат в деле накопления культур-

ного багажа и, соответственно, развития 

художественного вкуса. 

Действительно, искусство способно 

давать ключ к пониманию смыслов и скры-

тых причин происходящего в мире культу-

ры, поскольку является своеобразным ге-

номом самой культуры, а также расширять 

картину нашего мировоззрения и открывать 

новые горизонты жизненной и творческой 

реализации. Безусловным достоинством ис-

кусства является возможность развития 

творческих способностей и навыков, а так-

же сильных, нестандартных решений, поз-

воляя делать порой экзистенциальный вы-

бор. Знание и понимание искусства усили-

вает краски жизни, повышает социальный и 
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культурный статус, расширяет когнитивные 

и творческие возможности. И все это спо-

собствует развитию художественного вкуса 

человека, который осознанно принимает 

решение по грамотному формированию 

своего образа и социального статуса, что, 

несомненно, сказывается на успешном раз-

витии социальной коммуникации. Человек, 

обладающий хорошим вкусом, способен ис-

пытывать «удовольствия высокого поряд-

ка» от любой интеллектуальной игры и про-

сто от событий повседневности [3]. Жизнь – 

это многослойный «текст», читать его толь-

ко на поверхности недальновидно. Именно 

поэтому людям с неразвитым вкусом про-

сто скучно и страшно. Об этом в свое время 

говорил С. Франкл, когда утверждал, что 

именно наличие внутренних экзистенциаль-

ных смыслов, опирающихся на культурные 

традиции, способны обеспечить человеку 

безопасное интеллектуальное существова-

ние в трудных жизненных ситуациях. 

Именно наличие богатого внутреннего мира 

обеспечивает нам интеллектуальная науч-

ная деятельность и, безусловно, мир искус-

ства, поскольку он представлен для боль-

шинства людей в более доступной форме, 

чем мир научной абстракции [6]. Поэтому, 

«обладая развитым вкусом, вы способны 

увидеть больше, чем другие, заметить не-

очевидные нюансы, а также уловить связь 

между вещами и событиями, на первый 

взгляд, не связанными между собой» [3]. 

А сейчас рассмотрим конкретные ме-

ханизмы и этапы становления и формиро-

вания художественного вкуса. 

1. Необходимо сформировать пони-

мание системы/истории развития мировой 

культуры (хронология стилей и эпох, видов 

искусств). Этот этап является первоначаль-

ным в формировании системной культур-

ной базы и художественной эрудиции чело-

века, на почве которой в дальнейшем будет 

развиваться художественный вкус. Невоз-

можно говорить о конкретных профессио-

нальных навыках специалиста в художест-

венной сфере, если нет четкого представле-

ния о системе развития искусств в культурно-

историческом контексте и нет понимания о 

месте того или иного вида искусства в об-

щей системе видов художественной дея-

тельности. Поэтому любому специалисту, 

реализующемуся в том или ином виде ис-

кусств, важно понимать, какое место зани-

мает его творческий вид деятельности в 

общей культурной сетке. 

2. Необходимо постоянно расширять 

зону художественного восприятия (эрудиция, 

«насмотренность», путешествия). И здесь 

очень важно сказать о необходимой насмот-

ренности, поскольку именно она является 

важным фактором развития художествен-

ного вкуса. Количество неизбежно перерас-

тет в качество, т. к. мы таким образом обо-

гащаем банк наших образов, накапливаем 

художественные детали, сюжеты, проекции. 

В будущем именно эта особенность позво-

лит нам сотворить свое уникальное художе-

ственное пространство. Насмотренность не-

избежно развивает наше понятийное мыш-

ление, т. к. мы пытаемся понимать образы 

искусства. Мы способны видеть только то, 

что знаем, то, что называем словом. Поэто-

му наш мозг при соприкосновении с обра-

зами искусства начинает толковать и пере-

водить эти образы в понятия, оттачивая ас-

социативное мышление и анализ. Чем раз-

нообразнее сферы искусства, тем непри-

вычнее для нашего восприятия буду возни-

кать образы. Поэтому очень полезно людям 

творческих профессий выходить за рамки 

своей профессиональной художественной 

сферы, чтобы иметь возможность формиро-

вать новые нейронные связи и ассоциации 

на основе соприкосновения с иным художе-

ственным материалом. 

3. Развитие чувственности и навыков 

восприятия (стремление развивать нестан-

дартный взгляд на привычные вещи). Это 

очень важный навык, который позволит 

творческому человеку всегда находиться в 

тонусе. Человек так устроен, что способен 

за короткое время привыкнуть к самым не-

обычным формам, видам, звукам. Для твор-

чества привычка и неспособность замечать 

новое равносильна смерти художника. По-

этому, чтобы всегда сохранять тонус новиз-

ны и нестандартного мышления, взгляда на 

мир, необходимо ставить себя в нестан-

дартные условия восприятия. Что это зна-

чит? Самый простой способ – искать новые 

ракурсы и необычный контекст для любого 

предмета, окружения и даже человека. Этот 

способ часто практикуют фотографы, когда 

пытаются снять привычный объект с не-

привычного ракурса, который способен из-

менить наше сложившееся представление 

об этом объекте. Контекст же придает объ-
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екту восприятия дополнительные смыслы 

или вовсе их меняет. Так, картина, обрам-

ленная паспарту разного цвета, может вы-

зывать у зрителя различные переживания и 

внушать иные смыслы [5]. Навыки воспри-

ятия могут развиваться под влиянием тако-

го простого упражнения, как «Фокусиров-

ка», когда мы сознательно фокусируемся на 

каком-то одном цвете или детали, или фор-

ме, сквозь призму которых начинаем вос-

принимать окружающий мир, либо через 

фокус на отдельном артефакте искусства 

пытаемся воссоздать ценности всей эпохи, в 

которую было создано данное произведение. 

4. Развитие способности сужде-

ния/сравнения (указывает на профессиона-

лизм и развитый художественный вкус). 

Это наиболее важный этап в становлении 

художественного вкуса, когда эмоциональ-

ные оценки человека перерастают в аргу-

ментированные суждения. Именно способ-

ность высказывать суждение, по Канту, и 

отличает обладателя хорошего вкуса от ди-

летанта. Когда человек способен заявить не 

просто, что ему нечто нравится или не нра-

вится, а способен объяснить свое утвержде-

ние конкретными примерами, знаниями, ло-

гическими выводами и художественными 

законами, только тогда можно говорить о 

глубокой способности суждения, сравне-

ния, а значит, о самодостаточности художе-

ственного вкуса. 

Начинающим представителям визу-

альной культуры необходимо развивать 

этот навык через сравнение работ разных 

авторов из разных эпох, которые обраща-

лись к одной сюжетной тематике, либо 

практиковать сравнение своих работ насто-

ящих с прошлым, либо сравнивать свои ра-

бот с работами профессионалов: все эти 

действия развивают внимательность, осо-

знанность и профессиональный подход к 

анализу творческих тенденций. Именно 

способность анализировать произведения 

искусства и отличает профессионала от ди-

летанта. При анализе живописных полотен 

художников (сюжет, композиция, цвет, 

свет) человек учится воспринимать не толь-

ко внешние проявления сюжета, выражен-

ные в конкретных предметах и деталях, но 

и уметь находить взаимосвязи и параллели 

композиционного порядка, не только выяв-

лять символические связи между деталями 

картины, но и устанавливать глубокие цен-

ностные параллели между конкретными 

творцами и целыми эпохами. Анализ учит 

людей, связанных с творчеством, приме-

нять законы логики в художественном вос-

приятии, учит видеть цельно, ассоциативно 

проводя образные параллели между не-

сколькими художественными объектами. 

5. Осознанное отношение ко всему 

происходящему как в мире искусства, так и 

в собственной жизни. Внимательность поз-

воляет нам всегда быть в контакте с собой и 

миром, поэтому не существует отдельных 

деталей, все является пазлом целого. Банк 

художественных образов творческого чело-

века должен постоянно пополняться из 

смежных творческих сфер, отсюда в совре-

менном мире набирает обороты развитие 

междисциплинарных, межпредметных свя-

зей [7]. Сегодня высокие результаты пока-

зывает сфера философии искусства, которая 

изучает практическую направленность при-

кладных искусств: фотографии, живописи, 

музыки, литературы – сквозь призму фило-

софских теорий и концепций. Также ре-

зультативен синкретизм живописи и музы-

ки, дизайна и фотографии, архитектуры и 

литературы и т. д. Это позволяет соединять 

несоединимое и является основой креатив-

ного мышления, столь необходимого чело-

веку творческому, обладателю хорошего 

художественного вкуса. 

 

Заключение 

Итак, по итогам рассмотрения исто-

рии становления понятия хорошего вкуса, а 

также разбора основных механизмов по 

формированию художественного вкуса не-

обходимо сделать вывод, что сам феномен 

не является чистой абстракцией, несмотря 

на известное утверждение «о вкусах не спо-

рят». По мнению автора статьи, о вкусах 

как раз и нужно спорить, но не в контексте, 

«что лучше и красивее», а в контексте по-

гружения в разнообразный интересный ин-

теллектуальный мир искусства. 

Именно занятие художественной дея-

тельностью в практическом или теоретиче-

ском плане способно развить в человеке 

способности восприятия, анализа и сравне-

ния, которые являются основополагающи-

ми элементами в становлении и развитии 

художественного вкуса. Конкретные знания 

об искусстве, затраченные усилия на пере-

вод художественных, зачастую ассоциатив-
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ных образов в понятийную плоскость, по-

полнение культурного багажа и постоянная 

смена творческого фокуса – это все способ-

но очень активно и продуктивно влиять на 

наши вкусовые предпочтения и знания в 

художественной сфере. 
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In the first part of the work, through the philosophical approach, the development of the monetary policy 

of the National Bank of the Republic of Belarus is considered, including the analysis of the possibilities of 

transition to the inflation targeting regime, taking into account the study of the narrative approach. In the 

second part of the study, the authors consider the fintech market of the country, the formation of which was 

made possible largely due to the developed IT sector. Based on the conducted analysis, the importance of 

monetary policy for building an effective fintech market is stated, which in turn can also have a beneficial effect 

on the effectiveness of decisions made by the regulator. In conclusion, it is infered that it is important to build a 

monetary policy taking into account the digital transformation of the financial sector, including the development 

of the fintech market. 
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ФИЛОСОФИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И ФИНТЕХА В БЕЛАРУСИ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЗАИМОСВЯЗЬ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
 

В первой части работы через приму философского подхода рассматривается развитие монетар-

ной политики Национального банка Республики Беларусь, включая анализ возможностей перехода к ре-

жиму инфляционного таргетирования с учетом изучения повествовательного подхода (narrative ap-

proach). Во второй части исследования авторами рассматривается финтех-рынок страны, становле-

ние которого стало возможным во многом благодаря развитому ИТ-сектору. На основе проведенного 

анализа констатируется важность монетарной политики для построения эффективного финтех рын-

ка, который в свою очередь может также благотворно воздействовать на результативность прини-

маемых регулятором решений. В заключении делается вывод о важности построения монетарной по-

литики с учетом цифровой трансформации финансового сектора включая развитие финтех-рынка. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, таргетирование, финтех-рынок, повествова-

тельный подход. 

 
 

Introduction 

Belarus has an open economy based on 

particularly dynamic exporting and importing 

firms. There is a dependence on the Federation 

of Russia for the supply of natural resources 

and raw materials, and also for export markets 

of high added value products.At the same time 

export and import of services are more diversi-

fied by countries. IT products are becoming 

increasingly important for foreign trade due to 

the large share of computer services in total 

export volume of services. In January – Octo-

ber 2020 the value of this indicator was 28. 

4 %. At the same time, situation in IT sector 

has an impact on the national economy and the 

monetary sphere as well [1; 2]. 

The paper focuses on the formation of 

new directions in the financial market as a re-

sult of technological transformation, which 

primarily involves the formation of a FinTech 
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market and the evolution of monetary policy. 

The rapid development of the IT sector and its 

influence on the financial sector, including the 

impact on the evolutionary development of 

monetary policy forms the two-part plan of our 

survey. First, we analyse the transition of mo-

netary policy to an inflation targeting regime 

with optimal rules for monetary policy taking 

into account the standards of contemporary 

monetary regimes and the particular character-

ristics of the Belarusian economy; among the 

key elements of this successful transition, there 

is the issue of enhanced communication by the 

central bank. In this regards narrative approach 

and its influence on monetary policy was over-

viewed. Second, we analyse development of 

FinTech market in Belarus and its links with 

monetary policy.Undoubtedly, the formation of 

new FinTech trends has a certain impact on the 

monetary sphere. At the same time, we are at 

the beginning of this process. This sphere cer-

tainly requires additional research that can be 

able to take more attention on the possible 

monetary policy and financial market trans-

formation as well as risks related to the pro-

cess.  

I. The analysis of the long-term evolu-

tion of inflation shows a structural downward 

trend with the victory over three painful hyper-

inflationary episodes for the economy (a major 

one between 1992–1995, a second episode 

from 1998 to 2000, and finally a third one 

which coincided with the global sovereign debt 

crisis in 2011). The last episode was influenced 

by excessive monetary emission and partly 

linked to the global financial crisis in 2008–

2009 [3]. Indeed, the structural problems of the 

economy worsened as a result of this crisis, the 

growing current account deficit, macroecono-

mic dependence on the sectors keys to the 

economy, high dollarization, low capitalization 

and poor capital market development.Since 

then, inflation has been well under control, and 

on a declining trend (picture). 

 

 

 
 

Picture. – Inflation in Belarus (end of a year consumer prices). 

Resource – Authors’ development based on [4] 

 

Due to transition to monetary targeting, 

gradual liberalization of currency regulation 

and other affective changes of monetary policy 

from 2015 it became possible to achieve stabi-

lization on the monetary and currency markets 

[5]. Since April 2016, Central Bank decreased 

refinance rate gradually in line with declining 

inflation. In 2019, Belarus’s inflation rate was 

under 5 % (4,7 % exactly). The central bank 

lowered its benchmark interest rate three times 

in 2020 (February, May and June) claiming 

that domestic inflation was slowing faster than 

expected in the first half of 2020, while infla-

tion among its trading partners was also slow-

ing faster, which led other central banks to 

lower their interest rates [6]. The coronavirus 

pandemic also influenced the Central bank de-

cisions in 2020. Additional measures for in-

creasing banks’ possibilities to support the 

economy were adopted in March. Neverthe-

less, in August monetary policy was tightened. 

Central bank suspended short-term liquidity 

operations. It was done fordecreasing high de-

mand on foreign currency in the conditions of 

pandemic enforcing and political tension [7]. 
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Chairman of the Board of the National 

Bank, Pavel Kallaur stated on August 7, 2019 

that they were officially planning a transition 

to an inflation-targeting regime already in 

place in numerous countries around the world 

[8]. In 2020, following a visit of experts, the 

IMF made two priority recommendations for 

the short and medium run. One is for the Na-

tional Bank to replace the current year-end in-

flation target with a medium-term continuous 

inflation target. In the short term, the aim is to 

increase the quality of external communication 

documents, especially in English [9]. The 

monetary policy framework had already come 

close to de facto inflation targeting, or what is 

referred to as «IT Lite». This framework yet 

suffers from three drawbacks: (i) the inflation 

target is revised annually; (ii) the target is not 

continuous, except for the end-of-year inflation 

rate; and (iii) the target is set as a ceiling (5 % 

in 2019) while being punctual, which leaves 

the central bank with no room for manoeuvre 

against random inflationary shocks that might 

require an overly aggressive adjustment. Re-

placing the current year-end inflation cap with 

a medium-term continuous inflation target is 

expected to improve internal and external 

communication, stabilize expectations, and 

provide flexibility to respond to temporary and 

non-random shocks. Increased central bank 

credibility and better anchored expectations 

shall ultimately lead to a reduction in the non-

inflationary equilibrium real interest [10, p. 8]. 

But in November 2020, the National bank an-

nounced that the shift to inflation targeting in 

2021 was premature due to need to improve 

legislation [11]. From our point of view, the 

unpreparedness to inflation targeting transition 

in 2021 is affected also by the complexity of 

economic forecasting in the current period and 

some acceleration of inflation. 

In addition, the International Monetary 

Fund advocates a storytelling approach to 

monetary policy: «Further improve the Near 

Term Forecasting tools and introduce structur-

al models that facilitate more of a narrative 

approach» [10, p. 7]. This emphasis on com-

munication is one of the main thrusts of the 

new monetary consensus that took shape in 

many countries from the 1990s onwards, and 

has become dominant in advanced economies. 

It is linked to the narrative vision of the eco-

nomy. Here we define a narrative as a vehicle 

for the tasks of creating, storing and using 

knowledge by linguistic means. The need to 

frame reality in narrative structures is a human 

predisposition because we impose such a struc-

ture on reality in order to make sense thereof. 

The performative role of narratives has often 

been overlooked in the theory of central banks; 

there really is no such thing as controlled ex-

perimentation to prove the importance of chan-

ging narratives in order to generate economic 

fluctuations. Shiller (2020) has thus defined a 

new field of study called narrative economics 

which consists of the study of the diffusion and 

the dynamics of popular narratives, of stories, 

in particular those of human interest and hu-

man emotion, and how the latter change over 

time, to understand economic fluctuations [12]. 

Yet, the shift toward inflation-targeting in the 

unfolding narrative spelled out by Belarusian 

monetary authorities would be incomplete if 

we failed to mention the emergence of the Fin-

tech sector, which propels technological inno-

vation at the heart of monetary policy design. 

II. Belarus has a long tradition in the 

ICT sector, and has attracted the attention of 

foreign investors, universities and research 

centers [13]. In the days of the Soviet Union, 

Belarus was one of the socialist republics with 

the most advanced technological level, whether 

in terms of computers or individual compo-

nents. The World Bank has described Belarus 

as the «Silicon Valley of Eastern Europe». 

In 2015, the IT sector was valued at 

$ 1,12 billion. IT products and services are 

experiencing an exponential boom, doubling 

every three or four years, leading the World 

Bank to identify this sector as one of the prin-

cipal growth levers of the economy to be pro-

moted by a national strategic plan. Rapid 

growth of IT sector development started about 

15 years ago when High Tech Park (HTP), a 

Minsk-based free trade zone for foreign and 

domestic companies, was created. The resi-

dents of HTP enjoy special favorable work 

conditions(tax benefits, simplified procedure 

for hiring foreign specialists, provision of 

crypto-asset operations, signing of convertible 

loan agreements and smart contracts, etc. [14; 

15]. Today HTP is a hub in the Belarusian IT 

sector. More than 900 companies received 

HTP residency. In 2019 export of HTP resi-

dents reached 2,2 bln. USD. The park’s share 

in GDP is approximatively 3,5 % [16]. 

The IT sector is strongly supported by 

the State Program for the Development of the 
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Digital Economy and the Information Society 

spanning over the period 2016 to 2020. 

The objective of this ambitious program was to 

improve conditions and facilitate the transfor-

mation of all economic activities influenced by 

the ICT sector, such as the construction of 

a digital economy, an information society and 

e-government [17]. In 2020, Internet penetra-

tion stands at 79 %, mobile connections at 

126 %, the number of Fintech start-ups was 

about 70; key subsectors consist in payments, 

transfers, investment platforms [14]. Finally, 

the country ranks 64th worldwide for the 

Global Innovation Index 2020 [18]. 

The post-2008 crisis situation in the 

global financial industry was characterized by 

the emergence of a wide range of technology-

driven companies (so called «fintechs»), mov-

ing into traditional financial services. While 

the new players intensified competition, drove 

digital transformation, and put pressure on the 

global financial sector, their services were 

complementary to those provided by tradition-

al banks, also adopting these technologies. The 

term «fintech» refers to this new financial in-

dustry which relies extensively on innovative 

technologies and business models to provide 

services outside or within the traditional finan-

cial sector. Cross-border loans, payments and 

transfers, as well as Insurtech and investment 

exchanges are among the segments most af-

fected by these developments. 

The Belarusian FinTech map today en-

compasses numerous payments services, 

online investment platforms, personal financial 

management apps, robo- advising and P2P 

loans. Presidential Decree №8 adoption stimu-

lated growth of blockchain projects in FinTech 

sphere. At the same time underdeveloped nich-

es include crowdfunding, RegTech, SupTech, 

Proptech, and InsureTech. This is influenced 

by insufficient regulation, a lack of experience, 

and/or an insufficient level of financial and 

digital knowledge in these areas [19]. 

Belarusian IT companies have devel-

oped a wide range of Fintech products, soft-

ware and digital solutions for banks both for 

domestic and foreign markets. Some compa-

nies prefer to externalize, while others internal-

ize by creating their own Fintech services and 

software for Belarusian banks. There are com-

panies specializing in services mostly for Bela-

rusian customers. For example, the IT compa-

ny Softclub provides products for banking 

digitalization in Belarus. Large IT companies 

have also developed FinTechprojects.At the 

same time there is no close cooperation be-

tween Belarusian commercial banks and IT 

startups. They make only their first steps in 

this field. For example, Belgazprombank 

loanched first FinTech accelerator in 2018 

[20]. Priorbank was general partner of Imaguru 

FinTech Hackathon: Elevator Lab Edition in 

2019 [21]. In June 2020, BelVeb Bank an-

nounced a venture capital fund, «Vedi Ven-

ture» launching, which specializes in Fintech 

projects [22]. The above mentioned projects 

are all stand-alone. This is why the goal of the 

FinTech community is to channel cooperative 

forces, and create new joint projects between 

traditional financial institutions and Fintech 

start-ups. 

There are several well – developed seg-

ments in the Belarusian FinTech market. Be-

sides payment services and money transfers, 

the most popular segment consists of online 

investment platforms, including blockchain-

based projects. Several crypto exchanges are 

registered in the country (ex: currency.com, 

iexchange). Belarusian companies are now 

able to issue crypto tokens through specialized 

investment platforms. Individuals can mine, 

buy/sell and change cryptocurrencies without 

any limitation. The Central Bank has already 

launched an information network based on 

blockchain technology, and the first block-

chain-powered bank guarantee was issued in 

January 2019 [23]. 

Several years after the adoption of De-

cree No. 8 «On the development of the digital 

economy», a pilot project was launched allow-

ing twelve banks among which Belarusian-

Swiss Bank, BTA Bank, Belarusbank, the 

largest banking entity in the country, to issue 

digital tokens based on blockchain technology. 

This innovative project brings together range 

of key players in the FinTech sector in the 

country’s High Tech Park, where cryptocur-

rency miners are common place. It will take 

place from January 1, 2021 to January 1, 2024 

after which the initiative may be extended for 

wider use in the country. The issuance of these 

digital tokens should allow fund raising by the 

banks concerned on the ICO model. Banks will 

not be allowed to invest more than 10 % of 

their total capital in these token issuance pro-

jects. Only companies or physical persons reg-

istered as residents of the high-tech park com-
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plex will be allowed to transact using the new 

tokens [24]. 

Another relevant intersection between 

the central bank and the FinTech sector is re-

presented by central bank digital currencies 

(CBDCs). What is the real game changer in the 

technology underlying cryptocurrency proto-

cols? Some issues pertain to corporate govern-

ance and asset pricing. Others are more eco-

nomic issues, such as the way a given block-

chain is designed in order to ensure the align-

ment of incentives. How do cryptocurrencies 

affect the role of a central bank? Cryptocurren-

cies could form the basis of a new monetary 

policy regime underpinned by inflation-

targeting policies. Given the challenges of the 

rise of crypto-assets and the decline in the use 

of cash, we must ask ourselves whether central 

banks should issue their own digital currency. 

The starting point is to determine whether cen-

tral bank money is actually a public good. This 

idea raises much deeper issues related to the 

uniqueness of money in each of its functions, 

and the role that a central bank digital currency 

could have in relation to cash. Another issue is 

to understand how a central bank digital cur-

rency would affect the rest of the financial sys-

tem, especially deposit-taking institutions. 

On September 18, 2019, the Belarusian 

economic research and outreach center 

«BEROC», whose mission is to promote the 

market economy in Belarus by bringing eco-

nomic expertise, knowledge and education in 

public dialogue on economic development, and 

the Educational Centerof the National Bank of 

the Republic of Belarus organized a seminar 

titled «Central Bank Digital Currency 

(CBDC): what, why and how?», animated by 

Thomas Kudrycki (CTO of eCurrency Mint 

Ltd) [25]. 

A seminar was held to present the new 

digital currency technology of central banks. 

During the event, participants learned about 

the pros and cons of digital currencies, under-

stood their distinctive features, and studied 

various international experiences of CBDC 

implementation plans. 

Despite the fact that national FinTech 

market develops gradually, Belarus is not a 

leader in the industry. For example, Belarus 

took only the 59th place among 65 countries in 

the Global FinTech Index 2020. We could 

guess that the level of FinTech market devel-

opment is determined by the size of country 

(bigger is better) and good financial market 

existing. These factors are important but not 

necessary conditions. In this Report Lithuania 

is in 4-th position, Estonia is ranked 10-th and 

Russia 32-d [26]. Lithuania has positive expe-

rience in FinTechstems from the Central 

bank’s openness to innovation and startup 

creation, adaptive legislation and favorable 

infrastructure. Since 2016 yearly average 

FinTech growth has been 30 %. This small 

country has 210 Fintech companies, including 

62 electronic money institutions, 35 payment 

institutions and 6 special purpose banks [27]. 

At the same time, high level of economic digi-

talization allowed Estonia to place a high posi-

tion in FinTech ranking. Global investing and 

trading platform-Funderbeamand well-known 

unicorn Transfer Wise were developed in the 

country [28]. The Central bank of Russia also 

works a lot on the financial sector digitaliza-

tion and FinTech initiations. It has realized the 

roadmap on RegTech and Suptech develop-

ment as well as a marketplace for financial 

services creation and Central Bank sandbox 

introduction [29]. 

Belarus authorities in general and Na-

tional Bank in particular are very active in the 

sphere of financial sector digitalization. At the 

same time, modern financial market implies 

the existence of closed cooperation between 

traditional financial market intermediaries and 

FinTechstartups. Legislative improvement in 

such spheres like venture investing, payment 

services, crowdfunding, insurance will support 

to develop less popular FinTech spheres in 

Belarus. This process can be spкed up by in-

creasing funding channels, including market 

stimulus creation to raise interest of innovation 

start-up investing from corporations’ side. 

 

Conclusion 

What is the convergence between infla-

tion targeting policy, whose implementation is 

projected in Belarus, and the FinTech revolu-

tion boosted by a particularly dynamic ICT 

sector? The answer is quite intuitive. As the 

IMF has pointed out, the success of Belarus’ 

monetary transition requires increased effi-

ciency of monetary policy transmission chan-

nels and improved communication. The suc-

cess of monetary policy hinges on a renewed 

technological symbiosis between the central 

bank, Fintech-companies and second-tier 

banks. The FinTech sector is the ideal testing 
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ground for such renewal based on innovation. 

The flagship projects can be ideas to introduce 

a central bank regulation sandbox, legislation 

adoption on crowd financing, RegTech and 

Suptech market development planning as well 

as the discussing the possibility of central bank 

digital currency adoption. That would enable 

better transmission of monetary policy deci-

sions, and real-time information receiving as 

well as will increase the flexibility of the Bela-

rusian financial market. In times of different 

challenges, these technology-driven break-

throughs would be most welcome. Narrative 

approach will be able to support in the process 

also. It should be noted that financial sector 

digital transformation including FinTech mar-

ket development is an integral process of the 

digital economy. The monetary policy and fi-

nancial sector technological changes influence 

each other. The regulatorʼs understanding of 

the importance of these processes as well as 

identifying the needs of market participants 

based on the emerging conditions and chal-

lenges will increase the effectiveness of mone-

tary policy and form a developed and competi-

tive modern financial system. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Достижение гендерного равенства и гендерной демократии является одним из показателей де-

мократических преобразований и развития государства. За период существования независимости Рес-

публики Беларусь в стране произошли политические и социально-экономические изменения, трансфор-

мировалось мировоззрение и ценностные ориентиры. Статья посвящается исследованию особенностей 

развития гендерной политики в Республике Беларусь с 1996 г. (когда был принят первый Национальный 

план действий по улучшению положения женщин) по настоящее время. Проанализирован процесс ста-

новления механизма реализации гендерной политики, особенности национальных планов действий по 

обеспечению гендерного равенства и совершенствования гендерной политики в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: общественный контроль, механизмы общественного контроля, политическое 

участие, участие граждан в нормотворчестве, общественная экспертиз, публичное обсуждение, обще-

ственно-консультативные советы, Всебелорусское народное собрание, общественные организации, об-

щественная палата. 

 

Evolution of Gender Policy in the Republic of Belarus 

 
The achievement of gender equality and gender democracy is one of the indicators of democratic trans-

formations and state development. During the period of the independence of the Republic of Belarus, political 

and socio-economic changes have taken place in the country, the world outlook and values have been trans-

formed. The article is devoted to the study of the peculiarities of the development of gender policy in the Repub-

lic of Belarus since 1996 (since the adoption of the first National Action Plan for the Improvement of the Status 

of Women) to the present. The process of formation of the mechanism for the implementation of gender policy, 

features of the National Action Plans for ensuring gender equality, achievements in the field of ensuring gender 

equality and directions for improving gender policy in the Republic of Belarus are analyzed. 

Key words: public control, mechanisms of public control, political participation, civil participation in 

rulemaking, public expertise, public discussion, public advisory councils, All-Belarusian Peopleʼs Assembly, 

public organizations, public Chamber. 

 

 

Введение 

День достижение гендерного равен-

ства становится важнейшим показателем 

развития каждой страны. Принятая госу-

дарствами – членами ООН Повестка дня до 

2030 г. подчеркивает необходимость инте-

грировать интересы женщин в глобальные 

программы в области развития, а целью 

устойчивого развития № 5 является обеспе-

чение гендерного равенства.  

С обретением независимости Респуб-

лика Беларусь вступила в новый этап раз-

вития. Трансформационные процессы кос-

нулись всех сфер общественной жизни. 

Республика Беларусь ратифицировала и 

подписала ряд международных документов 

в сфере обеспечения гендерного равенства 

и преодоления дискриминации по признаку 

пола: КЛДОЖ, резолюцию всемирных кон-

ференций по положению женщин, в т. ч. 

Пекинскую декларацию и Платформу дей-

ствий Четвертой всемирной конференции. 

Исследование гендерной политики 

является актуальным не только для науки, 

но и для практики. Исследованием гендер-

ной проблематики занимаются такие уче-

ные, как С. Г. Айвазова, А. А. Бородуля, 

С. Н. Бурова, С. М. Виноградова, Л. Г. Во-

mailto:polsocchair@gsu.by
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лина, Е. А. Здравомыслова, О. М. Здраво-

мыслова, К. Ф. Завершинский, Н. А. Завер-

шинская, И. Л. Коган, Е. Б. Мезенцева, 

Т. Б. Рябова, И. Р. Чикалова, О. А. Хасбула-

това, Ф. И. Храмцова и др. 

Согласно ст. 32 Конституции Респуб-

лики Беларусь, «женщинам обеспечивается 

предоставление равных с мужчинами воз-

можностей в получении образования и про-

фессиональной подготовке, в труде и про-

движении по службе (работе), в обществен-

но-политической, культурной и других сфе-

рах деятельности, а также создание условий 

для охраны их труда и здоровья» [1]. 

Однако конституционные нормы 

должны подкрепляться конкретными госу-

дарственными мерами – политикой равных 

возможностей. В широком смысле под ген-

дерной политикой понимается одно из стра-

тегических направлений социальной поли-

тики, а в узком – это целенаправленный, 

динамический, адаптивный процесс госу-

дарственного управления, регулирования, 

координации, контроля в сфере гендерных 

отношений на трех основаниях: заданной 

политической доктрине; государственной 

идеологии; программных приоритетах и 

ценностях гендерного равенства [2, с. 332]. 

Целью данной работы является изу-

чение процесса эволюции гендерной поли-

тики в Республики Беларусь. Для ее дости-

жения необходимо решить следующие зада-

чи: 1) проанализировать национальные пла-

ны действий по обеспечению гендерной по-

литики; 2) определить результаты их реали-

зации; 3) выявить направления совершен-

ствований гендерной политики в Республи-

ке Беларусь. 

 

Основными стратегическими доку-

ментами, определяющими направление ген-

дерной политики, являются национальные 

планы действий по обеспечению гендерно-

го равенства. 

В 1996 г. был принят первый про-

граммный документ – постановление Совета 

министров Республики Беларусь «О нацио-

нальном плане действий по улучшению по-

ложения женщин на 1996–2000 гг.». Его 

основным объектом являлись женщины как 

дискриминируемая группа. Элементами на-

ционального механизма по реализации ген-

дерной политики являлись комиссия по со-

циальным вопросам Совета Республики 

Национального собрания Республики Бела-

русь; комиссия по охране здоровья, физиче-

ской культуре, делам семьи и молодежи 

Палаты представителей; управление соци-

ально-культурной политики Совета Мини-

стров Республики Беларусь; отдел семейной 

политики и гендерных проблем Министер-

ства труда и социальной защиты. Каждый 

из перечисленных структурных элементов 

выполнял свои функции. Если на уровне 

Палаты представителей Национального со-

брания и Совета Республики решались воп-

росы формирования основ законодательной 

базы в социальной сфере, включая положе-

ние женщин, то в компетенции членов пра-

вительства и специалистов министерства 

входило участие в формировании и реали-

зации политики, направленной на улучше-

ние положения женщин, обеспечение рав-

ных прав и равных возможностей мужчин и 

женщин, совершенствование законодатель-

ной базы с учетом гендерного аспекта. 

Положения плана были детализиро-

ваны в Республиканской программе «Жен-

щины Республики Беларусь». Контроль за 

реализацией осуществлялся на двух уров-

нях – республиканском и местном. На уро-

вне областей разрабатывались региональ-

ные планы действий или программы, ход их 

выполнения периодически рассматривался 

на заседаниях исполкомов разных уровней, 

а также координационных советов. На рес-

публиканском уровне мониторинг выпол-

нения Национального плана осуществлялся 

в несколько этапов: сбор информации по 

всем органам государственного управления, 

областным исполнительным комитетам и 

Минскому городскому исполнительному 

комитету, а затем обобщенный аналитиче-

ский материал в форме докладной записки с 

предложениями по улучшению ситуации 

направлялся в Совет Министров Республи-

ки Беларусь [3]. 

В мае 2000 г. Совет Министров Рес-

публики Беларусь принял решение о созда-

нии Национального совета по гендерной 

политике. В его состав вошли представите-

ли органов законодательной и исполни-

тельной власти, общественных объедине-

ний, ученые. 

Второй Национальный план действий 

по обеспечению гендерного равенства осу-

ществлялся в Республике Беларусь в 2001–

2005 гг. Мероприятия плана были направ-
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лены на содействие развития индивидуаль-

ного предпринимательства, малого и сред-

него бизнеса среди женщин; осуществление 

контроля за состоянием условий труда, осо-

бенно женщин; улучшение репродуктивно-

го здоровья женщин; охрану материнства; 

продолжена работа по формированию ген-

дерно сбалансированного резерва кадров 

государственных органов, а также просве-

тительская компания в СМИ [4]. Несмотря 

на то что в названии Национального плана 

использовалось слово «гендерный», основ-

ные мероприятия были направлены только 

на женщин. 

3 сентября 2008 г. постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 

№ 1286 был утвержден Национальный план 

действий по обеспечению гендерного ра-

венства на 2008–2010 гг. Он уже содержал 

мероприятия, направленные на мужчин, в 

частности, в разделе «Репродуктивное здо-

ровье», а также широкий спектр мероприя-

тий по гендерному просвещению [4]. 

Согласно положениям четвертого На-

ционального плана по обеспечению гендер-

ного равенства на 2011–2015 гг., в 2012 г. 

при местных исполнительных и распоряди-

тельных органах были созданы экспертные 

рабочие группы по вопросам реализации 

гендерной политики [5]. В 2013 г. была про-

ведена гендерная экспертиза национального 

законодательства на соответствие требова-

ниям Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, ко-

торую осуществил Национальный центр за-

конодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь (НЦЗПИ) [6]. 

17 февраля 2017 г. Постановлением 

Совета Министров был принят «Националь-

ный план действий по обеспечению гендер-

ного равенства в Республике Беларусь на 

2017–2020 годы». 

В связи с тем что Республика Бела-

русь выразила приверженность Повестке 

дня ООН в области развития на период до 

2030 года, для ее выполнения Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 25 мая 

2017 г. № 181 был учрежден институт На-

ционального координатора по достижению 

Целей устойчивого развития и Совет по ус-

тойчивому развитию [7]. Таким образом, 

вопросы достижения ЦУР 5 «Гендерное ра-

венство» находятся в сфере внимания на 

только Национального совета по гендерной 

политике, но и Совета по устойчивому раз-

витию. В 2017 г. Беларусь присоединилась 

к Группе друзей гендерного паритета, уч-

режденной в ООН для продвижения ген-

дерного паритета и женского лидерства. 

30 декабря 2020 г. был утвержден 

«Национальный план действий по обеспе-

чению гендерного равенства в Республике 

Беларусь на 2021–2025 годы». Каждый раз-

дел Плана содержит не только перечень 

мероприятий, но также ожидаемые резуль-

таты и результаты, соответствующие пока-

зателям ЦУР [8]. 

Пятый и шестой национальные планы 

отличаются от предыдущих тем, что их це-

ли направлены на расширение гендерной 

политики в обществе через применение ген-

дерного подхода как технологии на всех 

этапах государственной политики и во всех 

областях. 

За период реализации национальных 

планов действий по обеспечению гендерно-

го равенства (включая Национальный план 

действий по улучшению положения жен-

щин) Республика Беларусь достигла опре-

деленных успехов в процессе достижения 

гендерного равенства. 

В Беларуси сформирован и действует 

национальный механизм по разработке и 

выполнению гендерной политики. Его эле-

ментами являются: Национальный совет по 

гендерной политике при Совете министров 

Республики Беларусь; постоянная комиссия 

Совета Республики Национального собра-

ния по образованию, науке, культуре и со-

циальному развитию; постоянные комиссии 

Палаты представителей Национального со-

брания по здравоохранению, физической 

культуре, семейной и молодежной полити-

ке; по труду и социальным вопросам; уп-

равление образования и социально-куль-

турной сферы в аппарате Правительства. 

Вопросы гендерного равенства входят в 

компетенцию всех органов государственно-

го управления. В структуре Министерства 

труда и социальной защиты функционирует 

управление народонаселения, гендерной и 

семейной политики, которое обеспечивает 

выполнение задач Министерства по реали-

зации государственной гендерной полити-

ки, осуществляет функции секретариата На-

ционального совета. На региональном уро-

вне функционируют экспертные рабочие 

группы по вопросам гендерной политики, 

http://ocge.grodno.by/media/file/binary/2018/1/27/180179758922/p31700181_1495832400_pdf.pdf?srv=cms
http://ocge.grodno.by/media/file/binary/2018/1/27/180179758922/p31700181_1495832400_pdf.pdf?srv=cms
http://ocge.grodno.by/media/file/binary/2018/1/27/180179758922/p31700181_1495832400_pdf.pdf?srv=cms
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куда входят представители органов законо-

дательной, исполнительной, судебной вла-

сти, неправительственные организации. 

Если в 2002 г. женщины составляли 

60,3 % безработных от общего количества 

безработных, стоящих на учете в службе за-

нятости, то в 2020 г. – 37,3 % [9; 10]. 

Государственная программа по разви-

тию малого и среднего предприниматель-

ства в Беларуси до 2020 г. и Государствен-

ная программа по развитию малого и сред-

него предпринимательства в Беларуси до 

2025 г. содержат меры поддержки женского 

предпринимательства, в частности, эффек-

тивным механизмом развития женского 

бизнеса стало выделение безвозмездных 

субсидий для открытия собственного дела 

(если в 2009 г. 34,8 % безработных женщин 

получили субсидию на организацию собст-

венного дела, то в 2018 г. – 44,3 %) [11]. 

В 2016 г. внесены изменения в Закон 

Республики Беларусь «О занятости населе-

ния», согласно которым женщины, воспи-

тывающие детей в возрасте до 3 лет, имеют 

возможность бесплатно проходить профес-

сиональную подготовку, переподготовку, 

повышать квалификацию. 

Этим правом в течение 2017–2019 гг. 

воспользовались около 300 женщин. Также 

в период с 2017–2019 гг. около 9 тыс. без-

работных женщин прошли профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации [8]. 

В Беларуси предоставляются равные 

права матери и отцу на отпуск по уходу за 

ребенком до трехлетнего возраста и выпла-

чивается государственное пособие. Этот от-

пуск предоставляется отцу, когда мать вы-

ходит на работу, продолжает учебу в днев-

ной форме получения образования или осу-

ществляет деятельность индивидуального 

предпринимателя, адвоката, нотариуса, ре-

месленника. 18.07.2019 г. Трудовой кодекс 

Республики Беларусь был дополнен ст. 186, 

согласно которой при рождении ребенка 

наниматель обязан предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы отцу (отчи-

му) сроком до 14 дней [12]. 

В 2014 г. были внесены поправки в 

закон «Об основах деятельности по профи-

лактике правонарушений», которые вклю-

чают ряд прогрессивных мер по обеспече-

нию защиты жертв насилия, в т. ч. такой 

мерой профилактики как защитное предпи-

сание, включая обязанность виновника на-

силия временно покинуть общее с жертвой 

насилия жилое помещение [6]. 

В рамках Национального плана дей-

ствий по обеспечению гендерного равенст-

ва в Республике Беларусь на 2017–2020 гг. 

Национальный центр законодательства и 

правовых исследований впервые изучил 

нормативно-правовую базу на предмет дис-

криминационных по отношению к женщи-

нам норм. Экспертиза показала, что бело-

русское законодательство в основном явля-

ется гендерно нейтральным [13]. 

В нашей стране женщины имеют бо-

лее высокий образовательный уровень: в 

ВУЗах республики на 2018 г. обучается 

53,7 % девушек и 46,3 % юношей, среди 

работников в организациях женщин с выс-

шим образованием 37,3 %, а мужчин – 

27,7 %. Однако, несмотря на этот показа-

тель, разрыв в заработной плате мужчин и 

женщин составляет 25,4 %. Это связано во 

многом с тем, что женщины заняты в менее 

оплачиваемых сферах. Женщины преобла-

дают в таких сферах экономической дея-

тельности, как здравоохранение и социаль-

ные услуги (85,6 %), образование (81,4 %), 

финансовая и страховая деятельность 

(74,8 %), услуги по временному прожива-

нию и питанию (72,2 %), оптовая и рознич-

ная торговля (69,5 %), творчество, спорт, 

развлечения и отдых (64,2 %). Доля жен-

щин среди учителей и руководителей школ 

составляет 86 %, мужчины в числе дирек-

торов школ и их заместителей на начало 

2018/19 учебного года составили 14 %. Сре-

ди профессорско-преподавательского соста-

ва высших учебных заведений также преоб-

ладают женщины (54,9 %): женщин доцен-

тов в составе кафедр – 52,2 %, однако про-

фессоров – 23,5 %, на должности ректора 

работают 9,6 % женщин, проректоров и ди-

ректоров филиалов – 22,4 %, деканами фа-

культетов и их заместителями – 36,2 %, за-

ведующими кафедрами – 38 % [14]. 

Республика Беларусь входит в число 

тридцати стран мира, которые достигли 

лучших показателей по участию женщин в 

принятии решений, что имеет важное зна-

чение для полноценного функционирования 

демократического общества.  

В Палате представителей Националь-

ного собрания Республики Беларусь доля 

женщин-депутатов увеличилась. Среди по-

9
http://mintrud.gov.by/ru/sostojanie
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000793&p1=1&p5=0
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зитивных тенденций в развитии белорус-

ского парламентаризма является увеличе-

ние числа женщин – депутатов разного уро-

вня. Так, если в Палате представителей 2-го 

созыва женщины составляли 10,9 % от об-

щего состава палаты, 3-го – 27,7 %, 4-го – 

31,8 %, 5-го – 26,3 %, 6-го – 34,5 %, то 7-го – 

40 %. Однако доля женщин – членов Совета 

Республики уменьшилась с 31,2 в 1996 г. до 

23,4 % в 2019 г. от общего числа членов Со-

вета Республики. Председателями палат На-

ционального собрания были и остаются 

мужчины. Тем не менее следует отметить 

увеличение количества женщин – председа-

телей парламентских комиссий: в Палате 

представителей 5-го созыва председателями 

комиссий были 2 женщины, 7-го созыва – 4. 

На сегодняшний день женщины возглавля-

ют комиссии по законодательству, бюджету 

и финансам, труду и социальным вопросам, 

здравоохранению, физической культуре, се-

мейной и молодежной политике. 

Наибольшее количество женщин на-

считывается среди депутатов местных сове-

тов, причем на региональном уровне их ко-

личество растет: среди депутатов местных 

советов 24-го созыва женщины составляли 

44,5 %, 25-го – 45,7 %, 26-го – 45,5 %, 27-го – 

46, 3%, а 28-го – 48,2 %. Среди председате-

лей Советов депутатов первичного уровня 

на сегодняшний день женщины составляют 

32,8 %, а базового – 38,7 %. 

Согласно данным Межпарламентско-

го союза, на 1 марта 2021 г. Республика Бе-

ларусь занимает 22-е место в рейтинге 

«Процентная доля женщин в национальных 

парламентах» [15].В то же время в Совете 

министров только одна женщина (Министр 

труда и социальной защиты), среди предсе-

дателей областных исполнительных коми-

тетов и их заместителей женщин нет, а сре-

ди председателей исполнительных комите-

тов первичного уровня – 3 (Лоевский и Мо-

зырьский райисполкомы Гомельской обла-

сти и Чериковский райсполком Могилев-

ской области), остальные райсполкомы воз-

главляют мужчины. Доля женщин среди за-

местителей председателей составляет 27,2 % 

(в область их деятельности входят преиму-

щественно вопросы экономического разви-

тия, социальной сферы и идеологии). 

В Национальном плане действий по 

обеспечению гендерного равенства на 

2021–2025 гг. задачей раздела «Обеспече-

ние гендерно-ориентированной охраны здо-

ровья» является сокращение гендерного 

разрыва в ожидаемой продолжительности 

жизни, укрепление репродуктивного здоро-

вья мужчин и женщин, а ожидаемым ре-

зультатом – сокращение разрыва в уровне 

смертности мужчин и женщин. В Респуб-

лике Беларусь по состоянию на 1 января 

2020 г. проживает 46,23 % мужчин и 53,77 % 

женщин. Стоит обратить внимание, что в 

возрасте 0–4 года на 1 000 мужчин прихо-

дится 944 женщины, а в возрасте 25–29 лет – 

1 016, в возрасте 45–49 лет разница уже 

превышает 100 человек. Продолжитель-

ность жизни при рождении составляет 69,3 

года для мужчин и 79,4 года для женщин. 

Мероприятия национальных планов дейст-

вий по обеспечению гендерного равенства в 

Республике Беларусь направлены в основ-

ном на защиту репродуктивного здоровья, в 

то время как исследование причин смертно-

сти и ее снижения среди мужчин трудоспо-

собного возраста не запланировано: среди 

15 запланированных мероприятий 14 отно-

сятся к охране репродуктивного здоровья 

(из которых одно – напрямую мужского) и 

только одно – развитию новых форм и ме-

тодов медицинской, психологической по-

мощи людям старших возрастных групп. 

Закрепление принципа равенства 

женщин и мужчин является важным факто-

ром, определяя направленность государ-

ственной политики, тем не менее этого не 

всегда достаточно для его практического 

воплощения. Изменение ситуации в этой 

сфере не может быть обеспечено путем ме-

ханической корректировки законодатель-

ства, т. к. проблема гендерного равенства 

имеет комплексный социальный характер и 

не решается только правовыми средствами. 

В целом ситуация в белорусском обществе 

по вопросу гендерного равенства усложня-

ется сохраняющимися гендерными стерео-

типами. Исследования показывают, что тра-

диционный взгляд на роль женщин в обще-

стве по-прежнему достаточно распростра-

нен. Так, с утверждением, что «Мужчины в 

целом лучшие начальники и бизнесмены, 

чем женщины», согласны 40,3 % городских 

жителей и 70 % жителей сельской местно-

сти, а также 59,2 % мужчин и 37,2 % жен-

щин, а с утверждением «Как правило, муж-

чины лучше подходят на роль политиче-

ских лидеров, чем женщины», согласны 
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52,7 % городских жителей и 69 % сельских 

и 65,8 % мужчин и 48,6 % женщин. В связи 

с этим необходимо усиливать информаци-

онную работу по пропаганде ценностей ген-

дерного равенства [16]. 

Эту работу могут взять на себя экс-

пертные рабочие группы по реализации 

гендерной политики при областных испол-

нительных комитетах. Так, отдельная стра-

ница «Гендерная политика», информирую-

щая о составе, плане работы и деятельности 

экспертной рабочей группы есть только на 

интернет-сайте Гродненского областного 

исполнительного комитета. На интернет-

сайтах исполнительных комитетов других 

областей такая информация носит периоди-

ческий характер или отсутствует. Нужно 

сказать, что именно экспертные рабочие 

группы могут осуществлять мониторинг ре-

ализации национальных планов и коррек-

тировку основных направлений в зависимо-

сти от ситуации в конкретном регионе. 

Одним из показателей национального 

перечня целей устойчивого развития явля-

ется наличие механизмов отслеживания го-

сударственных ассигнований на обеспече-

ние гендерного равенства и расширение 

прав и возможностей женщин и обнародо-

вания данных о них. Тем не менее на сего-

дняшний день методология учета гендерно-

го фактора при формировании государст-

венного бюджета отсутствует. Финансиро-

вание мероприятий национальных планов 

происходит в пределах средств, предусмот-

ренных в республиканском и местных бюд-

жетах на соответствующие цели, а также 

внебюджетных и иных источников, не за-

прещенных законодательством, т. е. прямое 

финансирование (в отличие от государст-

венных программ) отсутствует, как и отсле-

живание доли государственного бюджета, 

которая направляется на продвижение ген-

дерного равенства и расширение прав и воз-

можностей женщин. 

 

Заключение 

Таким образом, с момента принятия 

первого национального плана произошли 

изменения в понимании гендерной полити-

ки: от политики, направленной исключи-

тельно на улучшение положения женщин, к 

политике, направленной на изменения в об-

ществе в целом через применение гендер-

ного подхода как технологии на всех этапах 

государственной политики и во всех обла-

стях. Оценивая достигнутые результаты по-

литики направленной на достижение ген-

дерного равенства, можно констатировать, 

что Республика Беларусь достигла значи-

тельных результатов. Однако фактическая 

ситуация в области обеспечения гендерного 

равенства требует дальнейших целенаправ-

ленных усилий. Несмотря на то что на уро-

вне законодательства не установлено ника-

ких дискриминационных положений, эти 

гарантии не всегда реализуются в полной 

мере. Определенное влияние оказывают и 

стереотипы, существующие в обществе. 

Сбалансированная политика государства, 

направленная на полную реализацию по-

ставленных задач, будет способствовать не 

только расширению возможностей женщин, 

но и развитию государства в целом. 
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 

В ТРУДАХ ПИТИРИМА СОРОКИНА: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Осуществляется критический анализ разработанных П. Сорокиным интегральных культурных 

систем сквозь призму их детерминирующего воздействия на содержание и типологию политического 

лидерства. Отмечается, что подобное воздействие формирует культурную ментальность, представ-

ленную как на уровне индивида (потребности и ценностные ориентации), так и в господствующих в об-

щественном сознании представлений о власти и властителях. Подчеркивается существенная значи-

мость у лидеров общественно-политических процессов мотива альтруистической любви. Значительную 

научную и практическую ценность имеет анализ П. Сорокиным мотивов политических практик актив-

ных участников великий социальных революций. Выделяется совокупность физиологических, психологи-

ческих и политических черт лидеров, необходимых для эффективного осуществления политических 

практик. Определяются основные характеристики политического лидерства в рамках идеациональной 

(«ideational»), чувственной («sensate») и идеалистической («idealistic») культурных суперсистем соот-

ветственно. 

Ключевые слова: политическое лидерство, социокультурная детерминация, мотивы политиче-

ских лидеров, интегральная культурная система. 

 

Determination of Political Leadership in Works of Pitirim Sorokin: 

Theoretical and Methodological Aspect 
 

The article provides critical analysis of the integral cultural systems developed by P. Sorokin through the 

prism of their determining influence on the content and typology of political leadership. It is noted that such an 

impact forms cultural mentality, represented both at the level of the individual (needs and values orientations) 

and in the ideas about power and rulers prevailing in a public conscience. It is underlined significant im-

portance of the motive of altruistic love among the leaders of social and political processes. Significant scientific 

and practical value have P. Sorokin’s analysis of political practices motives of active participants in great social 

revolutions. Is highlighted the set of physiological, psychological and political features of leaders, necessary for 

the efficient implementation of political practices. Are defined the main characteristics of political leadership 

within the framework of, respectively, ideational, sensate and idealistic cultural supersystems. 

Key words: political leadership, sociocultural determination, motives of political leader, integral cultural system. 

 

Введение 

Выдающийся русский и американ-

ский социолог Питирим Сорокин оставил 

после себя уникальное научное наследие. 

Одна из наиболее важных проблем его 

творчества – исследование социальной и 

культурной динамики общественных про-

цессов, включая и политическую сферу. Од-

нако, как отмечает российский исследова-

тель Н. И. Яковец, «многие прозрения Со-

рокина оставались непонятыми в течение 

нескольких десятилетий; только сейчас пос-

тепенно начинает проясняться их истинный 

смысл и прогностическая сила» [1, с. 3]. 

Его видение исторического процесса, 

отдельных социальных институтов связано 

со становлением и развитием определенных 

глобальных и локальных культурных сис-

тем, которые, в свою очередь, содержатель-

но определяют иные общественные процес-

сы и явления. А. Ю. Согомонов подчерки-

вает, что для Сорокина центральным поня-

тием его системы «становится “ценность”… 

многие мыслители и до него размышляли о 

природе ценностей, но… никому до Соро-

mailto:ailysiuk@list.ru
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кина не удалось показать систематизирую-

щую и методологическую значимость цен-

ностной теории в социологии» [2, с. 22]. 

Проблема политического лидерства 

не выступает специальной темой научного 

анализа мыслителя. Вместе с тем политиче-

ские феномены, в т. ч. и властвующие по-

литические персоны, он фрагментарно изу-

чает сквозь призму их детерминации опре-

деленными культурными системами (мен-

тальностью). 

Проблема социокультурной детерми-

нации политического лидерства не является 

новой для исследования. В научной литера-

туре можно обнаружить множество работ, 

анализирующих воздействие на этот фено-

мен отдельных культурологических факто-

ров: мифа, морали, религии, идеологии, дис-

курса, политической культуры и т. п. [3–5]. 

Как правило, подобный анализ исторически 

локализован и рассматривается вне более 

общих культурных систем и исторической 

динамики. 

Существует группа исследователей, 

стремящихся внести типологические ком-

поненты в подобный анализ. Например, 

американский исследователь А. Вилдавски 

определил зависимость типов политическо-

го лидерства от определенных культурных 

систем. По его мнению, в коллективистских 

культурах наибольшим успехом пользуют-

ся авторитарные лидеры, в эгалитарных – 

харизматические, в индивидуалистических 

лидерство является непродолжительным, 

поскольку, достигнув социального эффекта, 

лидер исчерпывает свою политическую 

миссию [6]. Однако, с одной стороны, сами 

культурные типы выделены политологом 

достаточно произвольно, а с другой – он 

придает фактору мотивации, определяю-

щему смыслы политической деятельности 

лидера и последователей, периферийное 

значение. Подобный «дефект» характерен и 

для концепции П. Сапронова [7]. 

О. Ким в число основных социокуль-

турных факторов, составляющих каркас мо-

дели политического лидерства в каждой 

культурной среде, включает национальный 

характер, ценностную ориентацию, хариз-

му, религию, инкультурацию (процесс осво-

ения индивидом норм общественной жизни 

и культуры), лингвистическую специфич-

ность [8]. Однако, во-первых, непрояснен-

ным является вопрос, почему именно эти, а 

не другие культурные факторы были взяты 

для анализа, а во-вторых, не осуществляет-

ся логически требуемый в этом контексте 

историко-сравнительный анализ. 

Мы уже изучали воздействие отдель-

ных культурных факторов (ценностных 

ориентаций в виде религии, морали, мифа, 

идеологии, символов, дискурсивных сис-

тем, а также потребностей) на политическое 

лидерство в рамках определенных общест-

венных систем (древнегреческое общество 

эпохи высокой классики, средневековье, 

индустриальное общество, мировая система 

социализма) [9], а также в эпоху постмо-

дерна [10]. Однако при этом не удалось вы-

строить типологию лидерства исходя из 

доминирующих культурных суперсистем и 

подсистем. 

Думается, что большой продуктивно-

стью для анализа взаимозависимости в ис-

торическом контексте между типами куль-

туры и детерминацией политического ли-

дерства, включая и его последующую 

трансформацию, обладают методологиче-

ские принципы изучения социокультурных 

процессов, разработанные Питиримом Со-

рокиным [11–13]. Их эвристическая цен-

ность заключается в том, что оригинальной 

является сама концепция разработанных им 

культурных систем (типов), равно как и 

проведение отдельных каузальных связей 

между этими типами культуры и типологи-

ей лидерства. Кроме этого, изучаются и 

флуктуации этих процессов в историческом 

пространстве. 

 

П. Сорокин о базовых культурных 

системах и их принципах 

П. Сорокин исходит от убеждения, 

что любой культурной системе присущи не 

только свои основополагающие принципы, 

но и базовое «основание», принизывающее 

все ее компоненты, придающее им смысл, 

содержание, логику и значение. Он отмеча-

ет, что существует и обратная связь: изме-

нения в локальных культурных фрагментах 

могут приводить к трансформации других 

культурных компонентов и культурной си-

стемы в целом. 

Социолог указывает на то, что гос-

подствующий (интегративный) тип культу-

ры решающим образом определяет тип со-

знания людей, которые действуют в ее рам-

ках, стимулируя определенные образцы со-
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циальной деятельности в соответствии с 

заложенными в ней культурными кодами. 

Трансформация определенных культурных 

систем закономерным образом приводит к 

изменению ее характеристик. Одним из ви-

дов социальной деятельности является, как 

известно, политическое лидерство. 

П. Сорокин подчеркивает, что «мыс-

лительные и смысловые элементы, лежа-

щие в основе любой логически интегриро-

ванной системы культуры, можно рассмат-

ривать с двух сторон: внутренней и внеш-

ней» [11, с. 56]. Первая (личностная) отно-

сится к сфере сознания и бессознательного 

индивида, представляя собой как упорядо-

ченные, рационально им осознаваемые сис-

темы мышления и мировосприятия (разум, 

интеллект, ценности, смыслы), так и сти-

хийный, не всегда осознаваемый мир 

чувств, эмоций, ощущений, образов. Вся 

эта внутренняя сторона составляет «мен-

тальность культуры». Если использовать 

современную терминологию, то можно го-

ворить о выделении П. Сорокиным в лично-

сти индивида сферы потребностей, в том 

числе иррациональных, а также совокупно-

сти ценностных ориентаций. В системе мо-

тивов социальных практик констатируется 

решающая роль ценностных ориентаций и 

духовных потребностей. Разумеется, моти-

вационно значим и мир материальных, тем 

более биологических (плотских, чувствен-

ных) потребностей, которые при всей сдер-

живающий силе любой культуры никогда 

не сводятся к нулю, обладая относительной 

независимостью от доминантной культуры. 

При определении мотивов социальной дея-

тельности обнаруживается значительное 

совпадение концепций П. Сорокина и А. Ма-

слоу; сама их совокупность приоритетно 

была определена социологом, но американ-

ский психолог сформулировал ее иерархи-

ческий порядок. 

Внеличностная сторона культурной 

ментальности обнаруживается в существу-

ющей в обществе системе истины и знания, 

философии и мировоззрения, религии и об-

разцов «святости», литературы и искусства, 

законов и правил поведения, которые по 

своей природе в той или иной степени 

неизбежно отражаются и в моделях поли-

тического лидерства. 

Внешняя сторона системы культуры 

представлена процессами опредмечивания 

и распредмечивания, имеющими своим 

продуктом как результаты деятельности 

человека (предметы, процессы и события), 

так и специфический тип человеческой 

личности с ее особым складом мировоспри-

ятия и способа поведения. 

П. Сорокин доказывает, что все при-

сутствующие в той или другой культуре 

ценности являются интегрированными, бу-

дучи связанными друг с другом содержа-

тельно и функционально. 

Социологом выделяются два базовых 

(«чистых») типа интегральных культурных 

систем – идеациональная и чувственная. 

Наиболее общими и значимыми посылками 

первой «являются следующие: 1) реаль-

ность понимается как… нематериальное, 

непреходящее Бытие; 2) цели и потребно-

сти в основном духовные; 3) степень их 

удовлетворение – максимальная… 4) спосо-

бом их удовлетворения… является добро-

вольная минимизация физических потреб-

ностей» [11, с. 64–65]. Чрезвычайно плотно 

идеациональная ментальность насыщает аб-

солютные и вечные моральные принципы, 

которые являются производными от рели-

гиозных постулатов. Большинство людей в 

идеациональных обществах руководствуют-

ся подобными ценностями. 

В свою очередь, «чувственная мен-

тальность считает реальностью только то, 

что дано органам чувств… Потребности и 

стремления носителя чувственной менталь-

ности – в основном физические, и все дела-

ется для того, чтобы эти потребности были 

максимально удовлетворены» [11, с. 65–66]. 

Люди, им следующие, естественным обра-

зом исповедуют ценности эвдемонизма, ге-

донизма, утилитаризма и сенсуализма, пре-

небрегая трансцендентными императивами. 

Существует также ряд смешанных ти-

пов ментальности и культуры, которые на-

полнены эклектикой, внутренними проти-

воречиями и слабой логической связно-

стью. «Все интегрированные культуры, – 

пишет П. Сорокин, – в действительности 

оказываются состоящими из различных сое-

динений этих двух чистых логико-смысло-

вых форм… Одни культуры ближе к идеа-

циональному типу, другие – к чувственно-

му, а некоторые представляют собой сба-

лансированный синтез обоих чистых ти-

пов» [11, с. 62]. Этот третий тип получил 

наименование идеалистического (смешан-
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ного). По причине относительной самостоя-

тельности материальных потребностей воз-

можна ситуация, когда люди, являющиеся 

идеационалистами, в некоторых жизненных 

ситуациях могут тем не менее отдавать 

предпочтение биологическим потребнос-

тям, становясь либо чувственными, либо 

идеалистическими персонами. 

 

Культурная система как источник 

политического лидерства 

Согласно концептуальным положени-

ям П. Сорокина, политическое лидерство, 

как и любой другой социальный институт, 

является производным от интегральной 

культурной системы, с необходимостью от-

ражая и выражая ее сущностные черты, ка-

чественную определенность. Это происхо-

дит потому, что «не только логически, но и 

каузально доминантный характер культуры 

и характер поведения людей безусловно 

связаны друг с другом. В интегрированном 

идеациональном или чувственном общест-

ве… повседневное поведение людей тоже 

становится идеациональным или чувствен-

ным, о какой бы сфере деятельности ни шла 

речь» [11, с. 783]. Субъекты культурных 

систем отличаются друг от друга по своему 

мировоззрению, представлениям, установ-

кам, верованиям, политическим позициям, 

которые детерминируют их социально-

политическую деятельность. Следователь-

но, каждой культурной суперсистеме имма-

нентно присущ свой базовый тип политиче-

ского лидерства. 

Культурная суперсистема никогда не 

обладает абсолютной тотальностью. В ней 

присутствуют другие «культурные миры», 

порождающие, в свою очередь, локальные 

типы политического лидерства, которые 

сосуществуют с его базовым типом, соот-

ветствующим интегрированной культуре. 

Политическое лидерство включает в 

себя элементы культурной ментальности 

(потребности и ценностные ориентации) 

индивидов и отдельных социальных групп, 

а также господствующие в общественном 

сознании представления о власти и власти-

телях (религиозная интерпретация лидер-

ства; его моральные стандарты; мифологи-

ческие образы лидера; эталоны политиче-

ского лидерства, представленные в художе-

ственной литературе и искусстве; его поли-

тико-идеологические обоснования; образы 

лидеров, укорененные в национальную тра-

дицию, и др.). 

Кроме этого, как констатирует П. Со-

рокин, «правильное понимание внутренней 

стороны культуры в точности совпадает с 

тем пониманием, которое было у ее твор-

цов или реформаторов… Смысл и цель за-

частую ясно и недвусмысленно провозгла-

шается самим творцом» [11, с. 57]. Следо-

вательно, при анализе политических лиде-

ров необходимо обязательно обращать 

внимание на артикуляцию ими своих целей 

и мотивов (примеры Кромвеля, Робеспьера, 

Ленина и др.). 

В рамках исследования культурных 

суперсистем изучение П. Сорокиным моти-

вации субъектов исторического процесса 

носит достаточно общий характер: обычно 

перечисляются некоторые мотивы, но не 

анализируются их детерминирующие воз-

можности, в особенности в конкретном ис-

торическом пространстве. Однако в своей 

работе «Социология революции» П. Соро-

кин дал подробный анализ мотивов полити-

ческих практик основных агентов (лидеров 

и последователей) социальных революций, 

начиная с античности и включая и русскую 

Октябрьскую революцию 1917 г., исходя из 

убеждения, что «непосредственной предпо-

сылкой всякой революции всегда было уве-

личение подавленных базовых инстинктов 

большинства населения, а также невозмож-

ность даже минимального их удовлетворе-

ния» [12, с. 272]. 

Мыслитель к числу репрессирован-

ных инстинктов (потребностей) относит, 

во-первых, подавление пищеварительного 

рефлекса населения, их потребности в жи-

лище, одежде и т. п., а также собственниче-

ского инстинкта масс. Во-вторых, подавле-

ние инстинкта самосохранения «деспотиче-

скими экзекуциями» не только на индиви-

дуальном уровне, но и на уровне коллектив-

ного, группового самосохранения. В-тре-

тьих, осквернение их святынь, ценностей и 

символов. В-четвертых, локализацию поло-

вого рефлекса, связанного не только с воз-

мущением развратным поведением правя-

щего класса, но и с его проявлением у лиде-

ров революции в виде сублимации и ним-

фомании. В-пятых, ограничение инстинкта 

самовыражения и индивидуальности. В-шес-

тых, минимизацию у большинства людей 

«их импульса к борьбе и соревновательно-
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сти, творческой работе, приобретению раз-

нообразного опыта», одним словом, пот-

ребности к свободе. В-восьмых, значим и 

идеологический фактор, но, скорее, для ре-

волюционной элиты, чем для народа, и его 

роль сводится к выяснению конкретных 

форм революционности и выбору ее дис-

курсивной идеи [12, с. 272–273, 279–280]. 

Подобную модель мотивации дея-

тельности лидера и последователей, разра-

ботанную П. Сорокиным, носящую универ-

сальный характер, целесообразно допол-

нить тремя соображениями: а) важно по от-

дельности рассматривать мотивы соответ-

ственно лидера и последователей; б) необ-

ходимо расширение «списка» идеологиче-

ских факторов и одновременно определение 

их детерминирующего влияния; в) требу-

ется бóльшая детализация каждого из моти-

вационных побуждений. 

П. Сорокин отмечает, что «каждая 

потребность может удовлетворяться в раз-

ной степени и на разном уровне – от широ-

чайшего и самого роскошного максимума 

до самого узкого и беднейшего минимума… 

Сказанное справедливо и в отношении чи-

сто духовных, и в отношении смешанных, 

или телесно-чувственных, потребностей» 

[11, с. 64]. Соответственно, чем сильнее 

представлена в «картине мира» политиче-

ского актора та или иная потребность, тем 

сильнее ее детерминирующие возможности. 

Социолог, в отличие от других мыс-

лителей, указывает на огромную значи-

мость в детерминации общественных про-

цессов мотива любви, особенно в современ-

ную эпоху. Н. И. Яковец справедливо под-

черкивает, что «Питирим Сорокин внес пи-

онерный вклад в исследование творческой 

преобразующей силы любви как главного 

двигателя общественного прогресса», на-

полняя его созидательной энергией [1, с. 9]. 

Именно эта энергия, имея в т. ч. и мистиче-

ское звучание, детерминировала поведение 

миллионов людей, трансформируя культу-

ры, социальные институты и процессы, 

придавая им динамику и устойчивость. 

В связи с этим рационально внести в кон-

цепцию «провидческого реализма», осно-

ванную на признании самых высоких ин-

тенций политических лидеров, компонент 

любви в «сорокинском» понимании, с од-

ной стороны, измерив его детерминиру-

ющий потенциал, а с другой – соотнеся его 

с другими компонентами мотивационных 

образований. 

Значимость культурного фактора в де-

ятельности лидера и последователей позво-

ляет утверждать, что в той или иной форме 

плебисцитарный характер политического 

лидерства сохраняется на протяжении сто-

летий. П. Сорокин убежден: «наивно пола-

гать, что даже абсолютный деспот мог себе 

позволить все, что заблагорассудится, вне за-

висимости от желания и давления его подчи-

ненных. Верить, что существует такое “все-

могущество” деспотов и их абсолютная сво-

бода от общественного давления, – нонсенс... 

Это верно и по отношению к любому режи-

му, как бы он ни именовался» [13, с. 342]. 

Главная функция политических лиде-

ров, согласно П. Сорокину, выражается в 

созидательном, творческом преобразовании 

общества. Для успешного выполнения этой 

миссии они должны обладать, помимо со-

ответствующих мотивов, определенной со-

вокупностью физиологических и психоло-

гических черт, политических «способно-

стей особого рода», что предполагает объ-

единение в единое целое сильные «стороны 

позитивизма, антипозитивизма и неопози-

тивизма» [14, с. 410]. 

 

Политическое лидерство в идеацио-

нальной культуре 

Политическому лидерству в рамках 

идеациональной культуры имманентно при-

суща совокупность производных от ее мен-

тальности характеристик. П. Сорокин пи-

шет, что «само понятие идеациональной 

культуры логически предполагает, что… 

властью, а также… общественным автори-

тетом в такого рода культурах обладают те 

личности и группы (их можно назвать “ари-

стократией”), которые воплощают в себе 

идеациональные ценности» [11, с. 598]. Са-

мые высокие политический авторитет и 

влияние закрепляются за теократией, в ко-

торой монарх является ее главой, а его 

властные полномочия объявляются произ-

водными и подчиненными духовной власти 

и государственные лидеры воспринимают 

свою власть как «Богом данную», служа-

щую в т. ч. для выполнения ими духовных 

миссий при превалировании убеждения, что 

духовная власть имеет превосходство над 

светской. Подобным образом их восприни-

мает и общество. В рамках этой культуры 
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религиозные лидеры также могут стано-

виться лидерами политическими (Кальвин, 

Мюнцер и др.). 

Политическому лидерству, детерми-

нированному идеациональной культурной 

системой, имманентно присущи следующие 

характеристики: а) артикуляция производ-

ных от религиозной системы моральных 

норм; б) мифологическое и/или мистиче-

ское обрамление власти лидера; в) жесткая 

религиозная ритуализация его деятельности; 

г) представленность образа лидера в фило-

софских системах, произведениях литера-

туры и искусства (живопись, скульптура, 

музыка, фольклор); д) формирование авто-

кратической системы власти, в которой 

властная воля оказывается выше закона. 

«В таком обществе даже самые преуспева-

ющие торгаши имеют немного шансов зара-

ботать престиж, стать лидерами» [11, с. 76]. 

Примеры идеационального лидерства, 

согласно П. Сорокину, представляют собой 

каста брахманов в Индии; жреческая мо-

нархия в Древней Греции в ранний период 

ее истории, когда царь был наделен атрибу-

тами не только царя, но и верховного свя-

щеннослужителя; «царский» период Древ-

него Рима; «христианские государи» Сред-

невековья, В свиту лидера входили и такие 

«духовные» лица, как «оракулы», «проро-

ки», «святые». 

Идеациональная система в реально-

сти обладает различными формами. Так, в 

рамках аскетического идеационализма про-

исходит чрезмерная «минимизации плот-

ских потребностей» и одновременно экзаль-

тация духовных, что может приводить к по-

литическому руководству священников на-

подобие Савонаролы. 

Активный идеационализм ориентиро-

ван на преобразование и усиление духовной 

реальности существующего мира, что спо-

собствует рождению не только великих ду-

ховных реформаторов (папа Григорий Ве-

ликий, папа Лев Великий), но и выдающих-

ся политических лидеров, в деятельности 

которых, помимо духовной, не менее значи-

ма и политическая составляющая (Мартин 

Лютер, кн. Владимир Киевский (Великий). 

П. Сорокин выделяет также псевдо-

идеациональную ментальность, исходя-

щую из убеждения, что потребности и инте-

ресы народа являются преимущественно 

материальными, которые умеренно удовле-

творяются и не связаны с его активно-пре-

образовательной ролью. Наоборот, рядовые 

граждане выступают орудием реализации 

властных интенций государственной элиты 

и «население стран, где установлены жес-

токие политические режимы… являют со-

бой примеры этого типа ментальности» 

[11, с. 67]. Для подкрепления мотивацион-

ной системы агентов этой культуры в нее 

вводятся элементы светских религий, как 

это происходило во многих тоталитарных 

режимах ХХ в., сакрализовавших своих 

высших руководителей. 

 

Политическое лидерство в чувст-

венной культуре 

П. Сорокин отмечает, что в чувствен-

ной культуре с ее отрицанием идеацио-

нальных ценностей богатство, физическая 

сила и оружие становятся высшими ценно-

стями. По этой причине правителями могут 

быть представители тех групп, которые яв-

ляются их носителями, выступающими в 

социуме гарантами безопасности и стабиль-

ности, обеспечивающими материальное 

благосостояние его членов. Для лидеров, 

помимо экономической, принципиальное 

значение приобретает также установка на 

максимальное расширение властных пол-

номочий. В некоторых случаях возможен 

вариант их ориентации на «эксплуатацию 

внешнего мира» через военную и экономи-

ческую экспансию. 

Образы «чувственных» политиков, 

утилитарно и гедонистически ориентиро-

ванных, широко представлены в литературе 

и искусстве, истории и философии. Полити-

ческая наука обнаруживает их в неправиль-

ных формах государства (тирании, олигар-

хии, охлократии). 

П. Сорокин выделяет три разновидно-

сти ментальности чувственного типа. В пер-

вую очередь речь идет об активной чувст-

венной ментальности (активное «эпикурей-

ство»), которая порождает политиков, на-

целенных на активное преобразование, пе-

рестройку и реконструкцию «внешней сре-

ды». Великие исторические деятели, вели-

кие завоеватели и основатели империй – 

вот ее воплощение [11, с. 66]. Политические 

лидеры, детерминированные подобной мен-

тальностью, не только стремятся к макси-

мизации собственной власти, но, идентифи-

цируя себя с государством, нацелены на 
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территориальные завоевания, попадая в ка-

тегорию «исторических личностей» (Алек-

сандр Великий, Божественный Октавиан, 

Петр Великий, Наполеон Бонапарт и др.). 

П. Сорокин отмечает, что в современ-

ном ему мире активная чувственная культу-

ра способствует появлению «энергичных 

профессионалов», «практических» минист-

ров либерального «социального Еванге-

лия», которые, заботясь об избирателях и 

их нуждах, одновременно проявляют мак-

симальную заботу о себе, стремясь к власти 

как способу и символу наслаждения, влия-

тельности, славы, богатства и других соци-

альных ценностей. 

К «чувственным» политическим ли-

дерам социолог относит и революционеров, 

для которых сверхценностью является 

власть, в т. ч. и для психологических ком-

пенсаций. Эта же власть позволяет осуще-

ствлять радикальное переустройство соци-

ального мира, приходя от этого «в восторг». 

П. Сорокин подчеркивает, что часто 

во главе «социального руководства» нахо-

дятся персоны (диктаторы), не ориентиро-

ванные на договор с последователями, а по-

лагающиеся только на насилие, принужде-

ние и устранение политических соперни-

ков, связанных с ними социальных и куль-

турных ценностей, и их ментальность пол-

ностью антиидеациональна и чувственна. 

Но они склонны обнаруживать идеацио-

нальные причины собственной власти, осу-

ществляя ее сакрализацию. 

В концепции П. Сорокина выделяется 

также пассивная чувственная ментальность 

(пассивное «эпикурейство»), которая «ха-

рактеризуется стремлением удовлетворять 

потребности и достигать цели… путем па-

разитической эксплуатации и утилизации 

внешней реальности в том виде, как она 

есть» и рассматривается «как средство для 

получения удовольствий» [11, с. 66]. Сле-

дующие ей политические лидеры проявля-

ют алчность, гедонизм и неспособны к кон-

структивному и созидательному преобразо-

ванию действительности. 

В свою очередь, циничная чувствен-

ная ментальность (циничное «эпикурейст-

во») «в поисках средств удовлетворения 

своих потребностей использует технику по-

переменного надевания тех идеациональ-

ных масок, которые сулят принести матери-

альную выгоду» [11, с. 66]. Речь здесь идет 

не только о внутренне разращенных и бес-

принципных политических лидерах, но о 

тех из них, которые активно используют 

высокие идеалы и принципы для решения 

собственных утилитарных практических за-

дач. Они же могут, по убеждению П. Соро-

кина, использовать и «цинические идеоло-

гии», которые, провозглашая высокие соци-

альные ценности, в реальности ведут обще-

ство к еще большему закрепощению. Он 

подчеркивает, что носителями именно этой 

формы культурной ментальности являются 

«профессиональные лгуны» и приспособ-

ленцы. Эталонными образцами подобной 

модели политического лидерства являются 

лидеры-популисты. 

 

Политическое лидерство в идеали-

стической (смешанной) культуре 

Согласно П. Сорокину, идеалистиче-

ская культурная ментальность интегриру-

ет в одно целое элементы обоих типов куль-

турных систем. В ее рамках не только сосу-

ществуют духовные и материальные потреб-

ности и интересы человека, но можно выде-

лить и особую группу смешанных (духовно-

телесных) потребностей, как, например, 

стремление к первенству в области соци-

альных достижений. 

Социолог доказывает, что закономер-

ным образом идеалистическое общество 

способствует формированию политическо-

го режима смешанного типа, которое явля-

ется отчасти теократическим, а отчасти чув-

ственно-секулярным [11, с. 599]. Его руко-

водство призвано артикулировать некую со-

вокупность высоких ценностей (моральных, 

религиозных, национальных и др.), но су-

щественную роль в его деятельности испол-

няют чувственные (материальные) потреб-

ности как источник наслаждений и земных 

радостей (например, Г. Коль, Дж. Буш 

младший, В. Путин). 

Социолог указывает на то, что подоб-

ная ментальность существовала уже древ-

ности, порождая идеалистические мотивы, 

которые обнаруживаются в социально-

политических учениях Платона и Аристо-

теля о трех видах правильного государ-

ственного устройства. Чувственный компо-

нент идеалистической ментальности в них 

был представлен агональным духом поли-

тиков, производным от доминировавшей в 

эту эпоху «культуры стыда», а идеацио-
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нальность – моральными соображениями и 

мифологическим образом власти. Конфуци-

анство также является эффективной комби-

нацией идеационального и чувственного. 

Состоявшееся возвращение к этой доктрине 

в постмаоистском Китае радикально видо-

изменило господствующий тип политиче-

ского лидерства, поскольку Мао Цзэдун и 

маоизм являются «плодом» чувственной 

культуры. 

Мыслитель отмечает, что в современ-

ном европейском обществе наблюдается до-

минирование идеалистической культуры, 

поскольку политическая власть утратила 

свой мистический, «сверхчувственный ав-

торитет», находя свое оправдание в «воле 

народа», что не может не способствовать 

становлению политического лидерства, ори-

ентированного на приоритетное удовлетво-

рение материальных потребностей избира-

телей и потребности в безопасности. Не ме-

нее важными являются моральные интен-

ции политического лидера, основанные на 

идее справедливости и общего блага, долж-

ные стать источником его политического 

капитала. 

Важный методологический принцип, 

сформулированный П. Сорокиным, выра-

жается и в том, что идеалистическая куль-

тура может проявляться не только как су-

персистема, но в качестве локальной систе-

мы, ограниченной иной доминирующей ин-

тегративной культурой. Она способна по-

рождать политических лидеров, обладаю-

щих ограниченным политическим влиянием. 

 

Заключение 

На основании проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы. 

1. П. Сорокин исходит от того, что лю-

бой культурной системе свойственны не 

только свои основополагающие принципы, 

но и базовое «основание», принизывающее 

все ее компоненты, придающее им смысл, 

содержание, логику и значение. В совокупно-

сти эти культурные компоненты формати-

руют качественную определенность господ-

ствующей модели политического лидерства. 

2. Выделенные социологом две «чис-

тые» интегральные культурные системы 

(идеациональная и чувственная) и одна 

«смешанная» (идеалистическая) детермини-

руют соответствующие их содержаниям 

типы политического лидерства. 

3. Согласно П. Сорокину, политиче-

ское лидерство включает в себя отдельные 

элементы культурной ментальности как на 

уровне индивида (потребности и ценност-

ные ориентации), так и в господствующих в 

общественном сознании представлениях о 

власти и властителях. 

4. Важное значение имеет подробный 

анализ П. Сорокиным мотивов политиче-

ских практик активных участников соци-

альных революций, в т. ч. русской Октябрь-

ской революции 1917 г. 

5. Социолог обосновывает существен-

ную значимость у лидеров общественно-

политических процессов мотива любви. 

6. Выделяется совокупность физиоло-

гических и психологических черт, полити-

ческих «способностей особого рода» лиде-

ров, необходимых для эффективного осу-

ществления политических практик. 

7. Определяются основные характери-

стики политического лидерства в рамках 

идеациональной, чувственной и идеалисти-

ческой культурных суперсистем. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПУТИ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

ВЗГЛЯД Л. ШТРАУСА (ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКИЙ 

И ИСТОРИОСОФСКИЙ ДИСКУРСЫ) 

 
Показаны взгляды Л. Штрауса на роль политической философии в генезисе и развитии западной 

цивилизации. Проанализированы элементы смыслового ядра этой социокультурной суперсистемы. Рас-

крыты особенности влияния, как его видит Л. Штраус, классической политической философии и биб-

лейского религиозно-этического учения на модернизацию Запада. Классифицированы факторы «корро-

зии» цивилизационной идентичности, особое место среди которых занимают концепция историцизма и 

усиление влияния научного подхода на социальные исследования. Охарактеризованы пути преодоления 

цивилизационного кризиса, предложенные Л. Штраусом. 

Ключевые слова: история науки, философия, история, всемирно-исторический процесс, цивилизация. 

 

The Interpretation of the Historical Path of Western Civilization: 

a View of L. Strauss (Political-Philosophical Discourses and Historicise) 
 

The article shows the views of L. Strauss on the role of political philosophy in the genesis and develop-

ment of Western civilization. The elements of the semantic core of this socio-cultural supersystem are analyzed. 

The author reveals the peculiarities of the influence, as L. Strauss sees it, of classical political philosophy and 

Biblical religious and ethical teaching on the modernization of the West. The factors of «corrosion» of civiliza-

tional identity are classified, a special place among which is occupied by the concept of historicism and the 

strengthening of the influence of the scientific approach on social research. The ways of overcoming the civiliza-

tional crisis proposed by L. Strauss are described. 

Key words: History of science, philosophy, history, world-historical process, civilization. 

 

Введение 

Интерес к изучению природы, зако-

номерностей развития и цивилизационной 

идентичности Запада прослеживается на 

протяжении всей истории классической фи-

лософской мысли. В особенности он возрос 

в период институционализации социальных 

и гуманитарных дисциплин. Социально-

политическая рефлексия сформировала об-

ществоведческие школы, результаты иссле-

дований которых позволили более глубоко 

понять исторический путь Запада и оценить 

его всемирно-исторические перспективы. 

На современном этапе в контексте процес-

сов глобализации и регионализации изуче-

ние исторического опыта западного циви-

лизационного ареала является особенно 

важным. Это обусловлено сложившимся 

геополитическим, геоэкономическим и гео-

культурным статусом Запада, ведущей его 

ролью в формировании глобальной повест-

ки дня. Особенно актуальными видятся ис-

следования в области выявления и пости-

жения системообразующих элементов за-

падной цивилизации, детерминирующих 

природу, иначе говоря, поиск того, что «де-

лает Запад Западом» [1, c. 9]. 

Множественность имеющихся мето-

дологий определила чрезвычайно широкий 

спектр подходов к пониманию современнос-

ти и будущего западной цивилизации. Среди 

них следует особенно выделить стадиаль-

ную и цивилизационную парадигмы в исто-

риософии (Р. Арон, А. Тойнби, О. Шпен-
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глер), модели осмысления социокультур-

ных систем через онтологию (Г. Гегель), 

экономоцентричные, техноцентричные 

(Э. Тоффлер, Д. Белл) и идеоцентричные 

парадигмы. 

В спектре последних особое место 

занимает парадигма американского общест-

воведа Л. Штрауса. Исследователь, осмыс-

ливая исторический путь западной цивили-

зации, обосновывал зависимость западного 

цивилизационного развития от трансфор-

мации философского видения социальной и 

политической реальности [2]. Исследова-

тель, известный прежде всего как историк 

философской мысли и социогуманитарного 

знания, в постсоветском политическом дис-

курсе часто именуется идеологом неокон-

серватизма как политической философии и 

геостратегии. Опыт авторской рефлексии 

философского наследия Штрауса позволяет 

согласиться с такой точкой зрения лишь 

частично. 

Л. Штраус признан в современном 

социогуманитарном знании как интерпре-

татор классических философских систем 

Античности и европейского модерна. Вни-

мательное изучение текстов философа поз-

воляет констатировать, что, с его точки 

зрения, оптимальной формой организации 

общества является либеральная демократия, 

основанная на идее построения общества, 

комплементарного природе человека. По-

литико-философские идеи Л. Штрауса до-

статочно широко распространены в обще-

ственном дискурсе США и стали одним из 

«блоков» обоснования геостратегической 

парадигмы неоконсерваторов, воплотив-

шейся в «доктрине Буша», «доктрине Рамс-

фелда», «доктрине Вулфовитца». 

Обращение мыслителя в контексте 

глобальной политики и международных от-

ношений к «детерминизму ценностей», в 

частности к универсализации демократиче-

ских ценностей, неизбежно приводит к не-

обходимости осмысления наиболее общих 

философских вопросов о природе человека, 

модели всемирно-исторического процесса, 

генезисе и развитии социальных отношений 

и институтов. 

Интерпретация всемирно-историчес-

кого процесса и цивилизационного разви-

тия сквозь призму политической филосо-

фии, безусловно, является оригинальным 

методологическим решением Л. Штрауса, 

что вкупе с авторитетом его учения среди 

неоконсервативных элит определяет акту-

альность нашего исследования. Необходи-

мо подчеркнуть, что американским иссле-

дователем политическая философия тракту-

ется максимально широко, она включает 

как проблемное поле социальной филосо-

фии, так и философской антропологии. 

Цель статьи – выявление интерпрета-

ционной схемы становления и развития за-

падной цивилизации в контексте филосо-

фии и методологии Л. Штрауса. 

Для достижения этой цели необходи-

мо решить следующие задачи: 

1) определить статус политической 

философии как рефлексии политической 

реальности в философии Л. Штрауса; 

2) охарактеризовать понимание 

Л. Штраусом феномена историцизма; 

3) показать влияние политической 

философии на исторический путь западной 

цивилизации в социально-политическом 

учении Л. Штрауса. 

 

Политическая философия и научное 

знание: между конфликтом и диалогом 

Понимание взглядов Л. Штрауса на 

политику и историю невозможно в отрыве 

от его восприятия онтологического статуса 

философского и научного мировоззрения. 

Американский философ обосновывает не-

обходимость появления политической фи-

лософии в системе философского знания 

необходимостью рефлексии политической 

реальности. В наиболее общем виде поли-

тическая философия «взрастает» на пита-

тельной почве рассуждений о благе для че-

ловека, характерных для древнегреческих 

мыслителей. В свою очередь, последнее 

включает и потребность в формировании 

«хорошего общества», которое может опре-

деляться как завершенное политическое 

благо [3, c. 9]. Необходимо подчеркнуть, 

что Л. Штраус считал идеалом философии 

именно классическую древнегреческую фи-

лософскую мысль, воспринимая ее как 

наиболее «чистую» и последовательную и 

определяя в качестве своеобразного уни-

версального референта для мирового опыта 

философствования. 

Конечной целью политической фило-

софии, по мнению Л. Штрауса, является 

поиск абсолютной истины, идеальной мо-

дели политической организации общества, 
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полное достижение которой невозможно в 

силу несовершенства человеческой приро-

ды. Поэтому суть политической философии 

может быть выражена парафразом извест-

ной формулы «движение – все, результат – 

ничто». Необходимо оговорить, что любая 

концепция политики в данной системе ко-

ординат является не эпистемой (в древне-

греческом понимании), а доксой, т. е. част-

ным мнением. 

Исходя из этого, политическая фило-

софия стремится к замене спектра мнений о 

«хорошем обществе» знанием, однако гно-

сеология Л. Штрауса не оставляет возмож-

ностей для достижения этой цели. 

Во-первых, в религиозное иудео-

христианское мировоззрение философа не 

вписывалась идея абсолютизации и универ-

сализации любых результатов человеческой 

деятельности. Кроме того, Л. Штраус пола-

гал, что интеллектуальный поиск человека 

(при, разумеется, содействии Абсолюта) 

способен открывать те или иные аспекты 

знания. Во-вторых, изменяющаяся социаль-

ная реальность (а Л. Штраус являлся сто-

ронником идеи прогресса) постоянно тре-

бовала новой философской рефлексии.  

Политическая философия представ-

ляет собой постоянный диалог между мыс-

лителями. Только в условиях интеракции 

возможно приближение к наиболее реле-

вантной модели политического долженст-

вования. Очевидно, что философствование 

о политике требует известного уровня аб-

страгирования от «политического сегодня», 

которое, как считает, Л. Штраус, является 

предметом политической теории. В процес-

се взаимодействия идей рождаются полити-

ко-философские синтагмы, построенные 

вокруг ряда ценностей. Глобальное и циви-

лизационное развитие представляет собой, 

в понимании Л. Штрауса, конкуренцию 

синтагм, институционализированных на 

базе парадигм политической философии. 

На протяжении столетий развития 

политической философии были сформиро-

ваны различные модели и стратегии дости-

жения политического долженствования. 

Штраус полагает, что институционализация 

науки, важную роль в становлении которой 

сыграли такие «дети» эры Просвещения, 

как позитивизм, скептицизм, нигилизм и 

историцизм, бросает вызов политической 

философии [4, с. 161–162]. Метафора «де-

тей» здесь неслучайна. Они, подобно дей-

ствующим лицам книги З. Фрейда «Тотем и 

табу», восстают и пытаются уничтожить 

своего родителя. Наука начинает «кресто-

вый поход» против философии, что приво-

дит к удвоению политического знания: не-

философской политической науке и нена-

учной политической философии. Более то-

го, по мнению американского философа, 

происходит сжатие проблемного поля по-

литической философии за счет развития 

социальных и гуманитарных наук [5, с. 35]. 

Наступление науки осуществляется за 

счет «позитивистского тарана» при актив-

ном содействии утилитаризма, неокантин-

ства и эволюционизма. Политическая на-

ука, стремясь достигнуть статуса естествен-

ных наук, неизбежно некритично вводит в 

свою методологию системообразующие 

элементы методологии последних, что, в 

свою очередь, приводит к конфликту с по-

литической философией. Л. Штраус счита-

ет, что «позитивизм в социальных науках 

не поощряет нигилизм, а ведет к конфор-

мизму» [6, c. 20]. Наука, в понимании аме-

риканского философа, оперирует исключи-

тельно фактами объективной реальности и 

не выносит ценностных суждений, что про-

тиворечит смыслу политической филосо-

фии. Более того, этически нейтральная ме-

тодология науки претендует на статус 

наивысшей формы знания. Технологизация 

научного знания приводит и к нивелирова-

нию статуса основополагающей ценности 

философии – стремления к истине. Таким 

образом, наука противоречит политической 

философии в следующем: 

1) невозможно изучать социальные 

феномены без вынесения ценностных суж-

дений; 

2) наука предлагает новую иерархию 

мировоззрений и форм знания; 

3) научный подход пренебрегает фун-

даментальными вопросами политической 

философии, заменяя их бесконечным изу-

чением «кейсов» и формулированием «за-

кономерностей» [3, c. 28]. 

Институционализация науки являет-

ся, по мнению Л. Штрауса, закономерным 

итогом реализации идеи прогресса и жажды 

познания, которые являются системообра-

зующими элементами западной цивилиза-

ции. Наука, создавая материально-техниче-

ские блага, создает условия для творческой 
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свободы человека, а значит, способствует 

построению «хорошего общества». Однако 

«марш науки», ее инвазия в сферу социума 

и политики несет угрозу образу цивилиза-

ции, сформировавшемуся под влиянием 

социально-философской рефлексии. Успехи 

науки в середине XX в. способствовали в 

известной степени маргинализации статуса 

философского и донаучного знания, что и 

стало для Л. Штрауса своего рода «знаме-

нием» кризиса западной цивилизации. 

Рискнем предположить, что для 

Л. Штрауса оптимальная форма взаимодей-

ствия науки и политической философии 

выглядит следующим образом. Политиче-

ская теория исследует реальность с помо-

щью инструментария естественных наук, 

прежде всего используя количественные 

методы, осуществляет первичную обработ-

ку эмпирического материала, а затем пред-

ставляет его для теоретического анализа. 

Также политическая теория изучает такие 

аспекты политической деятельности, как 

государственное администрирование и ме-

неджмент. Иначе говоря, наука добывает 

«руду», наилучшие образцы которой пре-

вращаются философами в «бриллианты» 

новых мировоззренческих парадигм. 

 

Философия vs историцизм: в поис-

ках детерминанты цивилизационного 

развития 

Инвазия науки, направленная на раз-

рушение ценностного ядра западной циви-

лизации, квинтэссенцией которого является 

политическая философия, использует в ка-

честве «инструмента» историцизм. Необхо-

димо отметить, что понимание Л. Штрау-

сом этого феномена отличается от обще-

принятого в отечественной науке. Истори-

цизм в его концепции может быть опреде-

лен как радикальное социальное учение и 

идеология, рассматривающая историю и со-

временность человечества в отрыве от мо-

рально-этических основ. Таким образом, он 

ставит под сомнение любые этические син-

тагмы и идею прав и свобод человека. Для 

Л. Штрауса историцизм представляется во-

площением философии в эпоху кризиса ци-

вилизации: будучи подобен ей по форме, 

историцизм имеет кардинально иное со-

держание. 

Классический историцизм торжест-

венно провозглашает абсолютную историч-

ность культуры, экономики, политики, фак-

тически определяя человека как «продукт 

социально-культурной дрессировки». С дру-

гой стороны, он признает за человеческой 

мыслью способность сформулировать уни-

версальные суждения. Наиболее характер-

ным примером этого может быть историо-

софия Г. Гегеля и К. Маркса. Однако их 

модели сложного линеарно-восходящего 

всемирно-исторического процесса очевидно 

противоречат идее историцизма. 

Во второй половине XIX в. истори-

цизм, сближаясь со скептицизмом и ниги-

лизмом, неизбежно радикализируется, про-

являясь в философских концепциях Ф. Ниц-

ше, интерпретативных теориях (Л. Витген-

штейн) и логически раскрываясь в постмо-

дернистском и постструктуралистском дис-

курсах. Крайние формы релявитивизма при-

водят к тотальному сомнению в «точках от-

счета» в научной рефлексии, окончательно 

выводя категорию «истина» за пределы 

сферы интересов социальных и гуманитар-

ных наук. Следовательно, историцизм отри-

цает возможность теоретического или объ-

ективного анализа социальной реальности. 

Историцизм, вторгаясь в проблемное 

поле политической философии, приводит к 

множественности возможных точек отсче-

та, детерминированных историческими, 

социально-культурными и политическими 

факторами. Он бросает вызов любым фор-

мам универсалистского подхода к исследо-

ванию социальных процессов и прежде все-

го политической философии. Постулируя 

отсутствие универсальных референтов, он 

ставит под сомнение онтологический статус 

философского знания, подменяет дискуссии 

о бытии, ценностях и смыслах подходом с 

«исторической точки зрения». 

Исходя из этого историцизм критику-

ет саму возможность построения «хороше-

го» общества во всемирно-исторической 

перспективе. Его «марш» не только десак-

рализирует многие философские смыслы, 

но и ставит под вопрос идеи цивилизацион-

ного развития и прогресса, маргинализиру-

ет базовые вопросы о добре и зле, свободе и 

рабстве. По мнению Л. Штрауса, тень исто-

рицизма практически осязаемо присутству-

ет за тронами фашистских и коммунистиче-

ских диктаторов. Его логика оправдывает 

не только приход свободы после низверже-

ния диктатуры, но и традиционалистские, 
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левые и правые формы тирании, формиру-

ющие под мерную поступь легионов СС, 

«Триумфы воли», националистические и 

интернациональные лозунги, ГУЛАГа и 

Маутхаузена. 

Основным «фронтом» конфликта ис-

торицизма и политической философии яв-

ляется тема смысла человеческого суще-

ствования. Чрезмерная релятивизации смы-

сла существования человека является угро-

зой для достижений политической филосо-

фии в области познания природы человека 

и определения оптимальной политической 

организации общества. Историцистский 

подход, расширяя свой предмет познания, 

вторгается в плоскость «настоящего», что, 

на наш взгляд, может приводить к истори-

зации современности, облекая ее в при-

зрачные «вериги прошлого». Например, 

историзация идеи свободы приводит к ее 

пониманию как исторического феномена 

или эпифеномена модернизации. 

С другой стороны, дискуссия с исто-

рицизмом является для политической фило-

софии триггером для расширения предмет-

ного поля рефлексии путем включения ис-

торического дискурса. В более широком 

контексте это противостояние проецируется 

на осмысление пути и идеи развития запад-

ной цивилизации. Идее случайности и «ис-

торичности» Запада политическая филосо-

фия может противопоставить идею уни-

кальности этой социокультурной системы. 

В конечном счете историцизм бросает вы-

зов западной цивилизации, маргинализиру-

ет поиск универсальных ценностей и смыс-

лов, разрушает морально-этические основы 

цивилизационного прогресса. «Ересь» ис-

торицизма, по мнению Л. Штрауса, бросает 

вызов многовековому опыту Запада, при 

этом не предлагая жизнеспособной страте-

гической альтернативы [6, c. 104, 132, 136]. 

Онтологический реванш философии, идей 

универсализма и прогресса невозможен без 

обращения к политико-философскому и 

историософскому дискурсам. 

 

Политическая философия как смы-

словое ядро развития Западной цивили-

зации 

Политическая философия Л. Штрауса 

в отечественной и мировой науке не еди-

ножды становилась предметом рефлексии, 

поэтому в рамках статьи мы не будем по-

дробно обращаться к интерпретации иссле-

дователем тех или иных исторических ти-

пов философии. Более актуальным видится 

изучение влияния философских концепций 

на развитие западной цивилизации, каким 

его видит Л. Штраус. Необходимо подчерк-

нуть, что Л. Штраус рассматривает всемирно-

исторический процесс исключительно 

сквозь призму западной цивилизации. Те-

матика же глобального развития не стано-

вилась предметом специального внимания 

ученого, поэтому говорить о ней приходит-

ся достаточно осторожно. 

Историю Запада Л. Штраус интерпре-

тирует, безусловно, в рамках идеоцентрич-

ной парадигмы. Однако он предлагает ори-

гинальную концепцию понимания природы, 

развития и перспектив Запада, фактически 

обосновывая идею примата философского 

знания. Наряду с политической философией 

важную роль в развитии западной цивили-

зации играет и рецепция философии в по-

нимании «тени» прошлого. С позиций объ-

ектно-ориентированной методологии и ак-

торно-сетевой теории философские учения 

вполне могут определяться как актанты и 

формировать сети и тотальности, опредме-

чивая функционирование социокультурных 

систем [7]. 

Классическая цивилизация на Западе 

формировалась под влиянием двух базовых 

моделей: античной философии («Афины») 

и библейского религиозно-этического уче-

ния («Иерусалим»). Они предлагали различ-

ные модели интерпретации человеческого 

бытия, однако были способны к творческому 

диалогу, что и проявилось в историческом 

пути Запада, иначе говоря, между ними нет 

фундаментальных различий [3, c. 77]. 

Классическая античная философия, 

прежде всего учения Платона и Аристотеля, 

сформировали, по мнению Л. Штрауса, ис-

торисофскую идею прогресса, идеал поли-

тической организации общества, видение 

«золотого века». Подчеркнем, что амери-

канский философ делает вывод о домини-

рующем положении линеарно-восходящей 

модели в классической философии, что яв-

ляется в известной степени ее редукцией. 

Например А. Ф. Лосев приходит к выводу о 

господствовавшем в Древней Греции цик-

лическом подходе к рефлексии бытия [8]. 

Классика оказала определяющее вли-

яние на переход от традиции к началу ак-
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тивного познания объективной реальности. 

Немаловажным является и артикулирова-

ние синтагмы, в основе которой лежали 

представления о добродетели, умеренности, 

власти лучших, хорошей жизни в согласии 

с природой, обществом и самим собой. За-

ложенные в классической политической 

философии ценности начали процесс фор-

мирования смыслового ядра Запада, в осно-

ве которого – ценности, смыслы и вера в их 

достижение, античный рационализм. С дру-

гой стороны, Л. Штраус некритично вос-

принимает ряд противоречий в классиче-

ской политической философии. Например, 

обходит вниманием тезис о Платоне как 

«идеологе тоталитаризма». Для Штрауса 

идеалом политической организации обще-

ства является полития, сформированная как 

институциональная основа гражданского 

общества, а идеалом человека – сознатель-

ный гражданин полиса.  

Вторым источником смыслового ядра 

Западной цивилизации стал «Иерусалим», 

философия и синтагма которого являлась 

экстериорной относительно Древней Гре-

ции. Библия предложила историсофскую 

концепцию «возвращения», основанного на 

дихотомии отчуждения – покаяния, покор-

ности – бунта. Интеграция «Иерусалима» 

представляла собой процесс кроссцивили-

зационного взаимодействия, в результате 

чего были сформированы синтезные кон-

цепции христианского богословия, появив-

шиеся на стыке традиций неоплатонизма и 

восточных философско-мистических уче-

ний и ставшие, в свою очередь, идейной 

основой Западной цивилизации эпохи кри-

зиса Античности, приходившейся, в пони-

мании Л. Штрауса, на период Римской им-

перии. Эта идея философа практически 

полностью созвучна мысли А. Тойнби о 

возможности и даже необходимости синте-

за высших форм религий во имя приближе-

ния к богопознанию [9, c. 241]. 

Синтез «Афин» и «Иерусалима», как 

считает Л. Штраус, невозможен в силу их 

онтологической противоречивости. Однако 

сходство морально-этических учений (за 

исключением высшего проявления морали) 

и восприятия справедливости позволяют 

говорить об их интеракции. И «Афины», и 

«Иерусалим» солидаризируются в понима-

нии важности идеалов и ценностей для со-

циокультурных суперсистем. Но при этом 

античная идея о жизни человека, по его 

собственному разумению, противоречит 

иудео-христианской концепции жизни в 

покорной любви к Богу.  

Наличие двух корней в западной ци-

вилизации, делает вывод Л. Штраус, или же 

двух противоречивых эпистем, стало одним 

из факторов чрезвычайно высокой ее ви-

тальности, способности к изменениям и 

внутреннему диалогу. Запад, если мы будем 

использовать категории П. Сорокина, чрез-

вычайно подвержен флуктуациям, которые 

оставляют следы и на самой социокультур-

ной суперсистеме, что особенно видно по 

динамике ценностного ядра Запада в Сред-

ние века [10, с. 41], причем некоторые из 

этих флуктуаций создают чрезвычайно бла-

годатную почву для институционализации 

модернизационных стратегий. 

Третьим корнем западной цивилиза-

ции стали изменения в политической фило-

софии в эпоху формирования модерна. Пер-

вая волна современности относится к пери-

оду появления философских концепций 

Н. Макиавелли и Т. Гоббса, вторая – фило-

софии Ж. Руссо, Г. Гегеля. Именно эти 

мыслители сформировали образ современ-

ной Западной цивилизации. Характерными 

чертами современности, как считает 

Л. Штраус, являются: 

1) антропоцентричный ее характер, 

заменяющий космоцентризм Античности и 

библейский теоцентризм; 

2) развитие «индустрии» прав, кото-

рые превалируют над обязанностями, до-

минировавшими в классический период 

развития западной цивилизации; 

3) трансформация понимания свобо-

ды человека, считающейся неотделимой от 

его крайней зависимости от общества, ис-

торического и социокультурного опыта 

[6, с. 142]. 

Одним из величайших достижений 

современности стало развитие идеи про-

гресса как изменения, направленного к пре-

делу, а также расширение его содержатель-

ного пространства, включая интеллектуаль-

ную и политическую сферы. Современное 

для Л. Штрауса понимание прогресса, в от-

личие от античного, определяет фактор 

науки в качестве ведущего и предлагает 

через концепцию НТП идею бесконечного 

открытия безграничных далей непознанно-

го. С одной стороны, названными филосо-
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фами были сформулированы идеи либера-

лизма, естественного права, обоснована 

уникальность и даже универсальность За-

пада, а с другой стороны, в их концепциях 

заложены предпосылки идейного кризиса 

Запада. Последний связывается Л. Штрау-

сом с философией скептицизма, нигилизма 

и историцизмом, которые поставили под 

сомнение смысловое ядро западной циви-

лизации [4, c. 168]. Конечно, это не первый 

кризис, с которым сталкивался Запад: до-

статочно вспомнить драматичные события 

распада Римской империи, нашествия ара-

бов, монголов и турок-оттоманов. 

Наибольшую угрозу, по мнению 

Л. Штрауса, представляет масштабная ин-

тервенция научного подхода в социально-

политическую сферу, «ересь» историцизма, 

подрывающие устои Западной цивилиза-

ции. Не менее важным кризисным факто-

ром является трансформация идеи прогрес-

са в веру в прогресс, что связано со значи-

тельными успехами в области естественных 

и технических наук на фоне гораздо более 

скромного развития в интеллектуальной и 

моральной сфере. Однако эта концепция не 

может подлежать анафематствованию и ее 

«ересиархи» не должны быть преданы за-

бвению в интеллектуальной памяти. 

Трансформации в политической сфе-

ре также пронизаны кризисными явления-

ми. Идея А. Кожева об эре «удовлетворен-

ных автоматов» [11] созвучна взглядам 

Л. Штрауса на «триумф бигмака», массово-

го общества и массовой демократии. Обще-

ства толпы стремятся к гомогенизирующим 

формам политической организации, среди 

которых философ особенно выделяет дес-

потию, цезаризм, коммунизм и современ-

ный ему либерализм. Оптимальной же ор-

ганизационной формой является модерни-

зированный полис, воплотившийся в инсти-

тутах национального государства и граж-

данского общества.  

Наиболее ярким проявлением кризиса 

является неспособность Запада к мораль-

ному выбору между добром и злом, добро-

детелью и пороком. Нигилизм ценностей 

приводит к появлению «цивилизационной 

химеры»: феномена «религии без веры». 

Позволим себе интерпретировать этот вари-

ант магистрального пути Запада. Современ-

ность бросает вызов своему «родителю» – 

классике, обрушивая на нее весь возмож-

ный «арсенал» технических и идейных ин-

струментов. Итогом этого противостояния 

становится необратимая деформация циви-

лизационного ядра, открывающая путь воз-

рождению архаики, которая начинает «сту-

чаться в окно», неизбежно варваризируя 

общество. 

Противостояние кризису возможно 

только при условии обращения к дискурсу 

прошлого и политической философии. Ис-

тория, в понимании Л. Штрауса, – мощный 

фактор, дающий пищу для размышлений 

философам. Вместе с тем она не жребий и 

не злой рок человечества. Всемирно-исто-

рический процесс, как считает американ-

ский философ, бесконечен, а значит, «конца 

истории» в понимании Г. Гегеля, А. Кожева 

и Ф. Фукуямы не может быть. Поиск цен-

ностей и идеалов, по мнению Л. Штрауса, 

как в дискурсе историософии, так и в поли-

тико-философском дискурсе, вечен, и его 

невозможно завершить в силу статуса чело-

века в теоцентричном мироздании. Человек 

не может стать самодостаточным сущест-

вом, принципиально отличающимся от со-

тен поколений своих предков, тех, кто жаж-

дал, страдал и умирал в борьбе. 

Таким образом, «иерофантом» воз-

рождения Запада может стать лишь полити-

ческая философия, имеющая три корня ци-

вилизационного развития, особое место 

среди которых занимает античная полити-

ческая философия, сформулировавшая все 

основные проблемы построения «хорошего 

общества». 

 

Заключение 

В результате исследования сделаны 

следующие выводы: 

1. Значимость политического знания, 

как считает Л. Штраус, определяется его 

целью – достижением общего блага на зем-

ле. Основной чертой политической фило-

софии является ориентация на осмысление 

фундаментальных явлений политического 

развития, построение синтагм. 

2. Теоцентричное мировоззрение 

Штрауса видит во всемирно-историческом 

процессе конфликт добра и зла, в котором 

политическая философия «играет» на сто-

роне первого, создавая возможность интел-

лектуального поиска оптимальной полити-

ческой организации общества. Ядром фило-

софии Л. Штрауса является идея автоном-
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ности и трансцендентности универсалист-

ской синтагмы, основанной на идеалах доб-

родетели, умеренности, ответственности. 

3. В сердцевине западной цивилиза-

ции заложен конфликт между философски-

ми и библейскими представлениями о пра-

вильной жизни, дающий, по мнению 

Л. Штрауса, этой социокультурной системе 

«необычайную» витальность. Формирова-

ние Западной цивилизации современного 

типа детерминировано двумя волнами фи-

лософской революции, связанными с име-

нами Н. Макиавелли и Т. Гоббса, Ж. Руссо 

и Г. Гегеля. 

4. Кризис западной цивилизации свя-

зан с инвазией науки в сферу политической 

жизни, распространением «ереси» истори-

цизма, развитием этически нейтральных 

концепций, приводящих к коррозии смыс-

лового ядра Запада, сформированного 

«Афинами» и «Иерусалимом». Результатом 

этого является девальвация базовых мо-

рально-этических принципов добродетели, 

свободы, умеренности, «хорошего правле-

ния». Кризис неизбежно приводит к онто-

логическому примату частных культур и 

лишает всемирно-исторический процесс 

высших смыслов, дробя его как единство 

стремления к познанию истины через фило-

софскую рефлексию. Преодоление кризиса 

возможно только при условии продуктив-

ного взаимодействия парадигмы современ-

ности и цивилизационной синтагмы клас-

сики, основанной на моделях «Афин» и 

«Иерусалима». 
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Рассмотрены существующие механизмы общественного контроля (в области нормотворчества) 

в Республике Беларусь, Российской Федерации и некоторых других странах. Анализ показывает, что 

созданная нормативная правовая база и интернет-ресурсы позволяют гражданам в достаточной мере 

проявлять свою политическую активность, используя институт общественного контроля. В то же 

время нельзя говорить о высокой эффективности этого процесса, особенно в Республике Беларусь по 

причине недостаточной сформированности соответствующей законодательной базы. Поэтому необ-

ходимо совершенствовать механизмы вовлечения граждан в процесс общественно-государственного 

взаимодействия. 
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Institute of Public Control: Socio-Political and Legal Aspects 

of Citizens Participation in Rule-Making 

 
The article examines the existing mechanisms of public control (in the field of rule-making) in the Repub-

lic of Belarus, the Russian Federation and some other countries. The analysis shows that the established regula-

tory framework and Internet resources allow citizens to sufficiently express their political activity, using the in-

stitution of public control. At the same time, it is impossible to talk about the high efficiency of this process, es-

pecially in the Republic of Belarus (since the relevant legislative framework is not sufficiently formed). To date, 
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Введение 

В современном мире особо актуаль-

ной становится проблема поиска новых и 

совершенствования уже существующих ме-

ханизмов взаимодействия общества и госу-

дарства. Значимость активного участия об-

щества в формировании и принятии госу-

дарственных решений подтверждена в про-

цессе реализации мер по обеспечению дан-

ного сотрудничества в зарубежных странах. 

Цель статьи – реконструировать дей-

ствующие механизмы общественного конт- 
____________________ 

Научный руководитель – О. Г. Буховец, доктор 

исторических наук, профессор кафедры поли-

тологии Белорусского государственного эконо-

мического университета 

роля в нормотворчестве. Объект исследова-

ния – политическое участие граждан. 

Предмет исследования – механизмы 

общественного контроля. 

Достижение поставленной цели осу-

ществляется посредством решения следую-

щих задач: 

1) рассмотреть используемые меха-

низмы общественного контроля в нормот-

ворчестве и систематизировать норматив-

ную правовую базу, позволяющую осу-

ществлять общественный контроль как 

форму политического участия граждан в 

нормотворчестве; 

2) выявить наиболее эффективные ме-

ханизмы общественного контроля. 

mailto:azankevich1997@yandex.ru
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Развитие коммуникативных отноше-

ний между государством и обществом не-

обходимо для тандемного и эффективного 

функционирования системы государствен-

ного управления. В настоящее время уже 

сложились определенные механизмы дан-

ного сотрудничества, из которых можно 

выделить три блока: участие в совместных 

диалоговых площадках, деятельность об-

щественно-консультативных советов и об-

щественная экспертиза законопроектов. 

Отметим, что вышеперечисленный ин-

струментарий относится к механизмам реа-

лизации общественного контроля. Следует 

подчеркнуть, что такой контроль реализуют 

в основном непосредственно через объеди-

нения граждан: Общественная палата (Рос-

сийская Федарация), общественные органи-

зации, бизнес-структуры, а также отдель-

ные граждане. 

Несмотря на многогранность инсти-

тута общественного контроля, наиболее 

продуктивным механизмом можно считать 

общественную экспертизу законопроектов, 

совершенствующую нормотворческую функ-

цию. Порядок общественной экспертизы 

является проявлением демократизма и глас-

ности, он способен напрямую обеспечить 

соблюдение принципов законности, защиты 

прав и интересов граждан. Смысл участия 

граждан в общественной экспертизе на раз-

ных стадиях нормотворческого процесса 

заключается в том, чтобы содействовать 

власти в принятии государственных реше-

ний, повышая качество издаваемых норма-

тивных правовых документов. В целом си-

стема общественной экспертизы направле-

на на повышение эффективности работы 

государственных органов и, на взгляд авто-

ра, оказывает плодотворное влияние на ре-

зультативность сотрудничества власти и 

общества. 

В Республике Беларусь формы обще-

ственного контроля реализуются в соответ-

ствии с Декретом Президента Республики 

Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 4 «О раз-

витии предпринимательской инициативы и 

стимулировании деловой активности в Рес-

публике Беларусь» и постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 20 мар-

та 2012 г. № 247 «О некоторых вопросах 

организации общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов по 

развитию предпринимательства». Эти нор-

мативные документы регламентируют ра-

боту общественно-консультативных сове-

тов, созданных при республиканских орга-

нах государственного управления и иных 

государственных организациях с целью рас-

смотрения вопросов, регулирующих пред-

принимательскую деятельность. 

Согласно законодательству, в деятель-

ности этих советов имеют право участво-

вать представители гражданского общества, 

в т. ч. представители бизнес-структур – 

субъекты малого и среднего предпринима-

тельства) Особенно важно участие предста-

вителей бизнеса в работе общественных со-

ветов, т. к., используя свой практико-ориен-

тированный опыт для оценки возможных 

положительных и отрицательных последст-

вий принятия нормативного акта, они могут 

предупредить определенные риски и небла-

гоприятные последствия обсуждаемого про-

екта документа. По информации Министер-

ства экономики Республики Беларусь, по 

состоянию на 01.07.2020 при государствен-

ных органах создано 33 общественно-кон-

сультативных совета [1]. 

28 января 2019 г. постановлением Со-

вета Министров Республики Беларусь было 

утверждено Положение о порядке проведе-

ния публичного обсуждения проектов нор-

мативных правовых актов, в соответствии с 

которым «публичное обсуждение проектов 

нормативных правовых актов осуществля-

ется на основе принципов открытого и не-

зависимого участия юридических и физиче-

ских лиц и проводится в целях реализации 

принципа гласности нормотворческой дея-

тельности, получения общественной или 

профессиональной (экспертной) оценки со-

держащихся в проекте норм права, а так-

же определения соответствия проекта 

нормативного правового акта обществен-

ным ожиданиям для возможной последую-

щей корректировки проекта» [2]. 

Организаторами публичного обсуж-

дения могут выступать Президент Респуб-

лики Беларусь, Совет Министров, депутаты 

Палаты представителей Национального со-

брания и Совет Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, граждане 

Беларуси, обладающие избирательным пра-

вом, в количестве не менее 50 тысяч чело-

век, а также нормотворческий орган (долж-

ностное лицо) либо госорган (организация), 
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осуществляющие подготовку проекта нор-

мативного правового акта [2]. 

Обсуждение проектов нормативных 

актов реализуется на информационном ре-

сурсе «Правовой форум Беларуси», а также 

может осуществляться в формате парла-

ментских слушаний, обсуждениях в СМИ, 

на заседаниях общественных, консульта-

тивных, научных советов при госорганах. 

Обратим внимание на то, что сайт 

«Правовой форум Беларуси» предназначен 

для предоставления возможности интерак-

тивного общения юристам и другим посе-

тителям ресурса по вопросам, связанным с 

правом, правоприменительной практикой, 

разъяснением законодательства. Подчерк-

нем, что в настоящее время Правовому фо-

руму Беларуси придан статус официальной 

площадки для публичного обсуждения про-

ектов нормативных правовых актов. Также 

форум используется для целей правового 

мониторинга [3]. Добавим, что возмож-

ность обсуждения нормативных актов на 

интернет-портале – новый опыт, открыва-

ющий значимые перспективы для комфорт-

ного участия белорусских граждан в обще-

ственном контроле. Помимо этого, на сайте 

есть удобные форумы для получения ин-

формации, на которых можно задать вопрос 

в рамках определенного (авторского, тамо-

женного, административного и др.) права и 

получить ответ от специалиста. 

Кроме этого, многие белорусские об-

щественные объединения стремятся к раз-

витию и совершенствованию сотрудниче-

ства с государством. Проходит множество 

совместных диалоговых площадок по об-

суждению разнообразных актуальных тем. 

Общественные объединения занимаются 

мониторингом общественного мнения по 

различным вопросам жизнедеятельности 

страны, опираясь на информацию своих 

представителей в различных слоях обще-

ства. Большинство руководителей крупных 

общественных объединений участвуют в 

работе республиканской информационно-

пропагандистской группы, что также явля-

ется важной частью мониторинга обще-

ственно важных проблем. 

Что касается непосредственного уча-

стия общественных организаций в нормот-

ворческом процессе, то наряду с участием в 

общественно-консультативных советах при 

госорганах и иных организациях общест-

венные объединения имеют опыт в прове-

дении общественных обсуждений законо-

проектов, затрагивающих интересы широ-

ких слоев населения (РОО «Белая Русь», 

Федерация профсоюзов Беларуси). Сегодня 

данный механизм не развит столь сильно и 

не подкреплен действующим законодатель-

ством, чтобы говорить о серьезных резуль-

татах в данной области. Однако важно, что 

общественные структуры предпринимают 

шаги для развития института общественно-

го контроля, что говорит о запросе обще-

ства на участие в данных процедурах и по-

литической зрелости определенной части 

граждан. 

В настоящее время нельзя не назвать 

такой формы общественного контроля, как 

Всебелорусское народное собрание (далее – 

ВНС). ВНС – это инструмент суверенитета 

народа, общегражданский форум, во время 

которого обсуждаются основные вопросы 

развития белорусского государства. Дан-

ную форму народовластия следует считать 

важным демократическим институтом акти-

визации общественного мнения. Основные 

задачи ВНС: анализ и оценка действия госу-

дарства за прошедшие 5 лет; определение 

основных направлений и параметров разви-

тия государства на предстоящую пятилетку; 

выработка социально-экономического пла-

на развития страны [4]. 

За время существования независимой 

Республики Беларусь ВНС созывалось уже 

5 раз по инициативе Президента Алек-

сандра Лукашенко. Собрания проводятся 

согласно с действующей Конституцией, ко-

торая гарантирует гражданам право участ-

вовать в решении государственных дел как 

непосредственно, так и через свободно из-

бранных представителей. 

В декабре 2020 г. Глава государства 

Александр Лукашенко подписал указ № 492 

о созыве VI ВНС, которое планируется про-

вести в Минске 11–12 февраля 2021 г. 

Участникам на обсуждение будут вынесены 

основные положения Программы социально-

экономического развития Беларуси на 

2021–2025 гг. и направления дальнейшего 

общественно-политического развития стра-

ны. Всего в VI ВНС примут участие 2 700 

представителей районных и городских Со-

ветов депутатов и наиболее многочислен-

ных общественных объединений [4]. 
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Решения данного органа народовлас-

тия оформляются резолюцией собрания, ко-

торая в течение 3-х дней должна быть на-

правлена Главе государства. Президент рас-

сматривает резолюцию и принимает реше-

ние по вопросам, входящим в его компетен-

цию. Другие государственные органы, со-

гласно своей компетенции, также рассмат-

ривают вопросы и принимают свои реше-

ния. В трехмесячный срок принимается ре-

шение по резолюции ВНС [4]. 

Важно отметить роль ВНС как воз-

можности непосредственного участия об-

щества в управлении делами государства. 

В общем и целом система ВНС обеспечива-

ет принципы открытого правительства и да-

ет гражданам право влиять на принятие го-

сударственных решений, а также участво-

вать в процессе нормотворчества. 

Можно сделать вывод, что в рамках 

социально-политического аспекта данного 

процесса, т. е. стремления граждан участво-

вать в выработке государственных реше-

ний, белорусские общественные объедине-

ния развиваются согласно требованиям вре-

мени и запросам общества. В какой-то мере 

деятельность данных организаций опережа-

ет развитие законодательной базы в области 

института общественного контроля и обще-

ственной экспертизы законопроектов в част-

ности. Тем самым недостаточное количест-

во нормативных правовых документов, ре-

гламентирующих институт общественного 

контроля и в целом сферу взаимодействия 

государства и общества, не дают в должной 

мере развиваться институту общественного 

контроля. 

В России институт общественного 

контроля начал развиваться с 2005 г., когда 

был принят Федеральный закон № 32-ФЗ от 

4 апреля 2005 г. «Об Общественной палате 

Российской Федерации». В 2014 г. с целью 

систематизировать и обозначить конкрет-

ные механизмы взаимодействия государст-

ва и общества был принят Федеральный за-

кон № 212-ФЗ от 21 июля 2014 г. «Об осно-

вах общественного контроля в Российской 

Федерации». 

Согласно действующему законода-

тельству, общественная экспертиза – это 

анализ и оценка актов, проектов актов, ре-

шений, проектов решений, документов и 

других материалов, действий либо бездей-

ствия органов государственной власти, ос-

нованные на использовании специальных 

знаний и (или) опыта специалистов, привле-

ченных субъектом общественного контроля 

к проведению общественной экспертизы на 

общественных началах [5]. 

Общественная палата регулярно про-

водит экспертизу законопроектов, внесен-

ных в Государственную Думу согласно пла-

ну экспертной деятельности. Результатом 

общественной экспертизы должен стать ито-

говый документ, включающий в себя: объ-

ективные, достоверные и обоснованные вы-

воды общественных экспертов (экспертной 

комиссии) о соответствии или несоответ-

ствии актов, проектов актов, решений и др.; 

публичную оценку социальных, экономиче-

ских, правовых и иных последствий приня-

тия соответствующих решений и др.; пред-

ложения и рекомендации по их совершен-

ствованию. К примеру, за 2020 г. было рас-

смотрено 22 проекта федеральных законов 

и 4 проекта постановления Правительства 

Российской Федерации, за 2019 г. – 16 про-

ектов федеральных законов и 2 проекта по-

становления Правительства Российской Фе-

дерации. По результатам общественной экс-

пертизы были подготовлены заключения, с 

каждым из которых можно ознакомиться на 

официальном сайте палаты в разделе «Экс-

пертные заключения» [6]. 

Еще одним механизмом обществен-

ного контроля в Российской Федерации яв-

ляются общественные советы, действую-

щие при Федеральных органах исполни-

тельной власти. Общественный совет счита-

ется постоянно действующим совещательно-

консультативным органом общественного 

контроля. 

Говоря о результатах работы советов, 

например, на заседаниях Общественного 

совета при Министерстве природы и эколо-

гии Российской Федерации, за 2018 г. было 

обсуждено 10 нормативных документов. 

В частности, проект публичной декларации 

целей и задач Минприроды России на 2018 г.; 

отчет Минприроды России о выполнении в 

2017 г. ведомственного плана по противо-

действию коррупции; проект постановле-

ния Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в федеральную це-

левую программу «Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие Бай-

кальской природной территории на 2012–

2020 гг.» и др. [7]. 
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Некоторые эксперты отмечают, что 

заключения общественных советов привле-

кают большее внимание органов власти и 

оказывают более значимое влияние на каче-

ство нормотворчества властей, чем заклю-

чения Общественной палаты. Объясняется 

это тем, что члены общественного совета 

имеют более тесно взаимодействуют с пред-

ставителями соответствующего федераль-

ного исполнительного органа [8]. 

Важно обратить внимание на воз-

можность участия граждан в общественном 

контроле в сети Интернет. Так, создано не-

сколько площадок, обеспечивающих откры-

тый доступ к нормотворческой деятельно-

сти властей: 

1) Сайт regulation.gov.ru (размещение 

информации о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатах 

их общественного обсуждения). 

2) Итернет-ресурс www.roi.ru – «Рос-

сийская общественная инициатива» (разме-

щение общественных инициатив граждан 

Российской Федерации и голосование по 

ним. Согласно информации на сайте, обще-

ственная инициатива – это предложение 

гражданина России по вопросам социально-

экономического развития страны, совер-

шенствования государственного и муници-

пального управления федерального, регио-

нального или муниципального уровня. 

3) Сайт vashkontrol.ru (размещение 

отзывов граждан по оценке качества госу-

дарственных и муниципальных услуг) [8]. 

Подводя итог краткому обобщению 

опыта России в социально-политическом и 

правовом аспектах участия граждан в про-

цессе нормотворчества, отметим, что не-

смотря на достаточно сформированную 

нормативную правовую базу для реализа-

ции общественного контроля, во многом 

прослеживается еще достаточно формаль-

ный характер работы (в рамках заседаний 

Общественной палаты, общественных со-

ветов). Также для того чтобы отслеживать 

качество деятельности распространенных 

общественных советов при органах власти, 

необходимо наличие отчетов о проделанной 

работе и легкий доступ к ним (что на дан-

ный момент затруднительно). Однако сле-

дует высоко оценить наличие платформ в 

Интернете, которые позволяют всем заин-

тересованным гражданам свободно участ-

вовать в процессе разработки нормативных 

правовых документов, а также выступать со 

своими инициативами и высказываться о 

работе государственных органов. 

В зарубежных странах среди прак-

тикующихся форм реализации обществен-

ного контроля выделим участие граждан в 

заседаниях органов власти (открытые за-

седания), публичные (общественные) кон-

сультации и публичные слушания для вне-

сения предложений по готовящимся норма-

тивным правовым актам различного уровня, 

электронные петиции. 

Эксперты отмечают роль обществен-

ного контроля за рубежом в области про-

филактики коррупционных правонаруше-

ний. Все процедуры обеспечиваются на ос-

нове принципов открытого правительства, 

когда граждане имеют полный доступ к ин-

формации о деятельности государства. 

Публичные консультации позволяют 

гражданам влиять на меры регулирования в 

работе по противодействию коррупции. Та-

кие консультации распространены в США, 

Великобритании, Канаде, Австралии, Пор-

тугалии, Японии, Новой Зеландии. 

Согласно выводам Организации эко-

номического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), можно выделить следующие этапы 

публичных консультаций: публичное уве-

домление общественности о предмете кон-

сультаций; проведение консультаций (об-

суждение, согласование позиций); привле-

чение заинтересованных групп обществен-

ности для подготовки итогового документа, 

а также проектов законодательных и других 

нормативных актов. Таким образом, данные 

процедуры способны значительно повлиять 

на содержание законодательства [9]. 

Что касается процедуры публичных 

слушаний, то она также является распро-

страненной формой общественного конт-

роля, позволяющей гражданам принимать 

участие в государственном управлении. На-

пример, в Канаде процедура публичных 

слушаний является обязательной частью 

подготовки первичных актов законопроек-

та. Одновременно исполнительная власть 

Канады (органы, наделенные полномочия-

ми по принятию актов вторичного законо-

дательства) часто использует публичные 

консультации, расширяя границы общест-

венного контроля в сфере противодействия 

коррупции [9]. 
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Интересен опыт электронных пети-

ций, который распространен в Великобри-

тании, Канаде, ФРГ, Австрии, Польше. За-

дачей петиций в первую очередь следует 

считать информирование власти об опре-

деленном понимании общественно значи-

мой проблемы. Подобные механизмы обще-

ственного контроля отвечают принципам 

открытого правительства и позволяют от-

дельным гражданам (или общественным 

структурам) влиять на процесс нормотвор-

чества. 

В США такой инструмент влияния на 

органы власти, как петиции, реализуется в 

проекте «Мы, народ» (We the People). Про-

ект позволяет гражданам США создавать и 

подписывать петиции на сайте Белого дома. 

Интересно, что только после 150-ти первых 

подписей, петиция получит статус обще-

доступной для поиска на указанном сайте. 

Официальный ответ будет дан в электрон-

ном письме каждому гражданину, подпи-

савшему петицию, в течение 60 дней, если 

она наберет больше 100 000 подписей за 30 

дней [8]. 

Обозначим, что, к примеру, в Велико-

британии не все имеют право электронного 

обращения к органам власти. Право обра-

щения предоставлено британским гражда-

нам и лицам, имеющим статус резидента 

(обладающим правом законного прожива-

ния на территории Королевства). Авторами 

петиции должны быть не менее 6-ти чело-

век. В петиции должен быть обозначен кон-

кретный вопрос, подразумевающий поста-

новку задач перед определенными органа-

ми и/или критические замечания по тому 

или иному вопросу [9]. 

Перечисленные процедуры направ-

лены на максимальное вовлечение граждан 

в процесс совместного принятия решений 

на уровне государства. Кроме того, анали-

зируя зарубежное законодательство, стоит 

обратить внимание на то, что само понятие 

общественного контроля в международно-

правовом регулировании обозначается по-

нятием «участие». Исходя из этого, в меж-

дународном понятии принципов демокра-

тии развита идея гражданского участия, ко-

торая и включает знакомые нам формы 

общественного контроля [10]. 

 

 

 

Заключение 

1. Рассмотрев используемые на прак-

тике механизмы общественного контроля, 

выделим такие направления, как диалого-

вые площадки, деятельность общественно-

консультативных советов и общественная 

экспертиза законопроектов. Наиболее ре-

зультативным механизмом, развивающим 

общественно-государственное сотрудниче-

ство, можно считать общественную экспер-

тизу законопроектов. Вместе с тем в опре-

деленной мере нормотворческую функцию 

выполняют на современном этапе и формат 

общественно-консультативных советов, и 

электронные петиции, и созданные для об-

суждения нормативных и правовых актов 

площадки в сети Интернет, публичные кон-

сультации и др. 

Оценивая правовой аспект участия 

граждан в нормотворчестве, анализируя в 

первую очередь опыт Республики Беларусь 

и Российской Федерации, отметим следу-

ющее. Белорусские общество стремится 

участвовать в нормотворчестве, однако ма-

лое количество нормативных правовых до-

кументов, регламентирующих сферу взаи-

модействия государства и общества, не дает 

в должной мере развиваться институту об-

щественного контроля и в целом политиче-

ски реализовать себя гражданам. В то же 

время создается множество механизмов для 

доведения общественного мнения до госу-

дарственных структур (диалоговые площад-

ки, общественно-консультативные советы, 

ВНС, онлайн-обсуждение нормативных ак-

тов на официальном сайте «Правовой фо-

рум Беларуси» и др.), что является положи-

тельной тенденцией и имеет перспективы 

для возможного законодательного закреп-

ления института общественного контроля в 

Беларуси. 

В России же созданы условия для реа-

лизации общественного контроля на основе 

сформированного законодательства. Базо-

выми являются два закона, полностью ре-

гулирующих данную сферу («Об Обще-

ственной палате Российской Федерации», 

«Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»). Однако, несмотря 

на имеющиеся условия для реализации дан-

ного процесса, во многом прослеживается 

еще достаточно формальный характер ра-

боты (в рамках заседаний общественной па-

латы, общественных советов). Тем не менее 
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важно подчеркнуть наличие интернет-плат-

форм, с помощью которых заинтересован-

ные граждане могут свободно участвовать в 

процессе разработки нормативных право-

вых документов, а также выступать со сво-

ими инициативами и высказываться о рабо-

те государственных органов. 

В целом развитие и совершенствова-

ние нормативной правовой базы, регламен-

тирующей общественный контроль, плодо-

творно влияет как на инициативу граждан, 

так и на качество работы государства (осо-

бенно социально ориентированного). 

2. Из нововведений важно отметить 

внедрение информационно-коммуникатив-

ных технологий, которые расширили воз-

можности для участия в такой деятельности 

структур гражданского общества. Особенно 

важно участие отдельных граждан незави-

симо от их принадлежности к какой-либо 

общественной структуре, которые имеют 

право участвовать в нормотворческом про-

цессе лично в роли независимых экспертов 

(согласно регламенту, зарегистрировавшись 

на сайте). 

Активность граждан в общественном 

контроле на площадках в сети Интернет в 

настоящее время невысокая. Это может го-

ворить о низкой информированности граж-

дан о такой форме участия или о недоста-

точной заинтересованности, которая исхо-

дит из недоверия к тому, что инициатива 

будет поддержана или представленные 

предложения учтены. Однако это направ-

ление однозначно важное и необходимое 

для дальнейшего развития общественного 

контроля и разнообразия форм политиче-

ского участия граждан. 

Целесообразно будет стимулировать 

эффективность участия общественных объ-

единений в общественно-консультативных 

советах (Российская Федерация, Республи-

ка Беларусь) при государственных органах 

и иных организациях. Наиболее заметен 

вклад экспертов с практическим опытом, 

соответствующим направлению определен-

ного консультативного органа, особенно 

бизнес-ассоциаций, где речь идет о пред-

принимательской или экономической сфе-

ре. Помимо этого, важен российский опыт 

участия в нормотворчестве, осуществляе-

мый через Общественную палату. Наряду с 

таковым, в некоторых странах эффективно 

используют инструмент публичных кон-

сультаций, в которых участвуют общест-

венные структуры с целью регулирующего 

воздействия на проекты нормативных актов. 

Говоря о социально-политическом ас-

пекте участия граждан в нормотворчестве, 

эффективность перечисленных выше про-

цедур стоит считать критерием качества 

участников данного процесса, а именно их 

профессионализмом и заинтересованностью 

в результате. Трудно оценить степень осо-

знанной вовлеченности участников кон-

сультативных советов, российской Обще-

ственной палаты и других подобных 

структур. Однако всестороннее рассмотре-

ние данного процесса показывает, что для 

продуктивной работы необходимо наличие: 

1) законодательных актов, позволяю-

щих осуществлять механизмы обществен-

ного контроля; 

2) заинтересованных и квалифициро-

ванных участников самого процесса. 

Конструктивно оценивая работу госу-

дарства по созданию условий для привле-

чения граждан к участию в нормотворче-

стве, важно отметить, что на практике уси-

лия государственных органов не достаточ-

ны. По-прежнему актуальной является проб-

лема ответственности органов власти за са-

морассмотрение, учет и принятие мер по 

предложениям граждан и по итогам обще-

ственной экспертизы, общественных слу-

шаний, обсуждений и др. Однако демокра-

тическое направление представленных ме-

ханизмов общественно-государственного 

диалога, обязывающих государство учиты-

вать мнение общества, является основой 

для продуктивного сотрудничества общест-

венных институтов и государства. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО НЕОМАРКСИЗМА 

НА ПРИМЕРЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 
 

Обосновывается актуальность синергетико-неомарксистского концепта «политики необходи-

мой дестабилизации порядка» для современных политических исследований и для современного понима-

ния политики. Суть концепта в том, что устойчивое воспроизводство глобального капиталистическо-

го порядка как сложной системы достигается посредством политики собственной частичной управля-

емой дестабилизации. Это нивелирует угрозу системной разупорядоченности глобального капитализма, 

позволяя использовать дисфункциональный элемент на пользу воспроизводства системы. Актуальность 

концепта «политики необходимой дестабилизации порядка» изучается на примере теоретического ис-

следования политической практики современного исламистского экстремизма. Основное теоретиче-

ское заключение статьи: реально существующая проблема терроризма и эффективная борьба с терро-

ром на благо человечества может быть использована для укрепления и усиления авторитарных интен-

ций глобального порядка в «справедливом» вторжении государств– гегемонов капитализма на любые 

новые территории. 

Ключевые слова: политика, неомарксизм, экстремизм, фундаментализм. 

 

Actualization of Synergetic Neo-Marxism on the Example of a Theoretical Study of Extremism 
 

The article substantiates the relevance of the synergetic-neo-Marxist concept of «the policy of necessary 

destabilization of the order» for modern political research and for the modern understanding of politics. The 

essence of the concept is that the sustainable reproduction of the global capitalist order as a complex system is 

achieved through the policy of its own partial controlled destabilization. This eliminates the threat of systemic 

disorderliness of global capitalism, allowing the use of a dysfunctional element for the benefit of the reproduc-

tion of the system. The relevance of the concept of «the policy of necessary destabilization of the order» is stud-

ied by the example of a theoretical study of the political practice of modern Islamist extremism. The main theo-

retical conclusion of the article: the real problem of terrorism and the effective fight against terror for the bene-

fit of humanity can be used to strengthen and strengthen the authoritarian intentions of the global order in the 

«just» invasion of the hegemonic states of capitalism in any new territories. 

Key words: politics, neo-marxism, extremism, fundamentalism. 

 

Введение 

Особое место среди неомарксистских 

теоретических источников занимает работа 

«Империя», написанная в 2000 г. американ-

ским исследователем М. Хардтом и италь-

янским исследователем А. Негри [1]. Хардт 

и Негри стремились дать всеобъемлющее 

описание глобального имперского порядка 

конца XX и начала ХХI в. путем обновле-

ния неомарксистской теории глобальности. 

Это было достигнуто экстраполяцией на 

неомарксизм положений социосинергетики 

немецкого социолога Н. Лумана. Результа-

том нашего обобщения и рационализации 

положений «Империи» является концепт 

«политики необходимой дестабилизации 

порядка», который используется странами-

гегемонами современного капитализма. Мы 

говорим об авторском обобщении в силу 

того, что этот концепт собирательный; он 

не был самостоятельно представлен в от-

дельных теоретических формах, а фрагмен-

тарно присутствует в тексте «Империи». 

Выявление указанного концепта позволило 

нам внести вклад в развитие неомарксизма 

в рамках синергетического подхода. 

Цель статьи – обосновать актуаль-

ность синергетико-неомарксистского кон-

цепта «политики необходимой дестабилиза-

ции порядка» для современных политиче-
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ских исследований и для современного по-

нимания политики. Актуальность указанно-

го концепта синергетического неомарксиз-

ма будет изучена на примере теоретическо-

го исследования политической практики со-

временного экстремизма в глобальном из-

мерении. На современном этапе развития 

глобальный экстремизм представлен запре-

щенной в России, Великобритании, США, 

Европейском союзе террористической орга-

низацией «Исламское государство» (ИГ). 

В статье использованы рецензированные 

научные публикации об ИГ. 

 

Рассмотрим концепт «политики необ-

ходимой дестабилизации порядка». Устой-

чивое воспроизводство капиталистического 

порядка как сложной системы достигается 

посредством политики собственной частич-

ной управляемой дестабилизации. С нашей 

точки зрения, в основе этой политики ле-

жит два синергетических принципа: неус-

тойчивости и нелинейности. Принцип неус-

тойчивости требует от капитализма преры-

вистого равновесия как способа динамиче-

ского эволюционного развития. Это дости-

гается посредством самостоятельной гене-

рации капитализмом политических практик, 

которые не соответствуют порядку воспро-

изводства капиталистических отношений. 

Принцип нелинейности требует от капита-

лизма несохранения «свойства суперпози-

ции» в процессе развития капиталистиче-

ской системы: результат воздействия на ка-

питалистическую систему нескольких сил 

сопротивления не должен быть общей сум-

мой воздействия этих сил. Это достигается 

посредством непропорциональной полити-

ческой реакции на дестабилизацию: капита-

лизм демонстрирует наибольшую силу в 

тех ситуациях, которые наименьшим обра-

зом угрожают его воспроизводству. Подоб-

ная политическая тактика «канализирует» 

антикапиталистический протест, делает его 

управляемым и функциональным для ста-

бильного воспроизводства капитализма. 

Экстремистский фундаментализм мо-

жет возникнуть на любой религиозной поч-

ве. В глобальном измерении экстремист-

ской направленностью характеризуется не 

только исламизм, однако именно это движе-

ние в своем экстремистском направлении 

проявило наибольшую последовательность 

в практическом противостоянии глобально-

му порядку. Со времени своего возникно-

вения в 2004–2007 гг. ИГ стало предметом 

научных исследований. Обстоятельный ана-

лиз только русскоязычных публикаций в 

системе РИНЦ показывает широту охвата 

изучения ИГ. Несмотря на различную науч-

ную проблематизацию ИГ, исследователи 

транслируют единый методологический 

подход в познании политической стороны 

предмета. ИГ исследуется в рамках струк-

турного функционализма и системного 

подхода. 

Одна группа исследований (А. Г. Бог-

данов, С. В. Украинский, А. М. Родригес, 

Ю. К. Краснов, С. В. Голунов, Н. В. Мамин) 

изучает структуры политической организа-

ции ИГ с определением функций каждого 

элемента. В результате формируется комп-

лексное представление о политическом 

функционировании ИГ. Так, ИГ определя-

ется как милитаризированное международ-

ное объединение приверженцев «извращен-

ного ислама», ставящее своей целью по-

строение «мирового халифата» террористи-

ческими методами и посредством активной 

пропагандистской вербовки по всему миру 

и за счет незаконной продажи нефти 

[2, с. 59]. Институциональное политическое 

устройство ИГ выявляется исследователями 

через анализ феноменов даулы, умм, има-

мов, халифов, вилайятов, амиров [3–7]. 

Другая группа исследований (И. Н. Бур-

ганова, П. В. Шлыков) рассматривает ИГ 

как элемент (подсистему) международных 

отношений. Здесь доминирует парадигма 

реализма: ИГ рассматривается как полити-

ческий субъект в системе глобальной безо-

пасности и в рамках противостояния нацио-

нальных интересов. Например, имеют мес-

то такие дефиниции ИГ: «террористическая 

угроза мирового масштаба» [8, с. 17]; угро-

за территориальной целостности суверен-

ных государств; самостоятельный актор 

глобальной политики, который может ис-

пользоваться в чьих-либо геополитических 

интересах [2, c. 60]; «угроза существования 

всех основных институтов государственной 

власти» России [9, c. 155]. 

Результаты системного и структурно-

функционального анализа ИГ обстоятель-

ны, однако парадигмально ограничены. Си-

нергетический неомарксизм конституирует 

иной подход к политической практике экс-

тремистского исламизма: капиталистиче-
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ская природа происходящего изначально 

определяет ИГ как флуктуационный поли-

тический феномен в неустойчивом воспро-

изводстве универсального глобального по-

литического порядка. 

В рамках синергетического неомарк-

сизма политическое значение практики ИГ 

для глобального порядка в следующем. Эк-

стремистский исламизм не предполагает 

преодоления противоречий капитализма 

как общественно-экономической формации 

классового отчуждения, антагонизма и экс-

плуатации. Антикапиталистическая направ-

ленность экстремистского исламизма явля-

ется следствием цели данного движения, а 

не самой целью. Экстремистский исламизм 

допускает временное «сожительство» с ка-

питализмом в глобальном пространстве 

(«мир ислама», «мир войны» и «мир дого-

вора», «где неверным дается десятилетнее 

перемирие для перехода в истинную веру» 

[10, c. 694]). В этом и угроза для универ-

сального капиталистического воспроизвод-

ства глобальности. 

С одной стороны, «отклоняющееся» 

поведение частей глобального пространства 

вписывается в модель имперского управле-

ния этим пространством. М. Хардт и А. Нег-

ри считали, что глобальный порядок («Им-

перия») организуется не вокруг одного ос-

новного конфликта, что делало бы его край-

не неустойчивым, а вокруг «сети микро-

конфликтов». Это есть способ его стабиль-

ности, который достигается через постоян-

ную изменчивость, недопущение установ-

ления некой единой предсказуемой модели 

отношений. Наоборот, глобальный импер-

ский порядок, функционирующий в интере-

сах стран-гегемонов капитализма, стремит-

ся к тому, чтобы все политические практи-

ки были случайными, т. е. непригодными 

для коренного изменения системы. Для это-

го «Империя» эффективно реагирует на 

конфликты и противоречия, которые сама 

и допускает, что позволяет сохранять ста-

бильное воспроизводство в рамках неус-

тойчивого состояния. 

С другой стороны, однозначная гло-

бальная направленность экстремистского 

исламизма не позволяет вписать «протест» 

ИГ в логику имперского воспроизводства. 

Политическая субъектность ИГ шире, чем, 

например, «актор религиозного капитализ-

ма» или «радикальная политическая мета-

морфоза капитализма». Другими словами, 

современный экстремистский исламизм ди-

алектически нельзя «снять» в рамках поли-

тики необходимой дестабилизации порядка, 

представив в глобальном политическом 

пространстве как борьбу за «улучшение ус-

ловий капиталистической эксплуатации». 

Экстремистский исламизм после собствен-

ной практической презентации определяет 

и капитализм как политическую практику, в 

результате возвращая последний в состоя-

ние преходящей, а не универсальной обще-

ственно-экономической формации. Практи-

ка ИГ приводит к тому, что глобальный по-

рядок преодолевает свою капиталистиче-

скую универсализацию и предстает лишь 

как пространство наполнения либо капита-

лизмом, либо исламизмом. Это политиче-

ская катастрофа для «Империи». 

Эту ситуацию можно описать по-дру-

гому. Экстремистский исламизм представ-

ляет собой угрозу для имперского капита-

лизма в «старых» империалистических фор-

мах (в отличие политики необходимой де-

стабилизации порядка как имперской поли-

тики). Для глобальности появление терри-

торий вне капиталистического порядка 

представляет «откат» к временам капитали-

стической экспансии, другими словами, на-

ступление деглобализации. Глобальность 

становится пространством политической 

борьбы, а не управления отклоняющимися 

поверх «капиталистического континуума» 

территориями. 

Отсюда и вывод, что глобальная по-

литика в отношении ИГ – международная 

коалиция по борьбе с ИГ – не является по-

литикой необходимой дестабилизации по-

рядка. Экстремистский исламизм дестаби-

лизировал капиталистический порядок, 

подвергнув сомнению универсальность ка-

питалистического мировоспроизводства. 

Практика ИГ вернула глобальную ситуа-

цию к доимперским условиям и определила 

доимперскую логику противостояния анти-

капиталистическим угрозам – политику им-

периалистической экспансии. ИГ было вне-

системным проявлением антикапиталисти-

ческой практики в XXI в., дестабилизиро-

вавшим глобальный порядок в политиче-

ском измерении. Однако не стоит преуве-

личивать значение экстремистского исла-

мизма. Если ИГ и была катастрофой для 

глобального капиталистического воспроиз-
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водства, то только в синергетическом пони-

мании – как один из способов обновления 

системы. «Империя» справилась с угрозой 

и продолжила функционировать, выйдя из 

ситуации еще более стабильной. Это было 

достигнуто посредством адаптивного (осо-

бого) применения политики необходимой 

дестабилизации порядка в случае ИГ. 

Во-первых, символической «побе-

дой» «Империи» в противостоянии с ИГ 

было то, что деятельность политических ак-

торов продемонстрировала отсутствие точ-

но определенной структурно-функциональ-

ной репрезентации имперского порядка как 

способа его скрытого функционирования. 

Противостояние ИГ с разными центрами си-

лы было функционально для Империи. Еди-

ный фронт международного сообщества под-

твердил бы антикапиталистическую природу 

происходящего и единство капиталистиче-

ских сил. Разобщенность, а в случае с США 

и Россией и противостояние, позволила вос-

произвести «политический спектакль» на 

международном уровне, представив гло-

бальный капитализм как конкурентную 

среду. Это в очередной раз выявило «неза-

вершенность» глобального порядка и якобы 

отсутствие какой-либо единой капитали-

стической логики его функционирования. 

Во-вторых, не найдя возможности 

включить практику экстремистского исла-

мизма (как она есть) в глобальное капита-

листическое воспроизводство, «Империя» 

пошла путем самостоятельного достраива-

ния образа ИГ и использования этого «слеп-

ленного конструкта» в рамках воспроизвод-

ства глобального порядка. Как писал аме-

риканский исследователь Р. Мартин, реаль-

но существующая проблема современного 

терроризма используется в специфических 

интересах государств-гегемонов, и под 

«именем борьбы с террором» разворачива-

ется политика империализма [11, с. 351]. 

Объявление ИГ террористической ор-

ганизацией имело не только правовое изме-

рение (Резолюция Совета Безопасности 

ООН № 2170 от 15.08 2014 г., № 2199 от 

12.02.2015 г.), но и политтехнологическое. 

С одной стороны, оценка ИГ международ-

ным сообществом (в т. ч. и США) единая и 

однозначно негативная: угроза ИГ для чело-

вечества реальная, а не конструируемая. 

С другой стороны, стоит учитывать и то, 

что дискурс «международного терроризма» 

является эффективным инструментом воз-

действия на массовое сознание посредством 

искусственного конструирования образа 

«врага». В этом случае реальная борьба с 

терроризмом имеет более широкое полити-

ческое значение. Наличие «врага» и посто-

янная потребность в безопасности оправ-

дывает постоянную военную активность 

государств-гегемонов капитализма за рубе-

жом. Если в глобальном пространстве про-

тивостояние и имеет место, то только как 

противостояние глобального «полицейского» 

и «преступника». Все это дает возможность 

государствам-гегемонам представить дей-

ствия по подавлению альтернативных мо-

делей развития как «справедливые» войны. 

 

Заключение 

Таким образом, пример политической 

практики экстремистского исламизма под-

твердил актуальность применения неомарк-

систского концепта «политики необходи-

мой дестабилизации порядка» для познания 

современной политики. Указанный концепт 

оказался адаптивным для познания эмпири-

ческого материала, который изначально не 

был использован в построении неомарк-

систской теории. Синергетический нео-

марксизм в отношении современного экс-

тремизма позволил прийти к следующему 

основному теоретическому заключению. 

Реально существующая проблема терро-

ризма и эффективная борьба с террором на 

благо человечества может быть использо-

вана для укрепления и усиления авторитар-

ных интенций глобального порядка в 

«справедливом» вторжении государств-

гегемонов капитализма на любые новые 

территории. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
Анализируется сущность экополитического конфликта как формы разрешения противоречий в 

современном экополитическом процессе. Столкновение интересов в экосфере, структурное выделение 

политических («зеленых») партий, возрастающая популярность информационно-коммуникативных тех-

нологий экоактивизма приводят к формированию нового проблемного поля политической науки – экопо-

литической конфликтологии. Экологическая проблематика входит в содержание политической повест-

ки, вследствие чего формируются и активно ведут борьбу за власть экологические политические пар-

тии и экоактивистские организации. Результатом экополитического конфликта выступают наступа-

ющие для сторон противостояния политические последствия и перераспределение интересов. 

Ключевые слова: экополитика, экополитический конфликт, конфликтология, экология, экосфера. 

 

Institutionalization of Ecopolitical Conflict in Political Science 

 
The article is devoted to the political science analysis of the essence of the eco-political conflict as a form 

of resolving contradictions in the modern eco-political process. The clash of interests in the ecosphere, the struc-

tural separation of political («green») parties, the growing popularity of information and communication tech-

nologies of ecoactivism lead to the formation of a new problem field of political science – ecopolitical conflic-

tology. Environmental issues are included in the content of the political agenda, as a result of which environ-

mental political parties and eco-activist organizations are formed and are actively fighting for power. The result 

of the eco-political conflict is the political consequences that come up for the opposing sides and the redistribu-

tion of interests. 

Key words: ecopolitics, ecopolitical conflict, conflictology, ecology, ecosphere. 
 

Введение 
В современных условиях развития эн-

вайроментализма отсутствие эффективно-

сти реализации экологической политики 

формирует почву для возникновения кри-

зисных явлений и иных форм конфликто-

генности в экосфере. Сохраняющееся про-

тиворечие выдвигает на первые роли в про-

странство публичной политики субъектов, 

формулирующих требования (предложе-

ния) по оптимизации проблемного поля в 

рамках формирующейся конфликтности. 

Артикулирование интересов в политиче-

ское пространство, их дальнейшее продви-

жение, разрешение (неразрешение) имею-

щегося противоречия составляют в своем 

содержании основную суть экополитиче-

ского процесса. Разрешение возникающих 

разногласий происходит в форме экополи-

тического конфликта, представляющего со-

бой принципиальной новый тип конфликто-

генности политической конфликтологии. 

Сама по себе экологическая сфера стано-

вится политизированным полем, любые 

противоречия в данной отрасли приобрета-

ют политическое значение, формируя тем 

самым пространство экополитики. Как от-

мечают в своей работе Д. В. Афиногенов и 

В. А. Волков, «обязательное условие обра-

зования экополитического пространства – 

острые вопросы, отражающие кризисные 

экологические ситуации. Чтобы началось 

образование политической общности, кри-

зис должен быть замечен и представлен как 

проблема» [1, с. 60]. Формирующееся прос-

транство экополитики в условиях возника-

ющих противоречий и столкновения инте-

ресов экологических субъектов образует 

конфликтогенное поле. Поскольку предмет-

ной сферой столкновения интересов высту-

пает экологическая проблематика, предста-

вленный тип конфликтности необходимо 

отнести к такому направлению политиче-

ской науки, как экополитическая конфлик-

mailto:postalovskaya@minsk.edu.by


Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія      № 1 / 2021 113 

тология. Понятие «экополитической кон-

фликтологии» в настоящее время является 

малоисследованным тематическим пред-

метным полем политической науки, кото-

рое требует активизации исследовательских 

усилий со стороны научного сообщества 

для всестороннего анализа и осмысления. 

Обозначенное направление исследователь-

ского поиска формирует в качестве цели 

настоящей статьи раскрытие содержания 

экополитической конфликтологии и ее ме-

ста в структуре политического знания. 

На сегодняшний день конфликты и 

противоречия принимают состояние усто-

явшейся нормы для социальных систем в 

связи с утопичностью научно-теоретических 

воззрений о «бесконфликтной модели» обще-

ства. Происходящие перманентные обще-

ственно-политические трансформации, рав-

но как и общие процессы модернизации и 

научно-технического прогресса, приводят к 

усложнению системы межличностных и со-

циальных отношений, вследствие чего пре-

образования затрагивают также сферу соци-

альных конфликтов как формы разрешения 

противоречий в обществе, в связи с чем са-

ми по себе конфликты в своем структурно-

функциональном содержании также претер-

певают изменения. Формируются новые 

модели конфликтогенного процесса, а также 

новые технологии конфликторазрешения. 

 

В настоящее время в указанных кон-

текстах экологическая проблематика стала 

информационно-психологическим инстру-

ментом воздействия для достижения опре-

деленных результатов, имеющих политиче-

ские последствия. Экология выступает 

условно негативным предметным полем 

искусственно раскрученной в средствах 

массовой информации и социальных медиа 

общественной дискуссии, которое исполь-

зуют в своих дебатах политические оппо-

ненты и экоактивисты. Экологические про-

тесты и разного рода флешмобы стали ат-

рибутом современного визуального прояв-

ления форм гражданской активности в во-

просах природоохранной деятельности и 

достижения «экологичности» во всех фор-

мах социальных взаимодействий. В частно-

сти, одной из самых известных и массовых 

в настоящее время акций является флешмоб 

«Школьная забастовка за климат» во главе 

с Гретой Тунберг. Эта шведская школьница 

стала символом мирового экологического 

протеста в борьбе за реализацию положе-

ний Парижского соглашения 2015 г. по из-

менению климата. Экологические протесты 

во главе с Гретой Тунберг являются приме-

ром агрессивного информационно-психоло-

гического воздействия на общественное 

мнение и массовое сознание посредством 

визуальной сакрализации образа школьни-

цы, агрегировавшей интересы всего эколо-

гического движения. Шведская девушка в 

данном случае является искусственно сфор-

мированным социальными медиа образом 

(слабый ребенок перед лицом угроз внеш-

него мира), который используется различ-

ного рода лоббистскими структурами, заин-

тересованными в незамедлительной реали-

зации на практике Парижских соглашений 

[7, с. 55–56]. 

Экологический протест, экологиче-

ский активизм, акционистский флешмоб, 

сопровождаемый насыщенной информаци-

онной политикой, в социальных медиа вы-

ступают в наше время основными техноло-

гиями реализации конфликтного сценария в 

экополитическом процессе. Д. В. Ефремен-

ко в качестве наглядного примера исполь-

зования визуальных информационно-ком-

муникативных технологий как элемента 

экополитического воздействия приводит 

деятельность «Гринпис». «Для активистов 

Гринпис, – пишет исследователь, – одним 

из основных способов достижения этих це-

лей является наглядная демонстрация про-

теста против экологических злоупотребле-

ний. Ставка делается на визуализацию, ког-

да организованная гринписовцами акция 

ненасильственного протеста может быть 

максимально эффектно преподнесена миро-

выми средствами массовой информации. 

По сути дела, массмедиа многократно уси-

ливают эффект действий активистов Грин-

пис, который без «медийного покрытия» 

мог бы оставаться практически нулевым» 

[6, с. 62–63]. Учитывая вышесказанное, в 

научной среде формируется необходимость 

актуального научного поиска в контексте 

изучения такого типа политической конф-

ликтности, как экополитический конфликт. 

Возникающие в настоящее время экополи-

тические конфликты, выступающие в каче-

стве формы разрешения противоречий меж-

ду экологическим субъектами (экоактивис-

ты, ТНК, НПО, международные организа-
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ции и т. д.) приводят к структурному оформ-

лению в политической науке такого на-

правления, как экополитическая конфликто-

логия, которая представляет собой направ-

ление исследовательского поиска по изуче-

нию причин возникновения конфликтов в 

экологической сфере, факторов их форми-

рования, технологий реализации. 

В рамках раскрытия содержания заяв-

ленного проблемного поля экополитиче-

ский конфликт в своем эвристическом наз-

начении необходимо рассматривать как ин-

вариантную производную конфликта поли-

тического. А. В. Глухова в своей работе от-

мечает, что «политический конфликт дол-

жен рассматриваться как динамический тип 

взаимодействия в рамках поля политики 

как процессирующей структуры, т. е. разви-

вающейся системы конкретных взаимодей-

ствий, союзов и конфликтов политических 

сил» [4, с. 41]. Высказанное исследователем 

позиционирование сути политического 

конфликта необходимо проецировать и на 

сам экополитический конфликт, в рамках 

которого происходит динамическое воздей-

ствие и столкновение интересов экологиче-

ских субъектов либо формируется противо-

речие по проблемам экологии, разрешение 

которого переходит в политическую сферу. 

По сути, экополитический конфликт явля-

ется такой же формой конфликтогенности, 

как и конфликт социальный, только с иным 

предметно-содержательным полем. 

Как нам представляется, современный 

экополитический конфликт необходимо 

рассматривать в рамках указанной «естес-

твенной» конфликтологической парадигмы 

(Р. Дарендорф [5], Л. Козер [7]), поскольку 

в нынешних условиях ограниченности при-

родных ресурсов, технологизации промыш-

ленного производства, утилизации отходов 

и общих вопросов загрязнения окружаю-

щей среды столкновение интересов заинте-

ресованных субъектов представляется неиз-

бежным и где-то даже необходимым в связи 

с необходимостью снятия напряженности в 

рамках возникающих проблем. Наряду с 

возникающими конфликтами в природо-

охранной сфере условно «естественным» и 

трендовым в настоящее время становится 

функционирование экологических партий и 

общественных объединений. Экологиче-

ские партии не только ставят в своих про-

граммах первоочередное разрешение эколо-

гических проблем. Они включены в борьбу 

за достижение власти в государстве, в связи 

с чем также являются субъектами экополи-

тического процесса в целом и возможными 

сторонами в экополитическом конфликте. 

Учитывая сказанное выше, на наш взгляд, 

необходимо констатировать, что современ-

ные эколополитические конфликты по сво-

ему содержанию вписываются в общую па-

радигмальную концепцию «естественную 

конфликта». Кроме того, необходимо также 

отметить, что экологический активизм и 

общие процессы политизации экологиче-

ской повестки становятся на сегодняшний 

день обыденным (условно «естественным») 

действием. 

Компаративный анализ опубликован-

ных в рамках заявленного тематического 

поля работ показывает, что в настоящее 

время в политической науке не сформиро-

вано универсальной дефиниции экополити-

ческого конфликта. Как правило, в основ-

ном встречаются такие трактовки, как «эко-

логический конфликт», а именно столкно-

вение интересов в сфере экологии без при-

вязки к политическому процессу, при этом 

участие властных институтов либо иных 

субъектов политического поля допускается 

политологами в научной среде. Так, 

В. В. Сабадаш определяет экологический 

конфликт как «противостояние на внутри- 

и/или межгосударственном уровнях, вы-

званное несовместимыми или враждебными 

интересами одной или более сторон и их 

борьбой за право собственности, использо-

вания (распределения) природных ресурсов 

или их контроля, сопровождаемое возмож-

ным применением насильственных методов 

для достижения цели» [10, с. 19]. В автор-

ской интерпретации Н. Н. Мылиной эколо-

гический конфликт представляется в каче-

стве «разновидности социального конфлик-

та, возникающего ввиду природопользова-

ния (или планируемого использования при-

родных ресурсов), в результате которого 

социальный субъект испытывает ухудше-

ние (или угрозу ухудшения) окружающей 

его среды и стремится предотвратить это 

ухудшение путем социального столкнове-

ния» [8, с. 258–259]. Представленные взгля-

ды ученых в отношении сущности полити-

ческого конфликта в экологической сфере 

являются обоснованными, однако более 

операционализированным и точным, на наш 
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взгляд, выступает понятие экополитическо-

го конфликта как наиболее точно выража-

ющего сущность столкновений интересов 

политических субъектов по вопросам эко-

логии и природоохранной деятельности. 

В указанных контекстах наиболее оп-

тимальной представляется формулировка 

данной дефиниции в работе Н. А. Борисова, 

отмечающего, что «экополитический кон-

фликт – это противоборство по поводу при-

родных ресурсов, организующее заинтере-

сованные стороны до уровня политических 

субъектов» [2, с. 57]. Соглашаясь в целом с 

позицией автора по содержанию авторской 

интерпретации экополитического конфлик-

та, данное понятие, на наш взгляд, нужда-

ется в корректировке с акцентированием 

внимания на политических последствиях 

противоборства. Конфликт в экологической 

сфере становится политическим, когда 

участники противостояния ставят перед со-

бой политические цели либо они изначаль-

но являются субъектами политического по-

ля. Учитывая вышесказанное, экополитиче-

ский конфликт представляет собой столк-

новение интересов экологических субъек-

тов, предполагающее разрешение возника-

ющего противоречия посредством исполь-

зования инструментов публичной полити-

ки, результатом которых будут выступать 

политические последствия для сторон кон-

фликта. Экополитический конфликт высту-

пает составной частью экополитического 

процесса, в котором отчетливо просматри-

вается активное политическое участие за-

интересованных субъектов. 

Как и любой социальный конфликт, 

экополитическое противостояние обуслов-

ливается наличием определенного рода 

причинно-следственных связей и факторов 

возникновения. Причиной экополитических 

конфликтов, по мнению Н. А. Борисова 

и В. А. Волкова, выступает достижение эко-

политического суверенитета, что предпола-

гает обладание невосполнимыми дефицит-

ными ресурсами и контроль над сложными 

технологиями в современном мире, кото-

рый «становится источником конфликтов 

самого разного спектра – от информацион-

ных до военных» [3, с. 83]. Экополитиче-

ский суверенитет предполагает независи-

мость и самостоятельность в реализации 

своих интересов экологического субъекта. 

Условный экологический суверенитет как 

результат разрешения экополитического 

конфликта формирует такое состояние, как 

«экологическая безопасность». Экологиче-

ская безопасность, по мнению Н. А. Бори-

сова, представляет собой «обеспечение до-

ступа политического субъекта к совокупно-

сти ограниченных природных ресурсов как 

условию сохранения своего экополитиче-

ского суверенитета, а также обеспечение 

контроля над техногенными воздействиями 

и катастрофами» [2, с. 67]. Достижение ус-

ловной экологической безопасности может 

рассматриваться в качестве одной из целей 

и конечной задачи сторон конфликта в со-

временном экополитическом процессе. 

 

Заключение 
Вопросы обеспечения природоохран-

ной деятельности, ограниченности сырье-

вых ресурсов, защиты окружающей среды, 

утилизации радиоактивных отходов, загряз-

нения экосферы приобретают не только со-

циальное, но и политическое значение для 

заинтересованных сторон. Экологическая 

проблематика выносится на первый план 

актуальной политической повестки, вслед-

ствие чего формируются и активно ведут 

борьбу за власть экологические политиче-

ские партии и общественные («зеленые») 

движения, занимающиеся экоактивизмом. 

В связи с этим необходимо отнести конф-

ликты в экологической сфере (экологиче-

ские конфликты) к полноправным атрибу-

там современного политического процесса. 

Экополитическая конфликтология в данном 

случае выступает в качестве обособленного 

направления политической науки, ориенти-

рованное на осмысление природы и сущно-

сти противоречий в экосфере. Сам по себе 

экополитический процесс предусматривает 

возникновение различного рода противоре-

чий, артикуляции интересов, столкновения 

заинтересованных экологических субъек-

тов. Экополитический конфликт как форма 

разрешения формирующихся противоречий 

является самостоятельным, структурно обо-

собленным типом современного социально-

го конфликта, который необходимо рассма-

тривать в качестве отдельного направления 

политической конфликтологии. 
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ФАКТОР ВРЕМЕНИ В СИСТЕМЕ ПОЛИТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Фактор времени определяет для общества следующие альтернативы: либо возможность свое-

временного и качественного скачка в развитии технологий и научного прогресса, т. е. инновационного 

развития, либо безнадежное отставание от мировых социально-экономических и научно-технологиче-

ских процессов. При этом при принятии политического решения в системе «инновационное развитие – 

инновационная безопасность» акторы оказываются в условиях неполноты и неопределенности исходной 

информации, наличия множества факторов риска, конфликтности целей, конкуренции, междисципли-

нарности, совокупности взаимосвязанных задач различной природы, условиями ограниченных времен-

ных, материальных и других видов ресурсов и ряда других особенностей. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная безопасность. 

 

The Time Factor in the System of Innovative Development Policy 

and Ensuring Innovation Security 

 
The time factor determines two alternatives for society: the possibility of a timely and qualitative leap in 

the development of technologies and scientific progress, i. e. innovative development, or a hopeless lag behind 

the world socio-economic and scientific-technological processes. At the same time, when making a political de-

cision in the system «innovative development – innovative security», actors find themselves in conditions of in-

completeness and uncertainty of initial information, the presence of many risk factors, conflicting goals, compe-

tition, interdisciplinarity, a set of interrelated tasks of various nature, conditions of limited time, material and 

other types of resources, and a number of other features. 

Key words: innovative development, innovative security. 

 

Лауреат Нобелевской премии И. При-

гожин, развивая синергетический метод по-

знания (синергетика – междисциплинарное 

направление науки, объясняющее образова-

ние и самоорганизацию моделей и структур 

в открытых системах, в условиях хаоса, ис-

следующее в т. ч. как в ходе разрешения па-

радокса стрелы времени обратимые процес-

сы приводят к необратимым явлениям) за-

метил: «Время приобретает свой истинный 

смысл, связанный с необратимостью или 

даже с “историей” процесса, а не является 

просто геометрическим параметром, харак-

теризующим движение» [1]. 

Время – форма протекания физиче-

ских, психических, (политических и иных. – 

Г. Б.) процессов, условие возможности из-

менения [2]. Одно из основных понятий фи-

лософии и физики, мера длительности су-

ществования всех объектов, характеристика 

последовательной смены их состояний в 

процессах и самих процессов, изменения и 

развития [3], а также одна из координат 

единого пространства-времени. Это и сам 

необратимый процесс, протекающий лишь 

в одном направлении – из прошлого через 

настоящее в будущее. 

Инновационное развитие представляет 

собой прогрессивное, необратимое, направ-

ленное, закономерное изменение личности, 

общества, государства, основанное на спо-

собности генерировать, воспроизводить и 

внедрять знания и инновации в различных 

сферах человеческой деятельности [4]. Ин-

новационное развитие всегда сопряжено со 

всевозможными рисками, вызовами и угро-

зами, поскольку инновации содержат кроме 

научной и технологической новизны и ус-

ловий экономического роста новую соци-

ально-культурную ценность, вызывающую 

противодействие со стороны субъектов 

традиционной культуры. Так, технологиче-
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ские революции сопровождаются высоким 

уровнем риска и неопределенности, связан-

ной с неприятием новых изобретений, ин-

новационной асимметрии, психологическо-

го шока восприятия и даже агрессии и про-

тиводействия. Инновации радикально пре-

ображают все общественные сферы и инс-

титуты – осуществляют изменения в рыноч-

ных отношениях как глобальной регулятив-

ной инфраструктуре, подвергают реструк-

туризации сообщества как саморазвиваю-

щиеся системы. Инновационное развитие 

приводит к обновлению и созданию целого 

ряда новых социальных институтов, начи-

ная с государственного управления, финан-

сового регулирования, науки и образования 

и заканчивая переменами в общественном 

поведении и идеологии посредством внед-

рения новых ценностей и приоритетов. 

Инновационная безопасность – часть 

национальной безопасности, выражающая 

состояние защищенности национальных ин-

тересов государства от внутренних и внеш-

них угроз, возникающих в условиях инно-

вационного развития [4]. 

Следует отметить, что в процессе ин-

новационного развития и, в частности, в 

ходе формирования инновационной эконо-

мики угрозы и вызовы носят более опасный 

характер как на уровне государства, так и 

на международной арене, а проблема обес-

печения инновационной безопасности в ин-

новационной сфере значительно сложнее, 

чем обеспечение экономической безопасно-

сти в традиционных условиях развития ры-

ночной экономики. Над всем процессом по-

стоянно довлеет фактор времени, который 

становится определяющим критерием эф-

фективности и успеха инновационного пути 

развития страны и проводимой инноваци-

онной политики. Внедрение достижений 

научно-технического прогресса в жизнь, 

что собственно и представляют собой инно-

вации, должно происходить максимально 

быстро, буквально в считанные месяцы. 

Опыт инновационно развитых стран указы-

вает на максимальный цикл внедрения в два 

года. Разработка антиковидных вакцин как 

глобальный пример инновационного про-

цесса показывает, что научный задел без-

условно создается на базе общества знаний 

годами или даже десятилетиями непрерыв-

ного приращения знаний и институцио-

нальной подготовки. Но реализация требует 

политической воли и минимального време-

ни для внедрения инноваций. 

Согласно одному из крупнейших по-

литологов нашего времени Манфреда Г. 

Шмидта, внедрившего вместе с коллегой, 

бывшим ректором Эссенского университета 

Карлом Роэ, использование трех самостоя-

тельных терминов наименований политики 

на английском языке, связанном с многомер-

ностью феномена политики, конкретно с ее 

формальным, содержательным и процессу-

альным измерениями: polity, policy и politics, 

время в период кризисов, таких как финан-

совый кризис 2007–2009 гг. или пандемия 

COVID-19, охватившая мир, становится 

критерием способности политики мгновен-

но предложить инновации для их преодоле-

ния, которые базируются на развитых си-

стемах образования и науки [5, с. 454–455]. 

Основные причины, определяющие 

время как главной и универсальный крите-

рий инновационной безопасности: 

1) особенностью процессов формиро-

вания инновационной политики и, безус-

ловно, инновационной экономики является 

нарушение стабильности, потеря равновес-

ного состояния существующей националь-

ной системы институтов и хозяйствующих 

субъектов; 

2) круг угроз процессу инновацион-

ного развития и особенно формированию 

инновационной модели хозяйства значи-

тельно шире перечня вызовов и угроз, вы-

зываемых просто процессом модернизации 

рыночной экономики. Кроме социально-

экономических и научно-технологических 

угроз (при традиционном подходе) возни-

кают угрозы мировоззренческого, полити-

ческого, социального, образовательного, 

психологического, научного, технологиче-

ского, культурного и институционального 

характера.  

3) сами инновации на стадии форми-

рования привносят фактор национальной 

нестабильности, что находит свое выраже-

ние в нарушении устоявшегося порядка и 

баланса сил при создании национальных 

систем инновационного развития, в боль-

ших финансовых затратах на формирование 

инновационной системы и крупных поли-

тических и коммерческих рисках, а также в 

жестких конкурентных действиях внешних 

конкурентов, ранее перешедших на иннова-

ционный путь развития. 
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Многие исследователи указывают на 

скоротечность и цикличность примерно в 

два года обновления цифровой техники и 

программного обеспечения, постоянную в 

связи с этим смену парадигм общественно-

го развития, регулярно появляющиеся но-

вые риски и вызовы вследствие появления 

инноваций. Так, в исследовании американ-

ской ученой Карлоты Перес «Технологиче-

ские революции и финансовый капитал. Ди-

намика пузырей и периодов процветания» 

подчеркивается, что активность финансово-

го капитала свидетельствует о наступлении 

первых стадий внедрения и агрессии новой 

технологической революции. По словам Пе-

рес, эта новая волна «преподнесла нам 

двойной пузырь, основанный на технологи-

ческих инновациях и созданный силами фи-

нансистов. Мы вновь на перекрестке. Вновь 

каждой стране – и всему миру – предстоит 

решить, позволить ли экономике “казино” 

существовать далее или же создать условия 

для процветающего производства и массо-

вого благосостояния». К. Перес настроена 

оптимистично и утверждает, что благодаря 

дигитализации (цифровизации) «уже все го-

тово для прихода “золотого века” реального 

роста. Правильная институциональная ре-

композиция позволит осуществить иннова-

ции во всех отраслях и сервисах, а также 

распространить бонусы по всему обществу» 

[6, с. 213]. Такой подход порождает новое 

понимание инновационной безопасности, ее 

уровней, критериев, условий обеспечения 

не с точки зрения защиты от угроз, а с точ-

ки зрения инновационного развития, в от-

личие от понимания научно-технологиче-

ской и экономической безопасности с за-

щитой от различных угроз государства и 

различных сторон его бытия согласно дей-

ствующей Концепции национальной без-

опасности Республики Беларусь [7]. 

В контексте нового видения иннова-

ционная безопасность предстает единством 

двух моментов: безопасность устойчивости 

и безопасность развития. При этом устойчи-

вость как неотъемлемое свойство безопас-

ности означает не абсолютную неизмен-

ность объекта, а его способность сохранять 

присущее ему качество данного феномена в 

условиях инновационного развития. Тем са-

мым она не только не исключает изменчи-

вость объекта, но и предусматривает его 

развитие. Причем инновационная безопас-

ность в своем развитии в первую очередь, в 

отличие от экономической безопасности, 

опирается не на статические подходы эко-

номического развития, а на динамические 

инновационные политико-экономические 

прорывы. 

В этой связи полагаем, что: 

1) необходимо рассматривать единую 

систему «инновационное развитие – инно-

вационная безопасность» как имеющую для 

своих элементов общие цели, задачи и пути 

решения; 

2) обеспечение инновационной без-

опасности должно рассматриваться, исходя 

из положений динамической теории, где 

именно фактор времени решительно влияет 

на ее изменяющиеся параметры; 

3) инновационная безопасность явля-

ется компонентом политики инновационно-

го управления в первую очередь экономи-

кой, которое в ходе поэтапного формирова-

ния инновационной системы подвержено 

воздействию перманентно возникающих 

элементов нестабильности. 

Категория инновационной безопасно-

сти является комплексной. Ее следует рас-

сматривать как систему (политика, образо-

вание и кадры, наука, инновационная инф-

раструктура, производственная подсистема, 

консалтинговая подсистема реализация и 

коммерческое использование и др.), на каж-

дой стадии которой должны проводиться 

конкретные мероприятия по обеспечению 

безопасности формирования инновационно-

го цикла, спланированные с учетом дефи-

цита времени на их реализацию. 

Инновационная безопасность, на наш 

взгляд, не должна являться абсолютно обо-

собленным явлением, а должна найти свое 

место в системе национальной безопасно-

сти и совместно с экономической, научно-

технологической безопасностью обеспечи-

вать безопасность на протяжении всего 

цикла формирования и развития как инно-

вационной экономики, так и инновационно-

го реформирования всего общества. Причем 

масштабные задачи по инновационной мо-

дернизации экономики и общества априори 

предусматривают, что инновационная безо-

пасность в системе национальной безопас-

ности становится определяющей, требую-

щей приоритетного внимания. 

Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод, что только в рамках инноваци-
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онной безопасности можно выявить факто-

ры сдерживания становления инновацион-

ного развития, что дает возможность разра-

ботать эффективную стратегию обеспече-

ния национальной безопасности в условиях 

инновационного развития. Она должна ох-

ватывать все направления государственной 

политики, в первую очередь в образователь-

ной, научной, производственной, финансо-

вой, социальной, внешнеэкономической и 

других сферах жизни общества. 

Условием обеспечения приемлемого 

уровня инновационного развития, как ука-

зывает профессор С. В. Решетников [8], яв-

ляется активизация инновационных процес-

сов, модернизация всего социально-эконо-

мического народно-хозяйственного комп-

лекса и социально-культурной сферы. Не-

прерывное внедрение инноваций – единст-

венный способ поддержания высокого уро-

вня безопасного существования и развития 

государства. В свою очередь, устойчивое и 

поступательное развитие общества и госу-

дарства, его экономических и социально-

политических отношений и структур явля-

ется основой инновационного развития. 

Движение страны по инновационно-

му пути развития сопровождается появле-

нием новых рисков, вызовов и угроз для на-

циональных интересов двойственным обра-

зом: как в ситуации запаздывающей модер-

низации, так и в процессе масштабного вне-

дрения инноваций (активной модернизации). 

Вследствие этого время реализации процес-

сов модернизации будет определять успех 

(или неуспех) и содержание инновационно-

го развития, причину возникновения, харак-

тер и источник угроз, вызовы и риски этому 

развитию. Фактор времени объективно ста-

новится приоритетом инновационной без-

опасности, определяющей эффективность 

инновационного развития в целом и госу-

дарственного регулирования инновацион-

ных преобразований в контексте повыше-

ния уровня обеспечения национальной без-

опасности. В случаях запаздывающей мо-

дернизации возникают угрозы потери кон-

курентоспособности и вытеснения нацио-

нальных участников процесса развития и 

хозяйствующих субъектов на периферию 

мирового рынка. Активная модернизация 

порождает угрозы, связанные с трендами раз-

вития инноваций как социально-культурно-

го феномена: интеллектуально-образова-

тельным, научно-технологическим, эконо-

мическим, финансово-инвестиционным, хо-

зяйственно-правовым, промышленным, мар-

кетинговым и т. п. Инновационная безопас-

ность как сфера национальной безопасно-

сти затрагивает все сферы жизнедеятельно-

сти социума, а не только социально-эконо-

мические отношения, которые являются ве-

дущим направлением инновационного раз-

вития. Содержание инновационной безопа-

сности зависит также от уровня развития 

национальной инновационной системы, 

представляющей инновационную, научно-

техническую, научно-технологическую, со-

циально-экономическую и духовную общ-

ность на конкретном территориально-госу-

дарственном пространстве. 

Международный опыт обеспечения 

безопасности, анализируемый зарубежными 

и белорусскими учеными (среди них про-

фессор Л. С. Мальцев [9]), показывает, что 

инновационные преобразования приобрета-

ют черты устойчивости посредством опере-

жающего развития человеческого капитала, 

образовательной сферы, научных исследо-

ваний и ОКР, формирования нового социу-

ма, воспитания социально активной личнос-

ти, развития технологических трансферов и 

сетевых кластеров, корпоративного и меж-

фирменного менеджмента и междисципли-

нарного сотрудничества. Данные факторы 

инновационной безопасности требуют зна-

чительного увеличения финансовых затрат 

и капитальных вложений, привлечения пря-

мых иностранных инвестиций, в т. ч. на на-

учные исследования и образование, разви-

тие промышленности, сельского хозяйства 

и сферы услуг. Различают устойчивость и 

безопасность инновационного развития на 

национальном, региональном и глобальном 

уровнях, которые определяют важнейшие 

цели государственной политики. 

Обеспечение инновационной безопас-

ности призвано консолидировать интеллек-

туальный и организационно-внедренческий 

ресурс общества, а также деятельность субъ-

ектов обеспечения национальной безопас-

ности на защиту интересов личности, обще-

ства и государства от внутренних и внешних 

угроз, возникающих в условиях инноваци-

онного развития. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://iph.ras.ru/elib/0669.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

АУДИТОРИИ МЕССЕНДЖЕРА TELEGRAM 
 

На основе данных массового опроса населения, проведенного в 2020 г. Центром социологических 

и политических исследований Белорусского государственного университета, выявляются наиболее вос-

требованные мессенджеры, определяется место указанных ресурсов среди традиционных СМИ и соц-

медийного пространства, рассматриваются особенности практик медиапотребления в половозраст-

ном отношении. Установлено, что мессенджеры, в частности ресурс Телеграм, используются одновре-

менно и как канал коммуникации, и как канал распространения массовой информации. Полученные ре-

зультаты позволяют сделать вывод, что популярность Telegram и мессенджеров в целом относитель-

но иных сегментов национального информационного поля будет продолжать расти во многом за счет 

молодежной части аудитории. 

Ключевые слова: мессенджеры, информационное поле, Телеграм, аудитория, медиа. 

 

Socio-Demographic Portrait of the Audience of the Messenger TELEGRAM 
 

Based on the data of a mass poll of the population conducted by the Center for Social and Political Stud-

ies of the Belarusian State University in 2020, the most popular messengers are identified, the place of these 

resources among traditional media and social media space is determined, and the features of media consump-

tion practices in terms of gender and age are considered. As part of the study, it was possible to establish that 

instant messengers, in particular, the Telegram resource are used for their intended purpose both as a commu-

nication channel and as a channel for disseminating mass information. The results obtained allow us to con-

clude that the popularity of Telegram and messengers in general relative to other segments of the national in-

formation field will continue to grow largely due to the youth segment of the audience. 

Key words: messengers, information field, Telegram, audience, media. 

 

Введение 

В современных условиях развития 

медиапространства отчетливо просматрива-

ется тенденция сегментизации источников 

воспроизводства массовой информации, 

выражающаяся в увеличении функциональ-

ных возможностей распространения инфор-

мационного контента и форм взаимодейст-

вия с аудиторией. Содержательное и функ-

циональное многообразие технологий вос-

производства информационного контента 

сетевыми ресурсами привело к системному 

видоизменению структуры национального 

информационного поля. В течение относи-

тельного небольшого промежутка времени 

сетевые ресурсы превратились не только в 

инструмент мгновенного распространения 

информации, но и в эффективный канал вы-

страивания коммуникации (обратной связи) 

между источником информации и ее потре-

бителями (аудитория). Причем в сетевом 

медийном пространстве аудитория высту-

пает одновременно и субъектом воспроиз-

водства (пользовательские посты, публика-

ции), и распространения (репостинг), и ком-

муникации (пользовательские коммента-

рии, «лайки»). 

В этих контекстах объектом исследо-

вательского интереса выступают мессен-

джеры – сетевые коммуникативные ресур-

сы мгновенного обмена сообщений между 

пользователями онлайн-пространства. Мес-

сенджер как система мгновенного обмена 

сообщения в сетевом пространстве изна-
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чально в качестве основной модели своего 

использования предполагал осуществление 

коммуникативной функции, а именно на-

глядного визуального обменивая пользова-

тельскими файлами либо иной другой зна-

чимой информацией. В последнее время 

среди пользователей сетевого пространства 

и конкретно мессенджеров набирает попу-

лярность и востребованность такой сетевой 

ресурс, как Telegram. Этот мессенджер ис-

пользуется потребителями информации, с 

одной стороны, как канал сетевой комму-

никации, а с другой – как инвариантная 

часть блогинга (персонализированные ав-

торские каналы), выступающая в качестве 

источника воспроизводства информации. 

Повышение интереса и общих показателей 

востребованности в контексте медиапотреб-

ления мессенджера Telegram формирует та-

кое направление исследовательского поис-

ка, как изучение аудитории указанного ре-

сурса. Таким образом, целью статьи высту-

пает изучение социально-демографических 

характеристик пользователей Telegram. Ис-

следование социально-демографического 

портрета аудитории указанного ресурса 

позволит сформировать понимание относи-

тельно содержательных характеристик це-

левой группы потребителей информацион-

ного контента. 

 

Социологическое исследование медиа-

потребления населения было осуществлено 

Центром социологических и политических 

исследований Белорусского государствен-

ного университета (ЦСПИ БГУ) в октябре 

2020 г. Методом сбора эмпирической ин-

формации выступал опрос «лицом к лицу» 

(национальная репрезентативная стратифи-

цированная выборка, объем выборочной со-

вокупности – 1 000 респондентов в возрасте 

18–79 лет, метод случайного отбора по прин-

ципу ближайшего дня рождения прожива-

ющих в домохозяйстве). В рамках исследо-

вания изучалось отношение населения к ис-

точникам воспроизводства массовой ин-

формации (традиционные СМИ: радио, га-

зеты, телевидение; интернет-ресурсы: но-

востные сайты (порталы); социальные ме-

диа (сети) и мессенджеры) и их расстановка 

в структуре медиапотребления националь-

ной аудитории. На основании анализа эм-

пирических данных были выделены ключе-

вые характеристики, определяющие соци-

ально-демографический портрет аудитории 

мессенджеров и, в частности, ресурса Tele-

gram. В настоящее время в научной среде 

не сформировано универсального определе-

ния понятия «социально-демографический 

потрет». В указанных контекстах наиболее 

оптимальной дефиницией, отражающей 

сущность социально-демографического пор-

трета, является интерпретация данного поня-

тия П. В. Акининым. Согласно мнению ис-

следователя, социально-демографический 

портрет – это «это совокупность качествен-

ных и количественных общественно значи-

мых демографических и социальных харак-

теристик населения» [1, с. 46]. 

В таблице 1 представлены ответы ре-

спондентов по возрастным группам. В дан-

ном случае интерес представляют мессен-

джеры как принципиально новый сегмент 

национального информационного поля. 

Традиционные СМИ (газеты, радио, телеви-

дение) в наибольшей степени востребованы 

в условно «старшей» возрастной группе 

(45–59 лет и 60 лет и старше). Молодежь 

представлена в основном среди сетевых ис-

точников массовой информации. Основную 

долю аудитории мессенджеров составляют 

молодые люди (18–29 лет) и средневозраст-

ная группа (30–44 лет) (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Распределение ответов на вопрос «К каким источникам Вы обычно обращаетесь, 

если хотите получить информацию?» по возрастным группам, %* 

Источник информации 
 

Возрастная группа, лет 
18–29 30–44 45–59 60 и старше 

газеты 4,9 13,3 22,9 43,9 
радио 1,6 4,8 10,4 11,2 
телевидение 14,8 35,2 66,7 82,7 
Интернет (сайты, новостные порталы) 85,2 82,9 68,8 36,7 
Интернет (социальные сети) 63,9 48,6 17,7 15,3 
Интернет (мессенджеры) 55,7 28,6 14,6 7,1 

 

Примечание – * – возможно несколько вариантов ответа. 
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Эта тенденция в целом отвечает ос-

новным трендам развития цифровизации, в 

рамках которых именно молодые люди в 

наибольшей степени включены в простран-

ство Интернета, социальных медиа и сете-

вых каналов медиакоммуникации (мессен-

джеры). Быстрота распространения инфор-

мации, инновационные технологии комму-

никации и возможность самому быть не 

только потребителем, но и источником вос-

производства информационного контента об-

условили востребованность сетевого сегмен-

та национального информационного поля. 

Определив место коммуникативного 

субъекта в структуре национального медиа-

потребления, обратимся к наиболее востре-

бованным мессенджерам среди населения 

Беларуси в целом без привязки к конкрет-

ной возрастной группе (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Распределение ответов на вопрос «Какие мессенджеры Вы используете для поиска 

и обмена информацией?», % 

Мессенджер Значение 
Viber 63,3 
Telegram 29,2 
WhatsApp Messenger 20,6 
Skype 7,8 
Facebook Messenger 3,9 
VK Мессенджер 3,1 
Не пользуюсь мессенджерами 8,3 
Интернетом не пользуюсь 18,6 

 

Согласно данным, приведенным в таб-

лице 2, наиболее популярным мессендже-

ром является Viber (63,3 %). Viber представ-

ляет собой коммуникативно-обменную пло-

щадку корпоративного распространения ин-

формации, фактически доминируя среди ме-

диапредпочтений аудитории белорусского 

Интернета. Второе место занимает Telegram 

(29,2 %), далее следует WhatsApp (20,6 %). 

При рассмотрении вопроса востребо-

ванности мессенджеров по возвратным 

группам условный «разрыв» между «Вай-

бером» и «Телеграмом» несколько сокра-

щается за счет увеличения молодежной ау-

дитории последнего (таблица 4). Обратим 

внимание на то, что в аудитории «Вайбера» 

не наблюдается существенных эмпириче-

ских различий между возрастными группа-

ми 18–29 лет и 30–44 года. В то же время 

«Телеграм» по мере увеличения возраста 

респондентов начинает терять свою ауди-

торию (таблица 3). 

 

Таблица 3. – Показатели востребованности мессенджеров по возрастным группам, % 

Мессенджер 
 

Возрастная группа, лет 

18–29 30–44 45–59 60 и старше 
Viber 75,4 78,1 66,7 36,7 
Telegram 57,4 34,3 24,0 11,2 
WhatsApp Messenger 32,8 27,6 17,7 8,2 
Facebook Messenger 4,9 4,8 6,3 2,3 

 

В контексте воздействия на поведен-

ческие установки и индивидуальную повсе-

дневность мессенджеры, как и социальные 

медиа, оказывают воздействие на аудито-

рию, в частности на молодежь. Показатели 

влияния сетевых сегментов на формирова-

ние субъективной картины мира и личност-

ной повседневности составляют 59 %: «Да, 

оказывает» (19,7 %) + «Скорее оказывает» 

(39,3 %) (таблица 4). 
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Таблица 4. – Распределение ответов на вопрос «Оказывает ли влияние получаемая из социаль-

ных медиа и мессенджеров информация на Ваше поведение и поступки в повседневной жиз-

ни?» по возрастным группам, % 

Варианты ответов 
 

Возрастная группа, лет 
18–29 30–44 45–59 60 и старше 

Да, оказывает 19,7 12,4 8,3 8,2 
Скорее оказывает 39,3 29,5 25,0 10,2 
Скорее не оказывает 23,0 29,5 22,9 15,3 
Не оказывает совсем 14,8 26,7 22,9 15,3 
Нет ответа 3,3 – – – 
Не пользуюсь Интернетом – 1,9 17,7 49,0 

 

Для средних и старших возрастных 

групп в меньшей степени характерно влия-

ние мессенджеров и социальных медиа на 

поведенческие установки. Обратим внима-

ние на то, что мессенджеры изначально не 

являются источником воспроизводства мас-

совой информации, при этом отмечается 

высокая степень их влияния на поведение и 

поступки в повседневной жизни. 

Учитывая возрастающую популяр-

ность использования Телеграм-каналов в 

качестве источника получения информации, 

в частности среди молодежи, представляет-

ся актуальным рассмотрение показателей 

практик медиапотребления указанного ре-

сурса среди национальной аудитории. 

Как отмечает Р. А. Зимарин, «важней-

шей особенностью, отличающей от конку-

рентов, можно считать инструмент соци-

ально-сетевой коммуникации в формате 

публичных каналов. Такой способ позволя-

ет автору или группе авторов (редакции) 

делиться информацией с неограниченным 

кругом лиц при одновременном сохранении 

анонимности всеми участниками взаимо-

действия» [3, с. 355]. В эвристическом и 

технико-функциональном содержании Те-

леграм-каналы выступают, с одной сторо-

ны, как классические мессенджеры для об-

мена и дистрибуции информации, а с дру-

гой стороны, в настоящее время это полно-

ценный субъект воспроизводства информа-

ции, функционирующий по принципу клас-

сического блогинга, при этом имеющий ряд 

преимуществ по сравнению с классическим 

онлайн-дневником. 

Рассматривая преимущества Теле-

грам-каналов по сравнению с Facebook и 

Twitter, Р. А. Зимарин выделяет такие осо-

бенности, как «отсутствие алгоритмической 

ленты новостных сообщений и видимой 

обратной связи, анонимность» [3, с. 355]. 

Как отмечает Я. В. Солдаткина, наиболее 

эффективной формой формирования каче-

ственного информационного контента явля-

ется публичный Telegram-канал, «в котором 

автор(ы) публиковали тексты для теорети-

чески неограниченной аудитории, при этом, 

в отличие от ленты социальных сетей, каж-

дый канал был автономен, материалы в нем 

располагались в хронологическом порядке. 

Каналы большей частью были организова-

ны по тематическому признаку, что облег-

чало их восприятие и распространение ин-

формации о них – именно через разного ро-

да тематические подборки пользователи зна-

комились с новыми каналами» [8, с. 326]. 

Эти аспекты во многом обусловили востре-

бованность данного мессенджера, который 

по своему назначению является и каналом 

коммуникации, и каналом обмена инфор-

мацией, и источником ее воспроизводства. 

При этом в ряде случаев функционал поль-

зования выгодно отличается от классиче-

ских социальных сетей и иных интернет-

ресурсов. 

В таблице 5 приведены показатели 

востребованности тематической направлен-

ности Telegram по гендерным различиям: 

мужчины в большей степени (54,5 %) 

«включены» в пространство Telegram, чем 

женщины (51,8 %). 

 

Таблица 5. – Востребованность тематической направленности Telegram по гендерным различиям, % 

Тематическая направленность Мужчины Женщины 
Новостные каналы 33,3 26,2 
Авторские каналы (блогеры) 16,4 17,4 
Образовательные каналы 9,7 12,3 
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Продолжение таблицы 5 

Корпоративные каналы (чаты) 5,5 2,6 
Развлекательные каналы 12,1 9,2 
Каналы своих друзей, знакомых 7,9 6,2 
Политические каналы 13,9 9,2 
Каналы-боты 3,6 2,1 
Каналы с «мемами» 5,5 4,1 
Не пользуюсь Телеграм-каналами 45,5 48,2 
Интернетом не пользуюсь 17,6 19,5 

 

Мужская аудитория в большей степе-

ни предпочитает новостные Телеграм-кана-

лы (33,3 %), в то время как у женщин вос-

требованы авторские каналы (17,4 %) и об-

разовательные каналы (12,3 %). Исследова-

ние целей использования данного ресурса в 

контексте возрастных групп показывает, 

что наибольшая «целевая» активность от-

мечается в молодежной группе (18–29 лет) 

(таблица 6). 

 

Таблица 6. – Цели использования Telegram по возрастным группам, % 

Цели использования Telegram 
 

Возрастная группа, лет 
18–29 30–44 45–59 60 и старше 

Получение информации 65,6 43,8 26,0 8,2 
Личная переписка 49,2 33,3 12,5 2,0 
Корпоративная переписка 11,5 6,7 3,1 1,0 
Использую канал как автор – – 1,1 – 
Игры, развлечения 19,7 5,7 2,1 1,2 
Нахождение в чате (до 10 человек) 14,8 7,6 3,1 1,2 
Нахождение в чате (больше 10 человек) 9,8 8,6 3,1 - 
Не пользуюсь Телеграм-каналами 31,1 52,4 56,3 41,8 
Интернетом не пользуюсь – 1,9 17,7 49,0 

 

Ярко выраженной мотивационной 

компонентой использования Telegram вы-

ступает «получение информации», причем 

доминирующее положение указанной цели 

зафиксировано во всех возрастных группах. 

Вторая основополагающая цель – «личная 

переписка», а именно коммуникативная со-

ставляющая. Представленные цели являют-

ся доминирующими и амбивалентными 

ввиду наглядного подтверждения двойст-

венности функций Telegram, предполагаю-

щей как функционирование в роли инфор-

мационного ресурса, так и в контексте сете-

вой межличностной коммуникации. 

 

Заключение 

Рассмотрев социально-демографиче-

ский портрет аудитории мессенджера Tele-

gram, необходимо сделать следующие вы-

воды. В настоящее время мессенджеры яв-

ляются полноценным сегментом нацио-

нального информационного поля, популяр-

ность которых будет с каждым годом уве-

личиваться. В функциональном и эвристи-

ческом содержании мессенджеры могут вы-

ступать одновременно как каналом комму-

никации (личностное общение обмен ин-

формацией), так и полноценным источни-

ком воспроизводства информационного 

контента. В данном случае именно Telegram 

в наибольшей степени отражает амбива-

лентное содержание своего назначения и 

воздействия на аудиторию. 

В структуре медиапотребления мес-

сенджеры уступают социальным сетям, од-

нако находятся выше традиционных СМИ 

(радио, газеты). Вместе с тем выявленные в 

рамках массового опроса мотивы использо-

вания и преимущества по сравнению с дру-

гими сетевыми ресурсами позволяют сде-

лать вывод о том, что информационное вли-

яние мессенджеров будет увеличиваться в 

дальнейшем. Ориентация на поиск опреде-

ленной информации, равно как и востребо-

ванность каналов новостной и общественно-

политической проблематики, характеризуют 

данный сетевой ресурс как информацион-

ный. Данное обстоятельство позволяет от-
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нести как сам «Телеграм», так и мессен-

джеры в целом к полноценным сегментам 

национального Информационного поля на-

ряду с традиционными СМИ (радио, газеты, 

телевидение) и интернет-ресурсы (новост-

ные порталы, социальные сети). 

Существенного доминирования по по-

ловым характеристикам среди аудитории 

мессенджера «Телеграм» не зафиксировано, 

при этом необходимо отметить незначи-

тельное превалирование мужской аудито-

рии над женской. Мужская часть аудитории 

в тематическом плане ориентирована на но-

востные каналы, в то время как для женщин 

характерен интерес к индивидуальным и 

образовательным Телеграм-каналам. В наи-

большей степени в пространство Telegram 

включена молодежь, которая во многом оп-

ределяет показатели возрастающей потреб-

ности данного ресурса среди аудитории. 

Как показывает анализ социально-демогра-

фических характеристик аудитории, Telegram 

будет наращивать свое влияние в белорус-

ском информационном пространстве. 
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МАСКУЛИННОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН: 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
Исследуются содержательные характеристики маскулинности, ее противоречивость  и истори-

ческие трансформации. Подчеркивается каузальная связь с господствующими историко-культурными 

системами, а также: а) признается ее множественность, плюралистичность, вариативность; б) ука-

зывается на наличие иерархий в системе конструктов маскулинностей; в) наблюдается противопо-

ставление маскулинности феминности; г) осуществляется соотношение гегемонной маскулинности с 

ее другими моделями; е) указывается на институциональное, культурное и коммуникативное воспроиз-

водство и конструирование маскулинности. Констатируется ее кризис в современном обществе и 

определяются его основные проявления, вызванные парадигмой «гендерно-ролевого напряжения», приво-

дящей к драматическим последствиям в жизни многих мужчин. Эмпирически доказывается, что в со-

временном белорусском обществе наблюдается диссонанс в восприятии маскулинности среди мужчин и 

женщин. Теоретически обосновываются ее новые критерии. 

Ключевые слова: гендер, гендерное нервенство, феминность, маскулинность, сексизм. 

 

Masсulinity as a Social Phenomenon: Content and Main Trends 

 
The article examines the substantive characteristics of masculinity, its inconsistency and historical trans-

formations. Is underlined causal link with dominant historical and cultural systems, as well as: a) acknowledged 

multiplicity, variability, pluralism of masculinity; b) indicated on the presence of hierarchies in the system of 

masculine constructs; c) observed opposition of masculinity to femininity; d) realised correlation of hegemonic 

masculinity towards its other models; e) indicated on institutional, cultural and communicative reproduction and 

construction of masculinity. Is pointed out its crisis in modern society and are defined its main manifestations 

caused by the paradigm of «gender-role tension», which leads to dramatic consequences in the lives of men. It is 

empirically proved that in modern Belarusian society exists dissonance in the perception of masculinity among 

men and women. Its new criteria are theoretically specified. 

Key words: gender, gender inequality, femininity, masculinity, sexism. 

 

Введение 

Традиционно гендерная социология 

фокусировала свое внимание на женщинах 

как социально уязвимой группе, призван-

ной стать «агентами перемен», поскольку 

они обладают огромным, зачастую неис-

пользуемым или недооцененным потенциа-

лом для развития общества, способны сов-

мещать семейную жизнь с активной вовле-

ченностью в профессиональную деятель-

ность. Само мужское сообщество находи-

лось на периферии интереса исследовате-

лей, т. к. его интересы выступали произ-

водными от патриархальной традиции, 

принципиальные характеристики которой 

были определены в глубокой древности. 

Масштабное переосмысление и пере-

формулирование гендерных ролей в ХХ в. 

пробудили научный интерес к чисто муж-

ской тематике в силу необходимости заново 

прочитать и осознать социальную миссию 

мужчин. Как отмечают российские социо-

логи Е. А. Здравомыслова и А. А. Тёмкина, 

«причинами растущего интереса к исследо-

ваниям разнообразия и иерархии мужского 

опыта являются глобальные трансформации 

гендерного порядка, возрастающая обще-

ственная рефлексия в отношении гендер-

ных границ и норм сексуальной жизни, яв-

ное противостояние патриархатных и эга-

литарных гендерных идеологий. В послед-

ние декады ХХ – начале XXI в. на глобаль-

ной сцене происходят изменения норматив-

ных моделей и поведенческих паттернов 

маскулинности и фемининности» [1, с. 51]. 

В результате этого интереса в 70-е гг. ХХ 
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столетия в мировой социологии и психоло-

гии появились специфически мужские ис-

следования, имеющие своим предметом 

маскулинность как атрибут мужчины. В 

английском языке это научное направление 

получило названия «сritical men’s studies», 

«studies in men and masculinities», «masculin-

ities theory». 

Несмотря на растущее число научных 

работ по этой проблематике, все еще требу-

ется уточнение содержание понятия «мас-

кулинность», определение совокупности 

факторов, которые формируют в различных 

социумах и историко-культурных системах 

ее качественные характеристики. Специ-

ального анализа требует также усиливаю-

щийся в современном обществе кризис тра-

диционной маскулинности, что является 

целью данной статьи. 

 

Понятие маскулиности 

Маскулинность как социальный фе-

номен должна рассматриваться за рамками 

психологии мужчины, которая, как подчер-

кивает российский психолог Т. В. Бендас, 

делает свои первые шаги и изучает только 

те особенности психики, которых нет у 

женщин, а также исследует модели поведе-

ния в чисто мужских профессиях группах 

(сообществах), а также мужские группы, 

куда женщины не допускаются [2, с. 40]. 

Понимание в качестве первого аналитиче-

ского шага требует определения содержа-

ния дефиниции «гендер» и ее соотнесения с 

понятием «пол». 

Современный американский социолог 

М. Киммель констатирует, что в настоящее 

время практически все исследователи «ис-

пользуют термин “гендер” совершено дру-

гим способом, нежели понятие “пол”. 

“Пол” относится к биологическому, хими-

ческому и анатомическому инструмента-

рию, а “гендер” – к значениям, которые соз-

дают различия в конкретной культурной си-

стеме. “Пол” может быть мужским или 

женским; “гендер” же свидетельствует 

о мужественности и женственности» 

[3, с. 20]. Белорусские исследователи 

И. Р. Чикалова и Е. И. Янчук убеждены, что 

«не пол, но гендер обусловливает психоло-

гические качества, способности, виды дея-

тельности, профессии и занятия мужчин и 

женщин… Мужчины и женщины являются 

культурными продуктами своих обществ» 

[4, с. 227]. 

Для изучения феномена маскулинно-

сти важное теоретическое значение имеют, 

по утверждению Л. Э. Семеновой, идеи вы-

дающегося психолога Л. С. Выготского о 

«ведущей роли исторически развивающейся 

человеческой культуры в становлении и 

функционировании индивидуальной психи-

ки», использование которой в гендерных 

исследованиях позволяет прийти «к логиче-

скому утверждению, что: а) гендер куль-

турно-исторически вариативен и изменчив; 

б) обусловлен образом жизни, ситуацией и 

динамичен в течение жизни человека; в) 

зависит от социального статуса индивида, 

класса, расы, этноса, образования и т. п.; г) 

содержит элементы индивидуального свое-

образия» [5, с. 69–70]. Гендерный подход 

содержательно призван определить, какие 

качества индивида являются воплощением 

маскулинности (мужественности) и фемин-

ности (женственности), поскольку собран-

ные психологами, культурологами, социо-

логами и историками описания мужской и 

женской деятельности содержат свидетель-

ства ее огромной вариативности в различ-

ных историко-культурных системах, осо-

бенно, относительно фактора дистанции 

власти (низкая – страны Скандинавии, вы-

сокая – мусульманские государства). Более 

того, историко-сравнительные исследова-

ния показали, что представления о типично 

мужском и типично женском меняются да-

же в рамках одного и того же общества, по-

рождая доминирующие образы маскулин-

ности и феминности. В этом отношении 

важным исследовательским потенциалом 

обладает теория линз гендера американско-

го психолога С. Бем, в которой раскрывает-

ся процесс инкультурации индивида, его 

приобщения к культуре посредством при-

своения ряда социокультурных линз – линз 

гендера. 

В социологии принято определять 

маскулинность как «определенный набор 

практик и представлений, которые отвеча-

ют на вопрос о том, что значит быть пра-

вильным мужчиной в данное время и в дан-

ном социальном окружении» [6]. Думается, 

что данное определение нуждается в уточ-

нении. Действительно, в социально страти-

фицированном обществе каждая социаль-

ная группа вырабатывает свои собственные 
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образцы маскулинности. Однако не менее 

очевидно и то, что доминирующая в обще-

стве глобальная, интегративная культурная 

система продуцирует некий универсальный 

образ мужчины, принизывающий все ос-

тальные, более локальные и специфичные. 

Белорусские ученые И. Р. Чикалова и 

Е. И. Янчук полагают, что, несмотря на все 

различия мужского, в этой сфере суще-

ствуют «некоторые универсалии». Так, 

«мужское традиционно ассоциируется с 

инициативностью в отношениях, агрессив-

ностью, с установкой на господство, аван-

тюризмом, авторитаризмом, стремлением к 

лидерству, рациональностью в мыслях и 

действиях, монизмом в поведении, стрем-

лением к монологу, вызову и утверждению 

собственного “Я”, эгоцентризмом и эгоиз-

мом» [4, с. 227]. Существуют и универсаль-

ные архетипические образы мужчин (воин, 

защитник, первопроходец, добытчик, хозя-

ин, герой и др.). 

Большинство современных западных 

психологов и социологов придерживаются 

мнения, что обладатель традиционной пра-

вильной маскулинности должен: а) быть не-

похожим на женщин и избегать в своей 

жизни соприкосновения с феминным; б) вы-

ступать в социуме победителем и символом 

успеха; в) стать сильным, независимым и 

самодостаточным человеком; г) не прояв-

лять слабости, сомнения, эмоциональной 

чувствительности и открытости; д) не чуж-

даться агрессии и насилия; е) придержи-

ваться гомофобии; ж) ориентироваться на 

деперсонализированную (не связанную с 

отношениями) сексуальность и проявлять 

сексуальную агрессию. 

Подобная модель макулинности су-

щественным образом проистекает из теории 

пола австрийского мыслителя О. Вейнинге-

ра, который, исходя из убеждения о присут-

ствии мужского и женского в разных про-

порциях в каждом отдельном человеке, обо-

значает мужское начало в качестве насту-

пающего, активного, имеющего кроме сек-

суальности еще другие интересы, обладаю-

щего чувством собственного «я», нуждаю-

щегося в вечном и бесконечном, выступа-

ющего носителем сознания, логики, этиче-

ских и эстетических принципов [7]. В ко-

нечном счете маскулинность проявляется в 

доминирующих в конкретном обществе ме-

дийных, символических и идеологических 

образах. 

Современные теоретико-методологи-

ческие принципы анализа маскулинности 

основаны на: а) признании множественно-

сти, плюралистичности маскулинности; 

б) ее содержательной вариативности в исто-

рическом и социокультурном контекстах; 

в) наличии иерархий в конкретных феноме-

нах маскулинности; г) противопоставлении 

маскулинности феминности; д) обязатель-

ном соотношении гегемонной маскулинно-

сти с другими ее моделями; е) институцио-

нальном, культурном и коммуникативном 

воспроизводстве и конструировании маску-

линности. 

Определенные исторические эпохи 

форматируют свои специфические образы 

маскулинности. В науке получили широкое 

распространение некоторые из них, разра-

ботанные американским историком Б. Кле-

ментс. Она доказывает, что в Европе в тече-

ние последних тысячелетий последователь-

но господствовали: а) военно-гражданская 

модель античной Греции; б) патриархальная 

иудео-христианская модель; в) феодальная 

модель, основанная на кодексе чести и по-

кровительстве; г) протестантская модель бур-

жуазной рациональности [Цит. по: 8, с. 98]. 

В первой (античной) модели доми-

нантной маскулинностью является образ 

воина-гражданина, который является но-

сителем таких общественно одобряемых ка-

честв, как мудрость, рассудительность (спо-

собность контролировать свой чувственный 

мир), агональный дух (мужество) и спра-

ведливость (умение действовать в соответ-

ствии со своим природным призванием). 

Вторая модель, укорененная в патри-

архальные конструкты и христианское ве-

роучение, представлена образом отца пат-

риархальной семьи и устанавливает без-

условное главенство мужчин в семье и об-

ществе, а также иерархическое различие 

между полами: «Жены, покоряйтесь мужь-

ям вашим, как Господу, ибо муж – глава 

над женой своей, как Христос – глава церк-

ви» [Еф. 5: 22]. Подобный взгляд основан 

не на пренебрежении женщиной, хотя су-

ществовало и такое толкование, а на изна-

чальном призвании того факта, что именно 

мужчина должен брать на себя ответст-

венность за семью, жизнь своей женщины 

и государство. В отличие от античности эта 



САЦЫЯЛОГІЯ 131 

модель осуждает гомосексуальные связи и 

отношения. С точки зрения христианского 

мыслителя О. Анделина, настоящий муж-

чина должен быть создан «из стали и барха-

та» и, черпая свои смыслы и силы из Свя-

щенного Писания: а) являться лидером в 

семье и на работе, б) выступать созидате-

лем общественных отношений, в) отвечать 

за духовное, душевное и материальное бла-

гополучие семьи, г) обладать уверенностью, 

мужеством и силой духа, д) выступать за-

щитником для близких и окружающих, 

е) находиться в хорошей физической форме 

[9, с. 31]. 

Модель макулинности средневеково-

го общества рождает идеальный образ 

мужчины-рыцаря, который, являясь вои-

ном, христианином и политиком, в допол-

нение к ним включает два компонента, име-

ющих принципиальное значение для прояв-

ления подлинно мужских качеств – кодекс 

чести и любовь к Прекрасной Даме. По-

следний аспект усиливает в нем феминный 

компонент, способствуя формированию 

подчиненного типа маскулинности, прояв-

ляющийся, правда, на личностном уровне, 

локально и очагово. 

В свою очередь, протестантская мо-

дель, также производная от христианской 

традиции, поступательно формирует образ 

мужчины-партнера, поскольку принцип 

рациональности, преобладающий в трудо-

вой деятельности и семейных отношениях, 

настоятельно требует искать не доминиро-

вания, а взаимопонимания и взаимодопол-

нения обоих полов. На этот процесс суще-

ственным образом влияет трансформация 

культурных и экономических факторов, 

технологического уклада общества. Бело-

русский социолог Ю. Бубнов, в частности, 

подчеркивает, что «новые требования на 

рынке труда стали стремительно разрушать 

традиционные образы так называемых “нас-

тоящих мужчин” и “настоящих женщин”, 

сформированные в средневековую доиндус-

триальную эпоху. Практически с зари ХХ в. 

начался процесс массовой нивелировки со-

циальных статусов индивидов с различной 

половой принадлежностью» [10, с. 109]. 

На этот же тренд указывает М. Киммель, 

убежденный, что демократизация политиче-

ских процессов, секуляризация и урбаниза-

ция общества, повышение уровня образова-

ния и политической культуры привели к то-

му, что в конце ХVIII – начале ХIХ в. воз-

ник новый образ мужественности – герои-

ческий ремесленник, т. е. мужчина, в рав-

ной степени активный и ответственный как 

на трудовом, так и на политическом попри-

ще. Эти процессы в конечном счете способ-

ствовали тому, что, как полагает американ-

ский исследователь Э. Гоффман, в настоя-

щее время «в США существует только один 

тип мужчины, которому абсолютно нечего 

стыдится: молодой, женатый, белый, про-

живающий в городе, гетеросексуальный, 

рожденный протестантом, имеющий выс-

шее образование и хорошее рабочее место, 

обладатель соответствующих внешности, 

веса и роста, который может похвастаться 

недавними спортивными достижениями. 

Каждый мужчина, который не соответству-

ет в чем-то этим ожиданиям, может воспри-

нимать себя, по крайней мере, в определен-

ные моменты, как ущербного, неполноцен-

ного и недостойного» [11, с. 171]. 

В России ХХ в. обычно выделяют со-

ветскую и постсоветские модели маскулин-

ности. Российский социолог И. Тартаков-

ская доказывает, что советский тип муже-

ственности складывался под сильным влия-

нием гипермаскулинного милитаризирован-

ного государства, которое было направлено 

на то, чтобы мужчина в полной мере мог 

самореализоваться только «на службе Ро-

дине» и основополагающим свойством «на-

стоящего мужчины» должна быть постоян-

ная готовность отдать жизнь за свою страну 

либо за поддерживаемые официальной иде-

ологией ценности. При подобных «требова-

ний» эталоном мужчины провозглашался 

офицер либо «ударник производства». Ра-

зумеется, семейные обязанности обладали 

для них периферийным значением. 

Российские социологи и психологи 

фиксируют общность позиций по поводу 

определения надлежащей, эталонной маску-

линности в постсоветской России. Они фик-

сируют новые критерии мужественности, 

основополагающим из которых признается 

социальный успех, достигнутый уже не 

только в конкуренции с мужчинами, но и с 

женщинами, которые получили новые воз-

можности для профессиональной, экономи-

ческой и политической самореализации. 

При этом «новая мужественность» сохраня-

ет образы добытчика, защитника и гетеро-

сексуального партнера. И. Н. Димура, на-
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пример, указывает на смену гендерных ори-

ентиров в современном российском обще-

стве, ссылаясь на результаты проведенного 

им психологического исследования. Он ут-

верждает, что типичная дихотомия «муж-

ское – женское», где мужчина, силен, акти-

вен, агрессивен, а женщина покорна, чадо-

любива и соглашательна, в современном 

обществе интенсивно разрушается. Он при-

ходит к выводу, что противовесом «мачист-

ской» направленности выступает направ-

ленность «метросексуальная», т. к. «опро-

шенные мужчины по большей части счита-

ют, что мужчина всегда должен хорошо 

выглядеть и быть сексуально привлекатель-

ным, и не признают, что в сексуальном вза-

имодействии мужчины должны выступать 

инициаторами, а женщины – демонстриро-

вать пассивность. 57,4 % из них отказыва-

ются признать, что настоящий мужчина не 

должен показывать свои чувства». 73,9 % 

респондентов ожидаемо ассоциируют с 

подлинно мужским началом агрессивные, 

энергийные, силовые качества, но одновре-

менно около 40 % из них регулярно испы-

тывают сомнения в собственной мужест-

венности, а «забота, опека, защита» репре-

зентируются как мужские качества у 56,7 % 

опрошенных [12, с. 174–175]. 

В свою очередь, российские исследо-

ватели Е. С. Пышкина и Е. В. Зиновьева, 

изучая у молодых мужчин и женщин эмо-

ционально-оценочный компоненты телес-

ного образа «Я» с помощью опросника 

«Маскулинность, феминность и гендерный 

тип личности» в адаптации О. Г. Лопухо-

вой, пришли к заключению, что «анализ 

результатов гендерной идентичности испы-

туемых подтверждает тренд на размывание 

границ между мужским и женским в совре-

менном обществе. Для большинства рес-

пондентов характерен андрогинный тип 

идентичности. Это можно объяснить тем, 

что андрогинность, умение проявлять в по-

ведении как женские, так и мужские каче-

ства, позволяет молодым людям быть более 

адаптивными и гибкими в выборе вероят-

ного типа поведения». В частности, «обра-

ботка полученных результатов позволяет 

утверждать, что молодые мужчины и жен-

щины одинаково ориентированы на внеш-

ность. При этом удовлетворенность пара-

метрами тела не имеет существенных раз-

личий» [13, с. 102, 104]. Подобный подход 

является «российским отражением» концеп-

ции гендерной идентичности С. Бем, согла-

сно которой в гендерном отношении инди-

видов можно относить к одному из трех ти-

пов: 1) преобладание фемининных характе-

ристик; 2) доминирование маскулинных ха-

рактеристик; 3) утверждение «андрогинного» 

типа, у которого наблюдался баланс маску-

линных и фемининных характеристик [14]. 

Чтобы соответствовать существую-

щему в современном белорусском обществе 

стереотипу маскулинности, согласно ре-

зультатам социологических исследований 

(2000, 2014 гг.), проведенных под руковод-

ством автора, настоящий мужчина (по мне-

нию гендерных собратьев) должен быть не-

пременно умным (71,9 %), ответственным 

(49,1 %), мужественным (48,2 %), умеющим 

зарабатывать деньги (37,7 %) и т. д. 

Но в представлении женщин, все эти 

качества как раз в наименьшей степени 

присущи белорусским мужчинам. По убеж-

дению прекрасной половины человечества, 

для них самих наибольшей ценностью у 

мужчины обладают качества, ориентирован-

ные на гармонизацию отношений: мужчина 

должен быть безусловно «верным и предан-

ным», «заботливым и нежным». В реально-

сти в наибольшей же степени им характер-

ны сексуальная активность (43,1 %), амби-

циозность (40,1 %), умение починить до-

машнюю технику (37,0 %), физическая сила 

(26,7 %). Это и неудивительно, т. к. такой пе-

речень соответствует полоролевым стерео-

типам, принятым в белорусской гендерной 

культуре. Новые же ролевые нормы, кото-

рые хотели бы видеть в мужчинах женщи-

ны, более ориентированы на эмоции, чувст-

ва, а они, как правило, входят в «репертуар» 

женских моделей поведения [15; 16]. 

В постиндустриальном обществе идея 

дихотомизма маскулинных и феминных 

черт (по принципу «или – или») уступила 

место идее континуума маскулинно-фе-

минных качеств, что позволило женщинам 

наравне с мужчинами занять в обществе 

важные социально-политические позиции. 

Действительно, для того чтобы обеспечить 

гендерное равенство и усилить конструк-

тивный потенциал общества, необходимо, 

чтобы мужчины и женщины могли пересе-

кать границу социальных (и гендерных) 

ролей, которые им предписаны традицией и 

культурой. 
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Существует немалая группа женщин, 

для которой принципиальное значение име-

ет способность мужчины быть «сапиосек-

суалом», т. е. «человеком умным и рассуди-

тельным», поскольку для них самая «эро-

генная зона» находится в мозге мужчины, 

его интеллекте, в способности конструктив-

но и ответственно мыслить, формировать 

чувство эмоциональной и психологической 

близости. 

В последние два десятилетия появи-

лись радикальные маскулинные концепции, 

которые не противопоставляют мужское 

женскому, а игнорируют женщин как тако-

вых, критикуя при этом патриархат и геге-

монную маскулинную культуру как систе-

му навязывания мужчинам жестких гендер-

ных ролей и предлагая им выстраивать 

«свой параллельный мир, соответствующий 

их ценностям и ожиданиям» [17, с. 54]. 

При более детальном рассмотрении подоб-

ных концепций можно утверждать, что ак-

тивное распространение указанных идей 

может вести к разрушению гендерного по-

рядка в обществе. 

 

Кризис маскулинности в современ-

ном обществе 

Российский исследователь И. Н. Ди-

мура отмечает, что многие «ученые фикси-

руют “кризис маскулинности”, характери-

зующийся невозможностью соответство-

вать классическим социальным образцам 

традиционной мужественности, вредными 

привычками, несчастными случаями, высо-

кой подверженностью заболеваниям, деп-

рессивными настроениями и самоубийст-

вами мужчин» [12, с. 168]. Причины этого, 

согласно серии социально-психологических 

исследований, коренятся не в мужской пси-

хофизиологии и особенностях индивиду-

ального развития «сильной половины чело-

вечества», а в противоречивости норматив-

ного канона маскулинности, ориентирован-

ного на оправдание и поддержание муж-

ской гегемонии. Один из выходов из этого 

положения состоит в трансформации об-

разца гегемонной маскулинности в направ-

лении усиления в нем андрогинных начал. 

В современном обществе стереотип 

маскулинности изменился: традиционно, 

как известно, в него входили физическая 

сила, подавление нежности и заботы, функ-

циональное отношение к женщине и одно-

временно несдержанность в выражении 

гнева и страсти. Портрет настоящего муж-

чины ХХI в. другой: интеллект ценится вы-

ше физической силы, в отношениях с жен-

щиной допускается проявление нежности и 

душевной тонкости, приветствуется обуз-

дание «грубых» чувств, хотя у менее обра-

зованных людей стереотип маскулинности 

остается традиционным. Этот синдром по-

лучил название «кризиса маскулинности». 

Один из первых американских иссле-

дователей маскулинности Х. Колдберг 

убежден, что традиционная маскулинность 

является в бóльшей степени психологиче-

ски защитным действием, нежели естест-

венным и органическим процессом. Муж-

ская психологическая энергия часто ис-

пользуется для того, чтобы защищаться 

«против» чего-либо, нежели выражать то, 

что в действительности есть и кем мужчина 

является либо хочет стать. Например, уси-

лия многих мужчин направлены на то, что-

бы доказать, что они не феминные, не зави-

симые, не эмоциональные, не пассивные, не 

знающие страха, не беспомощные, не поте-

рянные, не неудачники, не импотенты... 

Подобные установки ограничивают воз-

можности их выбора и степень человече-

ской свободы, что может приводить к дра-

матическим и трагическим последствиям. 

Постоянные попытки мужчины под-

тверждать свой статус усиливают его пси-

хологическое напряжение, поскольку по-

добное стремление далеко не всегда закан-

чивается успешно. Для некоторых персон 

один из наиболее простых способов дока-

зать, что «я мужчина» – это насилие как над 

женщинами, так и над другими мужчинами. 

Многие исследования показывают непред-

намеренные последствия гегемонной мас-

кулинности и обозначают «цену», которую 

платят конкретные мужчины за следование 

ее предписаниям. Осознавая остроту ситуа-

ции, Дж. Плек дополнил теорию маскулин-

ности парадигмой «гендерно-ролевого на-

пряжения». Он полагает, что большинство 

мужчин разделяют усвоенные с детства по-

веденческие стандарты гегемонной маску-

линности, многие из которых поощряют 

нездоровое поведение (пьянство, агрессию, 

неоправданный риск), ориентация на кото-

рые может вызывать у мужчин «дисфунк-

циональное напряжение». Те мужчины, ко-

торые отклоняются от традиционных ген-
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дерных норм, часто подвергаются остра-

кизму и испытывают чувство стыда или 

«травматическое напряжение». Белорус-

ский культуролог Ю. Чернявская подчерки-

вает: «Смерть быстрее выкашивает мужчин. 

Тому есть не только физиологические, но и 

психологические причины. Например, уста-

новка “мальчики не плачут”. Она разрушает 

человеческую спонтанность, лишает права 

на яркое выражение чувств, формирует за-

крытого, закомплексованного человека, ко-

торый всю жизнь чувствует себя самозван-

цем. Он должен быть сильным, а ведь он 

знает, что внутри он – другой» [18]. 

По утверждению Е. Г. Луковицкой, у 

мужчин наблюдается сочетание власти и 

страха, «причем власть их уменьшается, а 

страх увеличивается “благодаря” во мно-

гом: 1) рекламе гипермаскулинности и ги-

персексуальности в средствах массовой ин-

формации; 2) неумению многих мужчин ре-

ализовать себя в семье; 3) уменьшению оп-

ределенности в обществе в отношении ген-

дерных ролей… Это приводит к внутренне-

му конфликту и часто ведет к таким страте-

гиям поведения, как насилие, уход (пьянст-

во, наркомания), философствование и рацио-

нализация, апатия, депрессия» [19, с. 27]. 

Действительно, в современном обществе 

успешный мужчина в глазах многих людей 

должен быть внешне привлекательным и 

физически сильным, иметь доступ к мате-

риальным богатствам, обладать хорошей 

машиной и молодой девушкой модельной 

внешности. Но одновременно очевидно, что 

даже по объективным обстоятельствам со-

циальный успех – это прерогатива мень-

шинства. 

Традиционно мужские качества ори-

ентированы на контроль эмоций, чувств, 

общества, других людей, а женские каче-

ства – на установление взаимоотношений с 

окружающими людьми и их гармонизации. 

Во многих современных обществах, особен-

но в медийном контексте, широко распро-

страненным является образ «мачо», кото-

рый на жизненной сцене презентует себя 

как активный, физически сильный, привле-

кательный и агрессивный мужчина, дума-

ющий исключительно о победах над жен-

щинами в сексуальных интерьерах, а не о 

построении с ними гармоничных отноше-

ний. Он зачастую является «эмоциональ-

ным кретином», неспособным к сопережи-

ванию, нежности и заботе, что существенно 

ограничивает его мужской потенциал, по-

скольку в современном социуме существует 

большой спрос на близкие отношения, эмо-

циональные сопереживания и интимность. 

Новые социально-культурные обстоя-

тельства, производные из эпохи постмодер-

на, размывают доминировавшие ранее об-

разцы гегемонной маскулинности. В науке 

все чаще используется понятие «несосто-

явшаяся маскулинность», не имеющее чет-

кого концептуального определения, но, с 

одной стороны, говорящее о том, что сам 

мужчина индивидуально определяет свою 

собственную маскулинность, а с другой – 

указывающее на то, что ее прежние тради-

ционные модели в социуме являются мар-

гинальными. 

Гегемонная маскулинность утрачива-

ет свое значение, уступая место другим ти-

пам маскулинности. Наиболее распростра-

ненной является маскулинность компромис-

сная (соучаствующая), представленная в 

поведении тех мужчин, которые не прила-

гают усилий, чтобы занять доминирующую 

позицию из-за дефицита мотивации, жиз-

ненных сил или характера. В гендерных 

иерархиях и практиках они обречены на 

второстепенную роль, но при этом пользу-

ются ее преимуществами. 

В свою очередь, субординированая, 

подчиненная маскулинность характеризует 

мужчин, которые в конкретном обществе 

находятся на самой низшей части гендер-

ной иерархии (например, гомосексуалистов 

или представителей низших сословий). 

В маргинализированной маскулинно-

сти «ставится под вопрос» маскулинность 

некоторых групп мужчин, социальный ста-

тус которых зависит от их принятия и 

одобрения членами мужского сообщества, 

персонифицирующих идеальный образец 

маскулинности. Эту группу составляют 

представители стигматизированных соци-

альных групп – мигранты первого поколе-

ния в европейских государствах, представи-

тели некоторых национальных меньшинств. 

В вербальном дискурсе они маркируются 

как недостаточно мужественные. 

 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет ут-

верждать, что по причине укорененности 

феномена маскулинности в доминирующие 
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в обществе социокультурные коды и образ-

цы, трансформация ценностей в эпоху позд-

него модерна и постмодерна неизбежно 

приводит к новому прочтению маскулинно-

сти, как это происходило и в предыдущие 

исторические эпохи в различных интеграль-

ных культурных системах. В современном 

обществе эти процессы обострили пробле-

мы маскулинности, что требует для их ре-

шения принятие компетентных государст-

венных решений. 

Социологические и психологические 

исследования «мужской проблематики» 

указывают на неуклонное и последователь-

ное усиление андрогинности в гендерной 

идентичности мужчин и женщин. С наи-

большей силой оно представлено в сфере 

сексуальных отношений, отношений к сво-

ему телу, мира моды и в социально-полити-

ческих практиках. Происходит своеобраз-

ное «размывание» гегемонной идентичнос-

ти и одновременно получают широкое рас-

пространение новые типы маскулинности: 

субординированная, маргинализованная и 

компромиссная. Разработанные социальной 

наукой теоретико-методологические прин-

ципы анализа маскулинности основаны на 

признании ее множественности, плюрали-

стичности. 

Все большее число социальных фак-

тов свидетельствует о «кризисе маскулин-

ности» в социуме, приводящем к драмати-

ческим и трагическим последствиям в жиз-

ни многих мужчин: они не могут «вписать-

ся» в традиционные образцы мужественно-

сти. Растет количество мужчин, которых 

можно отнести к «несостоявшемуся» типу 

маскулинности. 

В современном белорусском общест-

ве наблюдается диссонанс в восприятии 

маскулинности среди мужчин и женщин, 

поскольку в представлении последних для 

них наибольшей ценностью обладают каче-

ства, ориентированные на гармонизацию 

отношений, в то время как первые отдают 

предпочтение традиционным энергийным 

началам, которым часто не в состоянии 

следовать. 

Постиндустриальному обществу им-

манентно присуще «гендерно-ролевое на-

пряжение», связанное с невозможностью 

для многих мужчин соответствовать пове-

денческих стандартам гегемонной маску-

линности, что неизбежно вызывает у них 

дисфункциональное напряжение. 
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Рассматриваются состояние и особенности изучения общественного мнения, основные проблем-

ные вопросы в данной сфере, а также возможные перспективы развития белорусской прикладной со-

циологии. Предлагается ряд мер по повышению эффективности использования социологического знания 

в анализе белорусского общества: актуализация тематики социологических исследований; расширение 

практики использования социологической экспертизы; проведение республиканских экспертных меро-
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Public Opinion Research in the Republic of Belarus: 

State, Problems and Development Perspectives 

 
The article discusses the state and features of the study of public opinion, the main problematic issues in 

this area, as well as possible prospects for the development of Belarusian applied sociology. A number of 

measures are proposed to increase the efficiency of using sociological knowledge in the analysis of Belarusian 

society: updating the topic of sociological research; expanding the use of sociological expertise; conducting 

republican expert events on sociological topics; the formation of a sociological culture among the population 

and authorities, etc. 
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Введение 

Социология в том или ином виде во-

шла в повседневную жизнь значительного 

числа белорусов, что ею же и подтвержда-

ется. Так, по данным опроса, проведенного 

в 2019 г. Информационно-аналитическим 

центром при Администрации Президента 

Республики Беларусь (далее – ИАЦ), более 

половины жителей страны (53,2 %) интере-

суются социологической информацией (ре-

зультатами опросов населения в передачах 

телевидения, радио, в газетах, журналах, 

Интернете). По регионам чаще всего с ней 

сталкивается население Брестской области 

(68,1 %), реже всего – Минской (40,4 %). 

В настоящее время потребителями со-

циологических данных являются органы го-

сударственного управления, бизнес-струк-

туры, СМИ, научные организации, учреж-

дения образования, а также обычные граж-

дане. Для одних социологическая информа-

ция является основой принятия взвешенно-

го решения, для других – выступает допол-

нительным аргументом для развития бизне-

са, а кому-то просто интересно узнать мне-

ние населения по определенному поводу. 

Социология заметно востребована населе-

нием Беларуси: по данным опроса ИАЦ 

2019 г., подавляющее большинство жите-

лей страны (79,6 %) считает необходимым 

изучение общественного мнения населения. 

Противоположной точки зрения придержи-

вается менее пятой части респондентов – 

16,8 %. 

Несмотря на то что социология счита-

ется относительно молодой наукой, вклад 

социологов в познание проблем, актуаль-

ных для общества, заметен и признан в со-

временном мире. Коммуникация через со-

циологические исследования стала востре-

бованным формализованным каналом об-

ратной связи с гражданами, дает возмож-

ность фиксировать мнение населения по 

тем или иным вопросам. Зачастую именно 

социолог способен прогнозировать возмож-

ные варианты развития событий, социаль-

ные последствия того или иного закона, ре-

ализации политических, экономических и 
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управленческих решений, а также опреде-

лить механизмы согласования интересов 

различных социальных групп [9, с. 296]. 

 

Социологические исследования в Рес-

публике Беларусь: состояние и тенденции 

В Беларуси проведение исследований, 

направленных на изучение мнения населе-

ния, началось во второй половине 1960-х гг. 

Этот процесс развивался в основном в рам-

ках деятельности высших учебных заведе-

ний, Академии наук БССР. В 1967 г. в Бе-

лорусском государственном университете 

была создана Проблемная научно-исследо-

вательская лаборатория социологических 

исследований (ПНИЛСИ), которая по праву 

стала колыбелью социологической науки в 

республике. Фактически это первая служба, 

которая работала по хозяйственным дого-

ворам с организациями. Кроме того, именно 

в ее структурах сформировалась плеяда ны-

не хорошо известных в стране и далеко за 

ее пределами ученых, перед которыми сто-

яли задачи по подготовке профессиональ-

ных кадров ученых социологов, исследова-

ния актуальных проблем социальной жизни 

страны [2, с. 84]. 

В 1980-е гг. социология сделала ре-

шительный шаг навстречу практике: полу-

чили значительное распространение служ-

бы социального развития на крупных пред-

приятиях, появился даже термин «завод-

ские социологи» [4, с. 28]. 

Среди высших учебных заведений 

важнейшую роль для развития социологии 

в стране сыграл БГУ, где в 1989 г. на обра-

зованном философско-экономическом фа-

культете открылись отделение и кафедра 

социологии. В связи с выборами на Съезд 

народных депутатов СССР (1989) и депута-

тов Верховного Совета БССР (1990) социо-

логи БГУ (Д. Г. Ротман, Л. А. Соглаева, 

А. Н. Данилов и др.) впервые начали прово-

дить электоральные исследования и разра-

батывать первые методики их осуществле-

ния [2, с. 89]. 

После обретения Республикой Бела-

русь независимости стали появляться госу-

дарственные и негосударственные социоло-

гические и маркетинговые структуры. Сего-

дня наиболее известными и авторитетными 

в отечественной социологической индуст-

рии являются две структуры: Центр социо-

логических и политических исследований 

Белорусского государственного универси-

тета (ЦСПИ БГУ) и Институт социологии 

Национальной академии наук Беларуси. 

Эти организации, известные еще с 1990-х гг., 

постоянно проводят опросы на политиче-

скую и социально-экономическую темати-

ку, а также выполняют маркетинговые ис-

следования. Обе структуры имеют собст-

венную республиканскую опросную сеть 

интервьюеров, сотрудничают с различными 

научными фондами, а также министерства-

ми и ведомствами. 

Среди региональных структур наибо-

лее продуктивными службами являются ла-

боратория социологических исследований 

Гомельского государственного техническо-

го университета имени П. О. Сухого, а так-

же отдел социологических исследований и 

информационно-аналитической работы Ин-

формационного агентства «Могилевские ве-

домости». Эти структуры занимаются в ос-

новном региональной проблематикой и про-

водят оперативные и мониторинговые опро-

сы населения по общественно-политичес-

кой и социально-экономической проблема-

тике в Гомельской и Могилевской областях. 

Более узкой тематикой – исследова-

ниями белорусской молодежи – занимается 

Молодежная лаборатория социологических 

исследований при Совете Республиканско-

го союза общественных объединений «Бе-

лорусский комитет молодежных организа-

ций» (РСОО «БКМО»). Так, совместно с 

Ассоциацией защиты интеллектуальной 

собственности «БелБренд» Молодежная ла-

боратория ежегодно проводит социологиче-

ское исследование «Молодежный бренд» с 

целью изучения молодежной потребитель-

ской среды, ее распределения по уровню 

материальной обеспеченности и предпочте-

ниям. Кроме того, данная служба имеет 

уникальный опыт проведения экзитполов, 

проведенных в рамках четырех кампаний 

по выборам Президента Республики Бела-

русь в 2006, 2010, 2015, 2020 гг.). Опросы 

на выходе из избирательных участков в 

2006 и 2010 гг. проводил также аналитиче-

ский центр «ECOOM». 

К сравнительно новым субъектам в 

исследовательской индустрии можно отне-

сти созданные в 2018–2019 гг. вузовские 

социологические службы: Университетский 

научно-исследовательский кластер «Обще-

ственное мнение» (УНИК ОМ) Белорусско-
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го государственного университета, Центр 

социально-гуманитарных исследований Бе-

лорусского государственного экономичес-

кого университета, информационно-анали-

тическое управление Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь и Центр 

социологических исследований научно-

исследовательской части Федерации проф-

союзов Беларуси «Международный универ-

ситет “МИТСО”». Несмотря на относитель-

но короткий период работы, эти службы 

уже провели несколько успешных как ко-

личественных, так и качественных социоло-

гических исследований. Кроме того, они 

укомплектованы профессиональными социо-

логами, которые уверенно нарабатывают 

авторитет в профессиональном сообществе. 

К коммерческим организациям, зани-

мающимся проведением социологических 

исследований, в первую очередь маркетин-

говых, относятся Международное агентство 

социальных и маркетинговых исследований 

МАСМИ (международная сеть MASMI 

Research Group), Центр системных бизнес-

технологий (САТИО), Лаборатория аксио-

метрических исследований НОВАК, Центр 

управленческих решений SARMONT, Ис-

следовательский центр ИПМ, Mia Research. 

Следует отметить, что указанные коммер-

ческие организации могут проводить сбор 

данных (полевой этап) для международных 

исследовательских компаний (таких, как 

Gallup International Association, Ipsos Group, 

Pew Research Center и др.). Как правило, 

результаты подобных опросов публикуются 

под брендом зарубежного заказчика. 

В этой связи актуализируется вопрос 

экспертного мониторинга информационно-

го поля страны и присутствия в нем резуль-

татов исследований, выполняемых зарубеж-

ными социологическими службами. Напри-

мер, в конце ноября 2019 г. содержание но-

востных заголовков составляли сообщения 

о том, что «почти 90 % белорусов выступи-

ли за союз с Россией». Обращение к перво-

источнику показало, что «90 %» получи-

лось от некорректной суммы совершенно 

разных показателей: тех, кто приемлемыми 

для Беларуси считает союзнические отно-

шения с Россией (около 58 %), и тех, кто 

считает, что отношения двух стран должны 

быть партнерскими (около 32 %) [1]. При этом 

исследование проводила российская струк-

тура – Центр пространственного анализа 

международных отношений МГИМО, не 

имеющая соответствующей аккредитации [3]. 

Подобная интерпретация данных опроса со 

стороны отдельных СМИ приводит к суще-

ственному искажению восприятия социоло-

гической информации у населения. 

Следует отметить, что данный кейс 

не является единичным, что требует внима-

ния со стороны государства и профессио-

нального сообщества. Так, проведение со-

циологических исследований по обществен-

но-политической тематике регулируется Ко-

миссией по опросам общественного мнения 

при Национальной академии наук Беларуси 

посредством выдачи специального сертифи-

ката [8]. При этом сам процесс получения 

аккредитации для социологических органи-

заций является добровольным и проводится 

в целях повышения научной достоверности 

и объективности таких исследований. 

Примечательно то, что наша страна в 

данном вопросе опирается на международ-

ный опыт. Так, во Франции результаты изу-

чения общественного мнения становятся 

предметом рассмотрения специальной ко-

миссии [6]. В случае если она установит, 

что опубликованные данные не соответст-

вуют определенным методологическим 

критериям, СМИ обязано дать пояснения 

относительно особенностей конструирова-

ния выборки и других параметров прове-

денного опроса. Так, по мнению белорус-

ского социолога С. А. Шавеля, «адекватную, 

достоверную социологическую информа-

цию можно получить только путем грамот-

но поставленных профессиональными спе-

циалистами социологических исследований. 

Глубоко ошибочно представление о том, 

что такую информацию могут дать другие 

источники, как и то, что организовать со-

циологические исследования можно своими 

силами» [14, с. 35]. 

Все большую популярность в послед-

нее время в Сети получают различные мно-

гочисленные опросы на новостных лентах, 

особенно в Телеграм-каналах. Подавляю-

щее большинство таких онлайн-голосова-

ний являются нерепрезентативными иссле-

дованиями, а представляют собой «псевдо-

социологию», несмотря на десятки тысяч 

«респондентов», и характеризуют лишь 

мнение наиболее активных пользователей. 

Кроме того, фейковая социологиче-

ская информация становится значимым 
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средством манипуляции общественным со-

знанием и инструментом формирования ис-

каженного восприятия основных социально-

политических процессов («вбросы» от име-

ни известных социологических служб, «экс-

клюзивная социология» с претензией на 

истину в последней инстанции и др.). 

 

Основные проблемы развития со-

циологических служб Беларуси 

Рассмотрим основные проблемные 

моменты развития социологических цен-

тров страны, на которые обращают внима-

ние сами представители профессионального 

сообщества1. 

1. Недостаточный уровень комму-

никации между социологическими цент-

рами внутри страны. Взаимоотношения 

между социологическими службами строят-

ся, скорее, на основе ранее установленных 

личных контактов, нежели профессиональ-

ной солидарности и общности. Нередким в 

индустрии можно назвать ревностное отно-

шение к достижениям других социологов, 

восприятие их как конкурентов, а не как 

коллег, недоверие к их данным и использу-

емым исследовательским методам. Отсюда, 

возможно, определенная закрытость иссле-

довательских коллективов и недостаточно 

тесная коммуникация региональных и сто-

личных социологов. 

2. Отсутствие массового запроса на 

проведение социологических исследований 

со стороны как государственных, так и 

коммерческих заказчиков для решения кон-

кретных социальных проблем, а также от-

сутствие запроса (осознания важности и 

актуальности) на внедрение социологиче-

ского сопровождения и проведение социо-

логической экспертизы. Кроме того, фикси-

руется низкий спрос на внутреннем рынке 

на получение социологической информации 

о процессах, происходящих в стране. Вме-

сте с тем данная проблема также связана с 

однозначной заинтересованностью в посто-

янных заказах со стороны социологических 

служб и объективно колеблющейся потреб-

ностью в подобной информации со стороны 

                                                 
1По данным экспертных интервью с предста-

вителями ведущих социологических служб 

страны, проведенных автором в 2020–2021 гг., 

а также круглых столов на базе БИСИ по во-

просам развития социологической отрасли. 

государственных органов и коммерческих 

структур. 

3. Недостаточное материально-тех-

ническое обеспечение. В отличие от марке-

тинговых агентств, технологическая состав-

ляющая работы значительного числа социо-

логических центров остается на неудовле-

творительном уровне (низкое использова-

ние интернет-технологий, планшетов для 

опросов и т. п.). В связи с этим участники 

экспертного опроса полагают целесообраз-

ным в большей степени учитывать возмож-

ности современных информационно-комму-

никационных технологий (например, рас-

ширить удаленный доступ сотрудников 

центров к различным электронным инфор-

мационным ресурсам; больше использовать 

для работы лицензионные программы IBM 

SPSS Statistics; своевременно обновлять 

оборудование и обучать сотрудников навы-

кам работы с новыми ИКТ и т. п.). 

4. Недостаточное обеспечение кад-

рами высокой квалификации. Так, зачас-

тую более привлекательными для молодых 

социологов являются маркетинговые на-

правления, PR- и HR-службы, а не исследо-

вательские центры. Следует, однако, отме-

тить, что выпускникам-социологам часто 

сложно устроиться по специальности в со-

циологические службы, т. к. данных струк-

тур в стране не так много, а штат сотрудни-

ков в них, как правило, немногочисленный. 

Кроме того, для большинства современной 

молодежи в целом карьера академического 

ученого выглядит малопривлекательной, 

т. к. требует постоянной работы над собой, 

глубокого научного погружения и не при-

носит «на входе» высокого дохода. 

5. Недостаточный уровень социоло-

гической культуры потребителей социо-

логической информации. За время сущест-

вования суверенной Беларуси органы госу-

дарственного управления и граждане в це-

лом осознали необходимость получения ак-

туальной социологической информации по 

различным интересующим их вопросам. 

Вместе с тем следует признать, что многие 

граждане не умеют эффективно работать с 

полученными данными, не знают специфи-

ки и преимуществ данного инструмента. 

Так, часто у потребителя встречается недо-

статочное понимание методов социологии, 

особенно сложных методов анализа, отсю-

да спрос только на линейное распределение, 
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игнорирование методов моделирования, прог-

нозирования, качественных исследований. 

6. Кризис социального доверия: обще-

ство часто не доверяет данным социоло-

гических исследований. До сих пор среди 

части граждан встречается скепсис в отно-

шении возможностей социологических ис-

следований в решении конкретных проблем 

и ориентация на социальную мифологию. 

При этом недоверие населения результатам 

опросов, непонимание их целесообразности 

и эффективности ведет в дальнейшем к не-

достаточной искренности респондентов в 

ответах. Также дискуссионным вопросом 

для экспертов часто становится вопрос ре-

презентативности полученных данных. Как 

отмечает российский социолог Г. Б. Юдин, 

«если раньше на это можно было в меньшей 

степени обращать внимание, то в последнее 

время это стало проблемой: в опросах уча-

ствует все меньше и меньше людей, они 

отказываются отвечать на вопросы. За те 

85 лет, в течение которых существуют оп-

росы общественного мнения, количество 

отвечающих резко снизилось. Сегодня есть 

исследования, которые показывают, что от-

вечают всего 7–10 % населения, т. е. 7–10 % 

от нашей случайной выборки» [12]. 

Вместе с тем в Беларуси ситуация с 

доверием населения к социологии в целом 

позитивная и вселяющая оптимизм для ра-

ботников сферы изучения общественного 

мнения. По данным опроса, проведенного 

ИАЦ в 2019 г., две трети жителей страны 

(65,6 %) доверяет данным социологических 

исследований, каждый четвертый (26,1 %) 

не доверяет подобной информации. По ре-

гионаме ей чаще доверяет население Моги-

левской и Брестской областей (в среднем по 

74,6 %), реже – столичные жители (48,1 %). 

В социально-демографическом аспекте в 

большей степени склонны доверять социо-

логической информации сельчане, чем го-

рожане (76,4 и 62,7 % соответственно), жен-

щины, чем мужчины (70,3 59,9 % соответ-

ственно). 

7. Влияние пандемии на проведение 

прикладных социологических исследова-

ний. Пандемия COVID-19 внесла сущест-

венные коррективы не только в повседнев-

ную жизнь граждан, но и в практики про-

фессиональной деятельности социологов. 

Опросы в этом смысле не исключение, а, 

скорее, наоборот: сфера, ориентированная 

на изучение общественного мнения, оказа-

лась в условиях ограничения физического 

доступа к источнику этих мнений – к ре-

спондентам [11]. Социологи столкнулись с 

необходимостью изменения устоявшихся 

методов исследования, например личного 

интервью по месту жительства (face-to-

face), переориентировав их на применение 

бесконтактного сбора информации (там, где 

возможно), в частности на онлайн-методы 

опроса и телефонные интервью. 

В условиях пандемии актуальные для 

опросной индустрии методологические во-

просы приобрели новое звучание. Так, сре-

ди молодого поколения социологов замет-

ной тенденцией становится отказ от тради-

ционных исследований в пользу нереактив-

ных методов получения информации (на-

пример, за счет Big Data). При этом вопрос 

требует тщательной проработки. С одной 

стороны, использование методологии Big 

Data позволяет лучше понять различные об-

щественные процессы, повысить точность 

прогнозов, рационализировать принятие уп-

равленческих решений, с другой – остро 

возникает проблема эффективного приме-

нения этой информации, грамотной ее обра-

ботки и интерпретации, подготовки специа-

листов и необходимой инфраструктуры для 

работы с большими данными [5, с. 103]. 

 

Меры по повышению эффективно-

сти использования социологического 

знания в белорусском обществе 

По результатам бесед с экспертами-

социологами были предложены следующие 

возможные меры для преодоления указан-

ных выше проблем развития социологиче-

ских служб Беларуси, повышения эффек-

тивности использования экспертным сооб-

ществом, учеными и управленцами социо-

логического знания в анализе белорусского 

общества. 

1. Актуализация тематики социо-

логических исследований. В первую оче-

редь социологи должны быть в тренде те-

кущей новостной повестки, изучать дейст-

вительно животрепещущие вопросы и да-

вать по ним объективную экспертизу, та-

кую, которая была бы понятна и востребо-

вана всеми членами общества. Для такой 

работы нужны кадры, и здесь целесообраз-

но было бы начинать работать со студента-

ми (магистрантами, аспирантами), которые 
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обучаются как на социологических, так и на 

смежных специальностях, помогать им на-

ходить свои экспертные области и мотиви-

ровать высказываться на различных пло-

щадках. По мнению экспертов, необходимо 

бороться за сохранение качества социоло-

гического образования, а возможные стейк-

холдеры должны оказать поддержку для ак-

туализации тематики социологических ис-

следований. 

2. Расширение практики использо-

вания социологической экспертизы. Про-

фессиональное сообщество считает, что не-

обходимо чаще привлекать социологов для 

оценки проектов важнейших законодатель-

ных решений, касающихся социально-эко-

номического развития страны и регионов. 

Сведения о мнении людей по тем или иным 

спорным вопросам, затрагиваемым в законо-

проекте, а также прогнозы последствий при-

нятия законопроекта, сформированные по 

данным социологических опросов и мони-

торингов, прямым образом поспособствуют 

корректировке изначального текста законо-

проекта и своевременному внесению кон-

кретных изменений в уже действующее за-

конодательство. Это же относится и к оцен-

ке качества и своевременности управленче-

ских решений. 

3. Проведение республиканских экс-

пертных мероприятий по социологиче-

ской тематике. К примеру, можно органи-

зовать республиканский семинар «Социо-

логия и белорусское общество» с предста-

вителями органов государственного управ-

ления, властной и идеологической вертика-

ли, а также СМИ, в рамках которого социо-

логические службы и аналитические струк-

туры будут демонстрировать основные ре-

зультаты НИР и отдельных исследований, 

проводимых в течение года. Это будет спо-

собствовать популяризации и «публичнос-

ти» социологической науки, поскольку в 

настоящее время аналитические записки и 

отчеты с результатами исследований, как 

правило, так и остаются «внутри» самих ор-

ганизаций и общественность о них ничего 

не знает. Кроме того, целесообразно расши-

рить число республиканских конференций 

по социологической тематике и, возможно, 

провести масштабный национальный фо-

рум по примеру Первого белорусского фи-

лософского конгресса, состоявшегося в 

Минске в октябре 2017 г. 

4. Проведение регулярных совмест-

ных социологических исследований, вклю-

чая международные. Сегодня необходимо 

налаживание контактов в рамках социоло-

гического сообщества в целях взаимовыгод-

ного диалога для обмена передовыми со-

циологическими методиками изучения об-

щественного мнения, что в перспективе 

должно привести к повышению качества 

проводимых исследований. Также возмож-

но расширение межстранового сотрудниче-

ства в области актуальных социологических 

исследований. Например, проведение сов-

местных мониторинговых проектов с круп-

ными и авторитетными социологическими 

службами Российской Федерации (ВЦИ-

ОМ, ФОМ и др.). 

5. Формирование социологической 

культуры у населения и органов власти. 

Во-первых, это популяризация социологи-

ческого знания, повышение уровня доверия 

населения к социологическим опросам, раз-

витие достаточной для управленцев социо-

логической компетентности. Во-вторых, раз-

витие социологической культуры среди ру-

ководителей управленческих структур. В-тре-

тьих, внедрение социологического обеспе-

чения на всех уровнях изучения различных 

общественных проблем, доступ к источни-

кам социологических данных по различной 

тематике. К примеру, в США огромной по-

пулярностью пользуются интернет-ресурсы 

RealClearPoliticsи Five-Thirty-Eight, где пуб-

ликуются и обобщаются последние данные 

опросов, а также делаются прогнозы на их 

основании [15, с. 9]. 

6. Бо́льшее включение социологиче-

ских исследований в механизм государст-

венного управления. В частности, востребо-

ванным может быть выявление социолога-

ми по конкретному запросу государствен-

ных органов потребностей, проблем, оце-

нок, запросов, реакции населения; проведе-

ние консультаций для управленцев, госу-

дарственных служащих и т. д. По точному 

выражению известного белорусского со-

циолога Д. Г. Ротмана, «каждое социсследо-

вание можно считать своеобразным мини-

референдумом, позволяющим определить 

позиции общества в оценках важных, вол-

нующих всех проблем» [7, с. 11]. При этом 

есть важный момент: общественное мнение 

надо знать, учитывать, но нельзя руковод-

ствоваться при принятии важного управ-
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ленческого решения только им. Следует 

ориентироваться на комплексную информа-

ционную подготовку конкретных управлен-

ческих решений. Необходимо пользоваться 

не только социологической информацией, 

но и статистическими данными, анализиро-

вать документы, публикации в СМИ, вжи-

вую общаться с населением. 

7. Консолидация усилий профессио-

нального социологического сообщества 

(Белорусской социологической ассоциации) 
по разработке современных методологий ис-

следования общества, научного общения, об-

суждения актуальных проблем организации 

исследований, создание единого интернет-

ресурса с публикацией теоретических, ме-

тодологических, прикладных результатов 

исследований белорусских социологиче-

ских центров, организация школ молодых 

социологов и т. п. 

 

Заключение 

Для повышения эффективности ис-

пользования социологических данных в 

анализе белорусского общества социологи-

ческим службам необходимо актуализиро-

вать исследовательскую тематику, расши-

рять практику использования социологиче-

ской экспертизы, включать исследования в 

механизм государственного управления, 

формировать социологическую культуру у 

населения и управленцев. 

Одним из путей повышения интереса 

белорусской молодежи к социологическим 

исследованиям и привлекательности социо-

логии для будущих ученых может стать 

привлечение высшими учебными заведени-

ями студентов, магистрантов, аспирантов к 

коммерческим исследовательским проектам 

в рамках экспериментального проекта по 

внедрению модели «Университет 3.0», реа-

лизуемого на базе ведущих вузов страны 

(БГУ, БНТУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ и др.). 

Нужна непрерывная работа социоло-

гов с аудиторией по формированию доверия 

к представляемым в информационном про-

странстве данным. Это можно осуществ-

лять через партнерство ведущих социологи-

ческих организаций страны, опубликование 

результатов социсследований в СМИ с пред-

ставлением детальной методологической ин-

формации, комментариями специалистов. 

Актуальной была бы и активизация работы 

Комиссии по опросам общественного мне-

ния при Национальной академии наук Бе-

ларуси по защите белорусского общества от 

все чаще появляющихся в Интернете социо-

логических фейков и сомнительных дан-

ных, к сожалению, подрывающих доверие к 

социологии в целом. По мнению аналитика 

Белорусского института стратегических ис-

следований В. В. Старичёнка, «защита ин-

формационного пространства Беларуси тре-

бует особого внимания к социологическому 

измерению и более активного использова-

ния данных социологической науки в ответ 

на текущие события политической повест-

ки, выхода результатов белорусских социо-

логических исследований в медийное про-

странство» [13, с. 271]. 

Немаловажным фактором, влияющим 

на качество получаемых данных, является 

ответственность социолога перед общест-

вом в целом. Так, профессиональный ко-

декс социолога был принят еще в 1987 г. на 

VI Всесоюзной конференции Советской со-

циологической ассоциации, но его принци-

пы (профессиональная компетентность, на-

учная честность и корректность на всех эта-

пах социологического исследования) акту-

альны до сих пор и в целом согласуются с 

нормами, которых придерживается мировое 

социологическое сообщество. Действитель-

но, социальная ответственность социолога 

подобна долгу врача-диагноста (принцип 

«не навреди») и состоит в стремлении 

найти пути сохранения стабильности обще-

ства, определить наименее болезненные 

способы достижения социального прогрес-

са. На этот немаловажный аспект профес-

сиональной деятельности в июне 2020 г. 

обратили внимание ведущие белорусские 

социологи, выступая в рамках проекта Бел-

ТА и БИСИ «Экспертная среда» [10]. 

Данные социологических опросов, по-

лагаем, должны стать неотъемлемой частью 

системы информационно-аналитического 

обеспечения органов государственного уп-

равления и одним из дополнительных ис-

точников информации при принятии науч-

но обоснованных управленческих решений. 

В связи с этим современным белорусским 

социологам необходимо соблюдать высокое 

качество проведения исследований, позво-

ляющее достоверно отражать общественное 

мнение по наиболее актуальным проблемам. 
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АНОМИЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Рассматриваются теоретико-методологические основания социологического анализа аномии. 

Аномические процессы систематизируются по основным направлениям их изучения, выделяются хроно-

логические этапы, региональные особенности. Проведена реконструкция исторического и социофило-

софского материала. 

Ключевые слова: aномия, отчуждение, мегааномалии, социологический анализ, глобализация, де-

виантное поведение, солидарность, социальная катастрофа. 

 

Anomy as an Object of Sociological Analysis 
 

The article discusses the theory and methods underlying the social analysis of the anomy. The anomy 

processes are classified by key study areas, chronological stages are identified, as well as regional specifics, 

primarily in the transformation society. The historical and socio-philosophical material is reconstructed. 

Key words: anomie, alienation, mega-anomalies, sociological analysis, globalization, deviant behavior, 

solidarity, social catastrophe. 

 

Введение 

Исследование теоретико-методологи-

ческих оснований социологического анали-

за аномии необходимо структурировать че-

рез призму ее системного изучения. Рассма-

тривать аномические процессы необходи-

мо, систематизируя основные направления 

их изучения, хронологические этапы и ре-

гиональные особенности, в первую очередь 

в трансформационном постсоциалистичес-

ком обществе, с учетом реконструкции ис-

торического и социофилософского материа-

ла. Истоки понятия «аномии» лежат глубо-

ко в структурах мировой цивилизации. Еще 

в Древней Греции получил распростране-

ние термин anomos, который обозначал та-

кие понятия, как «беззаконный», «безнорм-

ный», «неуправляемый». У Еврипида ано-

мия символизировала жестокость бытия. 

Платон видел в аномии проявление анархии 

и неумеренности. В Ветхом Завете аномия 

связывалась с грехом и порочностью, в Но-

вом Завете – с беззаконием: «И, по причине 

умножения беззакония, во многих охладеет 

любовь» (Мф. 24:12), «Всякий, делающий 

грех, делает и беззаконие; и грех есть безза-

коние» (Ин. 3 : 4). 

Помимо основополагающих социо-

философских идей, связанных с проблема-

тикой аномийных общественных состоя-

ний, в исследовании подчеркивается важ-

ность учений античных философов (Сократ, 

Платон, Аристотель), в которых раскрыва-

ются гносеологические и онтологические 

аспекты этического дуализма. Анализиру-

ются труды средневековых мыслителей 

(Аврелий Августин, Фома Аквинский), со-

циалистов-утопистов (Т. Мор, Т. Кампанел-

ла), философа эпохи Просвещения XVIII в. 

Ж. Ж. Руссо, классиков философии XVII–

XIX вв. (И. Кант, Г. Гегель, Ф. Ницше, 

К. Маркс), рассматривающих обществен-

ные аномалии через призму отчуждения как 

микроуровня аномии. 

Аномия, имея глубокие исторические 

корни, получила первое подлинно теорети-

ческое осмысление лишь в трудах Эмиля 

Дюркгейма. Французский ученый исполь-

зовал этот феномен в своих классических 

работах: «О разделении общественного 

труда» (1893), «Метод социологии» (1901) 

и в наиболее известном исследовании «Са-

моубийство». Э. Дюркгейму принадлежит 

роль первопроходца в теоретико-методоло-

гическом анализе аномии и ее базовых па-

радигм. Он связывал ее с различными фор-

мами аномалий, в т. ч. с ненормальным раз-

делением труда, неполнотой органической 
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солидарности, ведущей к девиациям и от-

клонениям, при этом состояние социума 

нуждается в коллективном потенциале, ста-

бильном нормотворчестве и ценностных 

ориентирах. 

Р. Мертон анализирует ситуацию как 

расширение аномии, конфликт рассогласо-

вания, конфликт «норм в культуре» между 

различными стратами социума. Мертон вы-

деляет различные типы поведенческих ре-

акций на аномическое состояние, которые 

комплексно анализируют противоречие раз-

личных конструктов социума: «конформ-

ность», «инновация», «ритуализм», «ретри-

тизм» и «мятеж». 

Т. Парсонс толковал разнообразные 

катаклизмы социального равновесия как ре-

цидив недомогания социума. В его трудах 

«Структура социального действия» (1937), 

«Социальная система» (1951), «К общей 

теории действия» (1951), «Социальное дей-

ствие в условиях человеческого существо-

вания» (1978) прослеживается концепция 

социального действия. Он утверждает: 

«Главная функциональная проблема касает-

ся отношения социальной системы к систе-

ме личности, включая обучение, развитие и 

сохранение на протяжении всего жизненно-

го цикла адекватной мотивации участия в 

социально признанных и контролируемых 

моделях действия» [1, c. 796]. 

Р. Дарендорф, анализируя концепцию 

социального конфликта, пришел к выводу: 

«Сегодня появилась еще одна форма во-

площения конфликта. Он ныне на линии 

огня в революционной войне и даже не 

борьба демократического класса, а аномия» 

[2, с. 241]. В одном из разделов произведе-

ния «Современный социальный конфликт» 

он пишет об опасности аномии для совре-

менного общества: «Исследование социума 

в 1950–1980 гг. показало, что сегодня явно 

участились преступления против собствен-

ности, преступления, связанные с наркоти-

ками» [2, с. 241]. 

Ю. Хабермас анализирует аномию 

как антиномию неотчужденного аномаль-

ного мироустройства. Травматическое со-

стояние социума он связывает с анализом 

«тяжелых форм депрессии, порождаемой 

кризисом европейского общества» [3]. 

М. Вебер констатирует значимость субъек-

тивных подходов, охватывающих социаль-

ную сферу индивидов. С одной стороны, 

это отражает различные сферы социума, а с 

другой – социум, являясь объективным фак-

том, не только формирует личность, но и 

принуждает ее к чему-либо (Э. Дюркгейм). 

Таким образом, на их действиях держится 

основа социума (М. Вебер). 

Р. Макайвер раскрывает аномию че-

рез призму неразвитых социальных и эмо-

циональных контактов. 

Дэвид Рисмен понимает аномию в ка-

честве неприспособленности человека к 

жизни в обществе. Причиной такого явле-

ния может быть несоответствие характера 

индивида типичному характеру эпохи, в ко-

торой он живет. В типологии Рисмена, ин-

дивиды, «ориентированные извне», «ориен-

тированные изнутри» и «традиционно ори-

ентированные», встречаются в любом об-

ществе. Таким образом, часть социума, «ко-

торая не соответствуют типу характера, 

преобладающего в данном обществе, может 

быть либо аномичной, либо автономной» 

[4, с. 287]. 

Термин anomie использовали и Дюрк-

гейм, и Мертон для описания состояния со-

циальной (общественной) «безнормности» 

применительно к большим или малым общ-

ностям. Однако современный американский 

социальный психолог и социолог Лео Сро-

ул трактует понятие «anomia как состояние 

индивидуальной депривации (в отличие от 

аномии социальных систем в целом). Для 

целей данной работы это различие имеет 

принципиальный характер, ибо позволяет 

анализировать аномичные состояния как со 

структурной стороны, так и с личностной» 

[5, с. 190]. 

Проанализировав современные социо-

логические подходы к аномии, следует от-

метить ее значительные изменения. В каче-

стве особенности анализа аномии в настоя-

щем можно отметить рассмотрение ее не 

саму по себе, а в сложных переплетениях с 

различными социальными явлениями. Яр-

ким примером тому служит ХVII Всемир-

ный социологический конгресс (Гетеборг, 

Швеция, 2010), на котором ни в одном из 11 

докладов по данной теме не рассматрива-

лась сама аномия, но при этом она фактиче-

ски присутствовала. 

Анализируя советский период, необ-

ходимо отметить, что гуманитарные науки 

в рамках марксизма-ленинизма на микро-, 

мезо- и макроуровне не рассматривали проб-



САЦЫЯЛОГІЯ 149 

лемы аномии. В идеологической сфере гос-

подствовал фрагментарный подход к ано-

мическим процессам. В лучшем случае они 

изучались как девиации, а в 1930–50 гг. как 

«родимые пятна капитализма». Научный 

анализ в социологическом и философском 

аспектах сводился к изучению нравствен-

ных, поведенческих и статистических ано-

малий личности через специфику общест-

венно-исторического развития. 

Гуманное по своей форме марксист-

ско-ленинское мировоззрение через декла-

рации построения справедливого общества 

определяло любые отклонения в сфере мо-

рали, характеризующиеся субъективными 

причинами поведения людей, и в толкова-

нии обществоведов надуманно догматизи-

ровались и выводились за рамки самого 

предмета научного анализа. 

В настоящее время тот факт, что со-

циальные деформации необходимо рассма-

тривать в рамках теории социального пове-

дения, не вызывает сомнения. При этом не-

обходимо учесть, что в действительности 

перечень новых, неизвестных на сегодня 

факторов, характеризующих аномию, не ис-

черпан и требует дополнения. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о недостаточной 

разработке аномальных теоретико-методо-

логических проблем. 

Исследовательские материалы, в раз-

ной степени отражающие аномические про-

цессы, на постсоветском пространстве 

встречаются сравнительно часто. Теоретико-

методологический анализ трансформацион-

ных процессов на постсоветском простран-

стве (Беларусь, Россия, Украина) показыва-

ет, что «как правило, авторы, редко исполь-

зуя понятие аномии, с разных позиций и в 

различной интерпретации, по сути, дают 

характеристику общественных состояний, 

имеющих ее явные признаки» [6]. 

Белорусские ученые (Е. М. Бабосов, 

А. Н. Данилов, Д. Г. Ротман, Н. А. Баранов-

ский, Ю. М. Бубнов, С. П. Винокурова, 

Г. М. Евелькин, В. А. Клименко, О.В. Ко-

бяк, Е. Е. Кучко, С. В. Лапина, С. А. Ша-

вель, Н. Е. Лихачев, А. В. Рубанов, Г. Н. Со-

колова, Л. Г. Титаренко, И. В. Левицкая, 

Ю. Г. Черняк и др.) анализируют аномаль-

ные состояния в основном через отклоняю-

щееся поведение и широкий спектр девиа-

ции, что присуще для аномальных процес-

сов. Российские исследователи изучали 

аномальные парадигмы, но не всегда анали-

зировали комплексный характер этого про-

тиворечивого социального явления (B. C. Афа-

насьев, В. М. Быченков, А. Б. Гофман, 

Я. И. Гилинский, Т. И. Заславская, А. Г. Здра-

вомыслов, В. Н. Кудрявцев, Н. И. Лапин, 

Ю. А. Левада, В. Г. Семенов и др.). 

Новые подходы к изучению социаль-

ной аномии и ее производных в 1990-е гг. и 

в начале ХХI в. раскрывают в своих иссле-

дованиях Д. Г. Геращенко, С. Г. Кара-Мурза, 

С. А. Кравченко, В. В. Кривошеев, И. А. Круп-

ский, Н. Н. Мещерякова, Н. П. Нарбут, 

А. В. Никонова, А. В. Плетнев, Н. Е. Пок-

ровский, Ж. Т. Тощенко, О. Н. Яницкий и др. 

Украинские социологи Л. Д. Бевзенко 

[7], Е. И. Головаха и Н. В. Панина [8] про-

водят социологический мониторинг ано-

мальных общественных состояний. 

В исследовании, проведенном эстон-

ским социологом Айли Аарелайд-Тарт, про-

анализировано развертывание целой серии 

культурных травм, возникших в ХХ – нача-

ле ХХI в. [9]. 

Аномические процессы характерны и 

для постсоциалистических стран Европы. 

Польский ученый П. Штомпка, в частности, 

рассказывает «о концепции социальной 

травмы, позволяющей рассмотреть и опи-

сать многие негативные процессы в социу-

ме, находящемся на этапе рыночной транс-

формации при углублении демократиче-

ских преобразований» [10]. Анализируя со-

циальные трансформации в Польше (и не 

только современные), по мнению Е. Шац-

кого, «важно учитывать, феномен религии» 

[11]. И. Вингендер, анализируя опыт Венг-

рии, выделяет такую специфику аномаль-

ных состояний социума: «Они могут про-

должаться длительное время» [12]. Совре-

менный анализ социологических подходов 

к аномии свидетельствует об усложнении 

ее содержания. 

Среди основных факторов глобализа-

ции современного мира следует выделить 

следующие: 1) деятельность транснациональ-

ных корпораций (ТНК); 2) финансовые опе-

рации международных банков, страховых 

компаний и других организаций, способных 

оказывать давление на национальные госу-

дарства; 3) планетарная система торговых 

сетей; 4) компьютерное поле, в первую оче-

редь Интернет, оснащенное новыми техно-

логиями и подконтрольными информаци-
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онными потоками; 5) вестернизация социо-

культурного поля; 6) превращение в 1990-е гг. 

биполярного мира в однополярный. 

Среди некоторых причин распада 

СССР можно назвать следующие объектив-

ные причины: а) экономические; б) послед-

ствия войн и революций, гонка вооруже-

ний; в) национальные проблемы; г) конфес-

сиональные; д) языковые проблемы; ж) тер-

риториальные претензии; з) геополитиче-

ские и т. д. В качестве субъективных при-

чин можно выделить: а) пренебрежение 

опытом развития народов СССР; б) послед-

ствия культа личности И. Сталина; в) быто-

вой уровень национализма (мифы, слухи, 

прогнозы, анекдоты и т. д.). 

Одним из факторов глобальной не-

стабильности являются сотрясающие наш 

мир кризисы, угрозы и катастрофы – от ло-

кальных до вселенских. 

Территория Беларуси, ее население в 

ХХ в. испытали большинство катаклизмов. 

Особенно острыми были социальные ката-

строфы: Первая мировая война (1914–1918), 

революции (1905–1907, 1917), Гражданская 

война (1918–1921), раздел страны по Риж-

скому договору (1921), сталинские репрес-

сии (1930–50), Великая Отечественная вой-

на (1941–1945), распад Советского Союза 

(конец 1980-х – начало 1990-х), глобальная 

катастрофа в Чернобыле (1986). 

 

Заключение 

На протяжении всего периода разви-

тия социологии ее исследователи обраща-

лись к проблемам общественного развития. 

Социологический анализ всех сферах соци-

ума: экономической, социально-политиче-

ской, социокультурной – выявляет анома-

лии. Их место в функционировании какой-

либо общественной системы важно не 

только само по себе, но и как средство для 

более глубокого, основательного понима-

ния нормального состояния социума. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Проведеный социологический анализ факторов формирования здоровьесберегающей среды в уч-

реждениях общего среднего образования Республики Беларусь подтвердил рост средней наполняемости 

классов в городах, превышающий республиканский показатель в 2 раза. Анализ распределения учащихся 

по группам здоровья выявил у 12,3 % наличие различных заболеваний III–IV групп здоровья. Отмечена 

тенденция к ухудшению состояния здоровья к 15–17-летнему возрасту по сравнению с 6-летним (рост в 

2,15 раза). Среди выявленных заболеваний из общего числа обследованных 11,4 % пришлось на снижение 

остроты зрения, 7,9 % – на сколиоз и нарушения осанки. Сделаны выводы о дополнительном проведении 

разноуровневого социологического анализа как со стороны учащихся и их родителей, так и со стороны 

сотрудников учреждений образования. 

Ключевые слова: социальное здоровье, учащиеся, учреждения общего среднего образования, здо-

ровьесберегающие технологии. 

 

Analysis of Social Factors the Formation of a Health-Saving Environment 

in Institutions of General Secondary Education of the Republic of Belarus 
 

The article analyzes the factors involved in the formation of a health-preserving environment in institu-

tions of general secondary education of the Republic of Belarus. The conducted sociological analysis of the 

structure confirmed the growth of the average occupancy of classes in cities, exceeding the republican indicator 

by 2 times. Analysis of the distribution of students by health groups revealed in 12,3 % the presence of various 

diseases, III–IV health groups. At the same time, there was a tendency to a worsening of the condition by the age 

of 15–17 years compared with 6 years old (an increase of 2,15 times). Among the identified diseases, 11.4% of 

the total number of examined patients had a decrease in visual acuity; 7,9 % – on scoliosis and posture disor-

ders. Conclusions are made about the additional conduct of a multilevel sociological analysis both on the part of 

students and their parents, as well as on the part of employees of educational institutions. 

Key words: social health, students, institutions of general secondary education, health-saving technologies. 

 
Введение 

Основным направлением социальной 

политики любого государства является со-

хранение здоровья людей, и прежде всего 

подрастающего поколения. 

Понятие «здоровье» включает сово-

купность таких критериев, как генетиче-

ский, экологический, биологический, соци-

альный, демографический, психологиче-

ский, педагогический, культурологический. 

При этом к понятию индивидуального здо-

ровья, с учетом исследований Е. Н. Назаро-

вой [1], относят такие категории, как физи-

ческое (уровень функционирования органов 

и систем организма), психическое (развитие 

психической среды и установок, обеспечи-

вающих адекватные поведенческие прояв-

ления), социальное (уровень социального и 

профессионального благополучия), репро-

дуктивное (уровень функционирования ре-

продуктивной системы), нравственное 

(комплекс моральных ценностей, установок 

и мотиваций, характеризующих зрелую 

личность). Согласно данным экспертов ВОЗ 

здоровье социального индивидуума только 

на 30 % зависит от качества уровня меди-

mailto:alekseeva311@mail.ru
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цинской помощи вместе с наследственны-

ми факторами, в то время как в 50–70 % 

случаев решающую роль играет образ жиз-

ни, который ряд авторов понимают как со-

вокупность индивидуальных практик, норм 

поведения и личностных установок, непо-

средственно положительно или негативно 

влияющих на показатель здоровья [2]. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ), по дан-

ным Л. И. Алёшиной, «объединяет совокуп-

ность категорий, способствующих выполне-

нию человеком профессиональных, общест-

венных и бытовых функций в оптимальных 

для здоровья условиях, а также выражает 

определенность личности в направлении 

как формирования, так и сохранения обще-

ственного и индивидуального здоровья» [3]. 

По мнению С. В. Попова, ЗОЖ определяет-

ся оптимальным двигательным режимом, 

рациональным питанием, отказом от вред-

ных привычек, личной гигиеной и закали-

ванием и положительными эмоциями [4]. 

Проведенные исследования (Г. К. Се-

левко, А. В. Сократов, Н. Н. Малярчук, 

Е. О. Гузик) отметили выраженную взаимо-

связь здоровья детей, их социально-психо-

логической адаптации и адекватного разви-

тия со средой обитания, которой в возрасте 

6–17 лет являются учреждения общего 

среднего образования (УОСО) [5–8]. В ра-

ботах В. И. Дубровского [9] доказано, что 

до 70 % периода бодрствования учащихся 

связано с пребыванием в УОСО, оказыва-

ющим непосредственное влияние на фор-

мирование здоровья на всю оставшуюся 

жизнь. По данным института возрастной 

физиологии Российской Академии образо-

вания, именно со школьной образователь-

ной средой связано развитие до 20–40 % не-

гативного влияния на здоровье обучаю-

щихся [10]. 

Вместе с тем в настоящее время в 

имеющихся литературных источниках не 

полностью раскрыто влияние факторов со-

циально-экономической среды, способст-

вующих формированию здоровьесберегаю-

щих условий в учреждениях общего сред-

него образования; не проведена оценка со-

циологических факторов формирования 

здоровьесбережения в зависимости от мес-

тонахождения (населенные пункты в зави-

симости от численности проживающего на-

селения; уровня развития и специализации 

производственной и социально-культурной 

инфраструктуры; государственных функ-

ций, осуществляемых на соответствующей 

территории), наполняемости и вида УОСО. 

В связи с этим важнейшей задачей 

является оценка образовательной среды в 

УОСО с учетом социальных факторов, вли-

яющих на организацию здорового и без-

опасного образа жизни и профилактики де-

виантного поведения учащихся. 

Для оценки модели здоровьесберега-

ющей среды в УОСО Республики Беларусь 

использован социологический анализ фак-

торов, ее формирующих: здоровьесберега-

ющая инфраструктура, рациональная орга-

низация образовательного процесса; орга-

низация физкультурно-оздоровительной ра-

боты; внешкольная работа, работа с родите-

лями; медицинское сопровождение образо-

вательного процесса; организация питания; 

формирование здоровьесберегающих при-

вычек, ЗОЖ. 

 

Методология исследования 

С целью выявления показателей здо-

ровьесберегающей среды была определена 

социальная структура образовательного 

процесса в УОСО Республики Беларусь, в 

которую вошли основные потребители об-

разовательных услуг: учащиеся и их роди-

тели (законные представители), педагогиче-

ские работники, руководители УОСО, ру-

ководители и ведущие специалисты управ-

лений и отделов по образованию райиспол-

комов, горисполкомов, а также руководите-

ли и ведущие специалисты Главного управ-

ления общего среднего, дошкольного и спе-

циального образования Министерства обра-

зования Республики Беларусь. 

Со всеми субъектами данной специ-

фической социальной структуры был про-

веден опрос по разработанным специаль-

ным вопросникам. С руководителями и ве-

дущими специалистами Главного управле-

ния общего среднего, дошкольного и специ-

ального управления Министерства образо-

вания Республики Беларусь (n = 16) было 

проведено полустандартизированное экс-

пертное интервью, экспертный опрос был 

проведен среди руководителей управлений 

образования облисполкомов, комитета по 

образованию Мингорисполкома, отделов по 

образованию райгорисполкомов (n = 37). 

Он был дополнен экспертным опросом ру-

ководителей УОСО (n = 54), анкетным оп-
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росом педагогических работников УОСО 

(n = 384), анкетным опросом родителей 

(n = 965) и учащихся второй и третьей сту-

пени общего среднего образования (n = 1260). 

Обработка социологических данных 

проведена методами параметрической и не-

параметрической вариационной статистики 

с учетом средних значений, стандартного 

отклонения (вариабельность для шкал Лай-

керта). Данные считали достоверными при 

уровне значимости не менее 95 % (р ˂ 0,05). 

 

Результаты и их интерпретация 

В ходе анализа полученных данных 

были выявлены социальные факторы, в зна-

чительной степени влияющие на формиро-

вание здоровьесберегающей среды. В их 

число вошли такие, как наличие школьного 

самоуправления и его активное участие в 

укреплении ЗОЖ; вовлеченность родителей 

и их выборного органа в этот процесс; вы-

сокий охват социально-психологическим 

консультированием с учетом индивидуаль-

ных особенностей учащихся; отчетливая 

положительная динамика показателей (на 

уровне не менее чем у 40–55 %) тревожно-

сти и эмоционального стресса в течение 

одного календарного года. 

В 2019/20 учебном году в Республике 

Беларусь функционировало 3 020 учрежде-

ний общего среднего образования, из кото-

рых 2 987 находились в подчинении Мини-

стерства образования (в числе которых 189 

учреждений специального образования), 16 – 

в подчинении иных ведомств (Министерст-

ва культуры, Министерства обороны, Ми-

нистерства внутренних дел, Министерства 

по чрезвычайным ситуациям, Министерства 

спорта и туризма) а также 17 учреждений 

общего среднего образования частной фор-

мы собственности. 

Всего в УОСО Министерства образо-

вания обучались 1 026 453 учащихся, в т. ч. 

в начальных школах – 10 383 учащихся, в 

базовых школах – 20 319 учащихся, в сред-

них школах – 817 747 учащихся, в гимнази-

ях и гимназиях-интернатах – 157 723 уча-

щихся, в лицеях – 6 719 учащихся, в кадет-

ских училищах – 1 595 учащихся, на уровне 

общего среднего образования учебно-педа-

гогических комплексов (средняя школа 

(гимназия) – колледж) – 2 598 учащихся, 

359 учащихся вечерних классов, 2 598 уча-

щихся с особенностями психофизического 

развития вспомогательных и специальных 

школ (школ-интернатов) и специальных клас-

сов при общеобразовательных школах и 

школах-интернатах, центрах коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации, 

что на 21 066 и 37 132 учащихся больше, 

чем в 2018/19 и 2017/18 учебных годах со-

ответственно. 

Из них в І класс зачислено 113 849 

учащихся, что на 8 688 больше (8,3 %), чем 

в 2017/18 учебном году. 

В подчинении Министерства образо-

вания в городах и поселках городского типа 

располагалось 1 224 УОСО, в сельских на-

селенных пунктах – 1 574 (рисунок 1), в ко-

торых соответственно обучалось в 2019/20 

учебном году 847 363 и 169 721 учащийся 

(рисунок 2). В 2018/19 и 2017/18 учебных 

годах – 172 466 и 175 970 соответственно. 

Средняя наполняемость УОСО (опре-

деляется как отношение общего количества 

учащихся к общему количеству УОСО) 

в 2019/20 учебном году составила 363,5; 

в 2018/19 и 2017/18 учебных годах – 344,4 

и 329,9 соответственно. При этом отмечен 

рост средней наполняемости УОСО, распо-

ложенных в городской местности, в более 

чем 2 раза по сравнению с республикан-

ским показателем: в 2019/20 – 692,3, 

в 2018/19 и 2017/18 учебных годах – 656,8 

соответственно. 

Средняя наполняемость УОСО, рас-

положенных в сельской местности, в 

2019/20, 2018/19 и 2017/18 учебных годах 

составила 107,8, 108,5 и 108,6 соответст-

венно и была ниже данного республикан-

ского показателя в 3,37, 3,17 и 3,04 раза со-

ответственно. 

Обеспеченность учащихся УОСО об-

щей площадью составила 14,33 м2 на 1 че-

ловека (норматив, утвержденный постанов-

лением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 30.05.2003 № 724, предусматри-

вает 8 м2 на 1 учащегося). 

Фактическое выполнение норматива 

бюджетной обеспеченности расходов на обу-

чение одного учащегося в УОСО составило 

2 688,22 руб. в год при нормативе 950 руб., 

что было обусловлено выделением допол-

нительных средств из республиканского и 

местных бюджетов на проведение капи-

тальных и текущих ремонтов. 
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Рисунок 1. – Динамика количества УОСО, 

расположенных в городской и сельской местности 
Рисунок 2. – Динамика количества учащихся 

УОСО, расположенных в городской 

и сельской местности 
 

Согласно представленным данным 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь в 2019 г. 26,7 % учащихся имели 

первую группу здоровья, 59,2 % – вторую 

группу здоровья, что в совокупности соста-

вило 85,9 %. К третьей группе отнесены 

12,3 % детей и подростков, к четвертой – 

1,8 %, что суммарно составило 14,1 %. 

Проведен анализ изменения групп 

здоровья учащихся в зависимости от их 

возраста (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Анализ групп здоровья учащихся УОСО с учетом возраста за 2019 г. по сравнению 

с детьми младшей возрастной группы, % 
Возраст, 

лет 

Группа 

I II I + II III IV 

3–5 31,4 59,2 90,6 7,9 1,5 

6 28,6 61,0 89,9 8,6 1,8 

11 25,7 59,2 84,9 13,0 2,1 

14 24,1 57,3 81,4 16,5 2,1 

15–17 21,9 55,7 77,6 20,2 2,2 

 

Установлено, что у детей, поступаю-

щих на обучение в УОСО, по сравнению с 

дошкольниками младшего возраста состоя-

ние здоровья с учетом установленных 

групп достоверно не отличается, в то же 

время следует констатировать, что к 6 го-

дам 9,4 % детей имеют III или IV группу 

здоровья. 

В процессе обучения к 15–17 годам у 

учащихся старших классов УОСО, отнесен-

ных к І–ІІ группам, отмечено снижение 

данного показателя по сравнению с 6-лет-

ними детьми на 12 % при одновременном 

увеличении в 2,15 раза учащихся III и IV 

групп здоровья. 

Проведен анализ наиболее часто 

встречающихся заболеваний у учащихся 

УОСО за 5-летний период наблюдения 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. – Анализ наиболее встречающихся заболеваний у детей 1–17 лет за 5-летний период 

наблюдения, % 
Год Снижение 

остроты зрения 

Снижение 

остроты слуха 

Дефекты 

речи 

Сколиоз 

и нарушение осанки 

2015 10,2 0,3 4,2 7,8 

2019 11,4 0,3 4,5 7,9 
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Установлено, что за последние 5 лет 

состояние здоровья учащихся УОСО с уче-

том наиболее часто встречающихся заболе-

ваний остается относительно стабильным. 

В то же время 11,4 % школьников имеют 

снижение остроты зрения; 0,3 % – слуха; 

4,5 % – дефекты речи; 7,9 % – нарушения 

осанки и сколиоз (боковое искривление по-

звоночника). 

Проведен дополнительный анализ ди-

намики изменения данных показателей здо-

ровья у младшей возрастной группы (3–5 

лет) и учащихся старших классов УОСО 

(15–17 лет). Установлено увеличение в 3,53 

раза числа подростков 15–17 лет по отно-

шению с 3–5-летними детьми, имеющих 

проблемы здоровья, связанные со снижени-

ем остроты слуха; в 9,83 раза – имеющих 

сколиоз и нарушения осанки. 

В то же время к 15–17-летнему возра-

сту по сравнению с детьми 3–5 лет отмече-

но в 6,81 раза снижение дефектов речи, что 

обусловлено проведением хорошей логопе-

дической помощи на всех этапах обучения. 

Снижение остроты слуха, равное 0,3 %, не 

имело динамики за все время обучения. 

Практическая обеспеченность УОСО 

спортивными плоскостными сооружениями 

составляет 13,49 м2 на 1 человека при нор-

мативе 1,62 м2 на 1 человека (превышение 

в 8,32 раза). 

Фактическая обеспеченность учащих-

ся УОСО зданиями спортивного назначения 

составила 1,21 м2 на 1 человека при норма-

тиве 0,5 м2 на 1 человека (превышение в 

2,42 раза). 

К регулярным физкультурным заня-

тиям в УОСО привлечено 952 184 (или 

98,9 %) учащихся. В целях создания усло-

вий для сочетания учебы и занятий выбран-

ными видами спорта на базе УОСО в спе-

циализированных спортивных классах в 

2019/20 учебном году обучались 8 579 уча-

щихся, в 2017/18 учебном году – 62 227 

(рост в 1,38 раза). 

Специализированные спортивные 

классы созданы по 40 видам спорта, вклю-

чая 35, относящихся к олимпийским видам, 

и 5 – к иным. 

Ежегодно проводится республикан-

ская спартакиада школьников по 24 видам 

спорта. 

Проведен анализ обеспеченности 

спортивным инвентарем и оборудованием 

УОСО согласно подпрограмме 2 «Развитие 

системы общего среднего образования» Го-

сударственной программы «Образование и 

молодежная политика», утвержденной по-

становлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 28.03.2016 № 250. Установ-

лено, что обеспеченность спортивным ин-

вентарем и оборудованием для занятий гим-

настикой, акробатикой, аэробикой и атле-

тической гимнастикой в период с 2016/17 

по 2020/21 учебный год выросло с 67,4 до 

89,6 %, а для зимних видов спорта и спор-

тивных подвижных игр увеличилось на 

42 % и к началу зимнего сезона 2020 г. до-

стигло 100 %. 

 

Заключение 

Социальное здоровье детей и подро-

стков зависит от создания здоровьесберега-

ющей среды у учащихся УОСО путем внед-

рения разноуровневых технологий: здоро-

вьесберегающих образовательных, обеспе-

чивающих безопасность жизнедеятельнос-

ти, физкультурно-оздоровительных, медико-

гигиенических, целью которых является 

создание целостной культуры здорового об-

раза жизни (ЗОЖ). 

Среди социальных факторов форми-

рования здоровьесберегающей среды в 

УОСО выделены высокая обеспеченность 

учреждений образования физкультурно-

спортивными площадками и залами (вклю-

чая территориальными, расположенными 

не далее 800–1 000 м), соблюдение гигиени-

ческих требований по температуре, влаж-

ности, режиму проветривания и уровню ос-

вещенности; наличие не менее чем 80 % 

(от общего количества) классов, оснащен-

ных учебной мебелью с учетом роста и воз-

раста; соблюдение учебной нагрузки гигие-

ническим нормативам; оптимальное чере-

дование в расписании основных предметов 

с занятиями физической культурой и пред-

метами эстетической направленности, опти-

мальная плотность, рациональная структура 

и нагрузка уроков по учебному предмету 

«Физическая культура и здоровье»; прове-

дение занятий по учебному предмету «Фи-

зическая культура и здоровье» с учетом 

распределения учащихся на группы, доста-

точная (не менее 2–3 раз в неделю) спор-

тивно-оздоровительная работа во внеуроч-

ное и каникулярное время; использование 

личностно ориентированного подхода и ин-
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дивидуальных траекторий; использование 

современных информационных технологий 

в обучении (в т. ч. и навыкам ЗОЖ). 

Проведенный социологический ана-

лиз здоровьесберегающей структуры, вклю-

чающий оценку организации образователь-

ного процесса, физкультурно-оздоровитель-

ной работы, состояния групп здоровья уча-

щихся УОСО, выявил ряд факторов, оказы-

вающих непосредственное, в т. ч. негатив-

ное, воздействие на создание ЗОЖ. Данные 

факты нуждаются в дополнительной оценке 

путем внедрения разноуровневого социоло-

гического исследования как со стороны по-

требителей услуг (учащихся, родителей), 

так и со стороны тех, кто оказывает образо-

вательные услуги (учителя, представители 

органов управления образованием) с целью 

создания оптимальной модели здоровьесбе-

режения. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ КОДИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ТРЕНД 

УПРАВЛЕНИЯ БУДУЩИМ, ИЛИ КАКИМ БУДЕТ ЗАВТРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? 

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС) 

 
Обосновывается необходимость разработки теории цивилизационного кодирования как механиз-

ма управления общественными процессами, влияющими на социально-экономическое и духовно-нравст-

венное развитие общества, ускорение экономического роста государства, повышение уровня духовно-

сти человека и социума. В работе предпринята попытка создания парадигмы конкретных действий, 

позволяющей определять смыслы и ориентиры развития различных событий, выявлять причины, де-

терминирующие те или иные негативные процессы и явления, находить способы их устранения. В рам-

ках данного подхода предлагается принципиально новое понимание цивилизационного кода как целост-

ной модели генетического, социального и культурного факторов, определяется их роль в жизни общест-

ва. Уникальность кода заключается в том, что он формирует объективное понимание прошлого, за-

крепляет отношение к современной реальности, детерминирует создание моделей будущего. 

Ключевые слова: цивилизационный код, общество, прогнозирование, модели будущего. 

 

Civilizational Coding as the Most Important Trend in Managing the Future 

or What Will Humanity be Tomorrow? (Sociological Discourse) 

 
The article justifies the need to develop the theory of civilizational coding as a mechanism for managing 

social processes that affect the socio-economic and spiritual-moral development of society, accelerating the 

economic growth of the state, and increasing the level of spirituality of society. The work contains a paradigm 

that allows you to determine the meanings and guidelines of various events, identify the causes that determine 

certain negative processes and phenomena, and find ways to eliminate them. 

Key words: civilizational coding, society, forecasting, models of the future. 

 

Введение 

В долгой истории человечество по-

стоянно стремилось к лучшему будущему, 

переходя от дикости к цивилизации. Уче-

ные веками продвигались все дальше и 

дальше в понимании тайн природы и чело-

вечества. Наука и техника существенно 

улучшили положение людей по сравнению 

с первобытными временами. В то же время 

жизнь, как сложная и поразительно хрупкая 

сеть взаимных связей, всегда находилась в 

неустойчивом равновесии. Стоило убрать 

или хотя бы изменить несколько системо-

образующих компонентов в системе чело-

веческого общества, и вся социальная кон-

струкция рушилась. Как результат, на Земле 

периодически случались жуткие катастро-

фы, когда практически все живое на плане-

те находилось под угрозой. 

Развитие человеческих сообществ 

всегда было многоуровневым и многомер-

ным, но по мере совершенствования соци-

альных парадигм многовекторность разви-

тия постоянно возрастала, а такие темпо-

ральные характеристики, как ритмичность, 

темп, стадиальность, направленность, не ос-

тавались постоянными и линеарными, а об-

разовывали сложную модель, в которой 

медленное, спокойное, эволюционное тече-

ние прерывалось скачкообразными перехо-

дами и катастрофическими потрясениями. 

Причем, если сотни тысяч лет назад причи-

нами таких бед были прежде всего объек-

тивные факторы, то постепенно человече-

ские сообщества стали переходить в неус-

тойчивое, переходное, «пограничное» сос-

тояние, представлявшее собой сложнейший 

симбиоз знаний и их отсутствия, таланта и 

грубейших субъективных ошибок, конф-

ликтов, выпадающих из системы координат 

и не понимающих важности различия добра 

и зла, прекрасного и безобразного, честно-

сти и справедливости, что детерминировало 

рост кризисов и катастроф. 
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Причем каждому природному и тех-

ногенному катаклизму и бедствию присущи 

свои особенности, характер поражений, 

объем и масштабы разрушений, величина 

человеческих потерь. Следует особенно от-

метить, что виновником всех был человек 

как самая распространенная причина бед 

практически во всех сферах деятельности. 

Типичные примеры – катастрофы на 

атомных станциях в Чернобыле и «Фукуси-

ма-1». Японская катастрофа – крупнейшая 

радиационная авария максимального 7-го 

уровня, выбросов при которой было в пять 

раз больше, чем при Чернобыльской ава-

рии. У руководства, инженеров, специалис-

тов не было чувства ответственности за жи-

зни людей, за будущее страны и мира [1–3]. 

Следует особо подчеркнуть, что ми-

ровые и временные тенденции взаимосвяза-

ны, но они проявляются не менее отчетливо 

или даже нагляднее и как независимые друг 

от друга явления, которые развиваются в 

соответствии с собственной цивилизацион-

ной логикой. Поэтому судьба человечества, 

его история, катастрофы, циклы и кризисы 

цивилизаций, ее динамика и внутренние из-

менения должны постоянно находиться в 

центре внимания политиков и ученых. 

В последние годы многих ученых заинтере-

совало переосмысление прошлого, стремле-

ние улучшить настоящее и попытки пред-

видеть будущее, а дефиниция «цивилиза-

ция» стала одной из самых распространен-

ных в теории и политике. 

Как показывают многочисленные ис-

следования, в современных условиях проис-

ходит интенсификация новизны, скорость 

изменений сама по себе становится цивили-

зационных фактором. Как результат, старая 

модель развития общества полностью изжи-

ла себя, современное его состояние – это 

кризис существующей парадигмы развития. 

В ней обнаружились существенные дисба-

лансы и диспропорции, механизм функцио-

нирования постоянно дает сбои, человек 

как катализатор прогресса остался где-то 

далеко в стороне. Причины подобных про-

валов кто-то связывает с глобализацией, 

кто-то – с технологической сингулярностью 

(взрывным ускорением научно-техничес-

кого прогресса). Но это не совсем так. Ци-

вилизация не прошла проверку на проч-

ность. Современные вызовы очень остро 

поставили вопрос о возможностях многих 

социальных институтов и соответствующих 

законов и действий в условиях глобализа-

ции [1; 3]. 

Все наши беды – результат отноше-

ний между людьми, между политическими 

партиями и государственными института-

ми, современными политиками и лидерами 

общественного мнения. Алармизм подоб-

ной ситуации требует анализа всех возмож-

ных путей и форм, истоков и механизмов 

борьбы с имеющимися проблемами. Импе-

ративом выживания человека и развития го-

сударств может стать новая парадигма уп-

равления Обществом. Важна не только сме-

на общего видения мира, но поиск принци-

пиально новых концепций его формирова-

ния в условиях глобальных вызовов и рис-

ков. Необходим переход на новый мировоз-

зренческий уровень понимания проблем, на 

новую интеллектуальную планку в их ис-

следованиях. Человечеству важно искать 

пути выхода из цивилизационного кризиса, 

из состояния перманентной бифуркации, 

находить возможности формирования ново-

го человека как основы будущей цивилиза-

ции. Нужен новый мировоззренческий по-

рядок понимания происходящего, способ-

ный корректно сформулировать существу-

ющие проблемы и наметить пути их адек-

ватного разрешения, нужна принципиально 

новая парадигма развития, переход на но-

вую интеллектуальную планку исследова-

ния социальной реальности. 

 

Теория цивилизационного кодиро-

вания как важнейший тренд управления 

будущим 

Такой моделью может стать теория 

цивилизационного кодирования, позволяю-

щая выйти за рамки научной рефлексии, ос-

мыслить проблему «как развиваться, куда и 

как идти?», детерминировать действия ци-

вилизационно ориентированных субъектов 

действий, направленных на воплощение 

стратегических замыслов, предложить ре-

формирование системы развития цивилиза-

ции на технологическом, системном и 

структурном уровнях и стать настоятельной 

потребностью общества. Суть теории циви-

лизационного кодирования – в научном ис-

следовании социальной реальности, ради-

кальном переосмыслении представлений о 

ней, конкретных предложениях по ее ре-

формированию, по ликвидации разрыва в 
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изучении неживой и живой природы и, 

главное, в управлении смыслами и целепо-

лаганием человека и общества, моделями 

их будущего, кодексами поведения и ин-

формационно-финансовыми потоками его 

строителей. 

В основе теории цивилизационного 

кодирования находится идея формирования 

парадигмы цивилизационного развития об-

щества, выражение ее в виде цивилизацион-

ного кода, создание сценариев будущего со-

циумов и определение движения к нему. 

Сегодня все признают, что кодирование яв-

ляется одним из важнейших видов познава-

тельной деятельности, играющей особую 

роль в творческом развитии научного зна-

ния. Оно характеризуется вероятностным 

характером, многовариантностью, сложны-

ми характеристиками и параметрами, иног-

да выраженными в виде качественно-со-

держательных, ценностно ориентирующих 

оценок, но в то же время обладающими зна-

чительными информационными и аналити-

ческими ресурсами и возможностями и  по-

стоянно расширяющими границы своих 

знаний и умений. 

Важнейшим смыслообразующим фак-

тором цивилизационного кодирования яв-

ляется дефиниция «будущее». Будущее – 

это то, что еще не наступило, но вполне мо-

жет наступить, это время и события, следу-

ющие за настоящим. Оно вытекает из конк-

ретных действий человека и влияния на ны-

нешнее состояние различных внешних ком-

понентов и факторов. Будущее уже содер-

жится в настоящем, а его возникновение об-

условлено цепью предыдущих исторических 

событий, избежать влияния которых невоз-

можно. Оно трудно предсказуемо, т. к. на 

ход событий может повлиять любое случай-

ное явление. Прогнозирование и моделиро-

вание будущего может привести к новому 

пониманию реальности, где прошлое, на-

стоящее и будущее тесно переплетены и 

имеют четкую направленность цивилизаци-

онных изменений. 

Системообразующей категорией тео-

рии цивилизационного кодирования являет-

ся дефиниция «цивилизация». Это одна из 

самых популярных категорий современного 

научного дискурса, общепринятого опреде-

ления которой до сих пор нет. Предлагаю 

авторское определение цивилизации: это 

социальная организация людей, располо-

женных в конкретный исторический пери-

од на довольно обширной территории, объ-

единенных географической средой и жиз-

ненным пространством, системой ведения 

хозяйства и исторической памятью, этни-

ческими признаками и менталитетом, по-

литикой и религией, фундаментальными 

ценностями и духовно-нравственными тра-

дициями, системой знаний и технологиями 

их хранения и передачи. Наличие современ-

ных вызовов и рисков порождает необходи-

мость в модернизации цивилизации и воз-

можном переосмыслении основной смысло-

вой интенции – перекодирования человека 

и общества [1–3]. 

Стержневым понятием методологии 

цивилизационного кодирования является 

цивилизационный код как информативная 

система цивилизационных знаков, симво-

лов, артефактов, имеющая конкретное зна-

чение в определенном контексте и хроното-

пе. Без него очень трудно, практически не-

возможно проследить развитие человече-

ских отношений. Это он может ответить на 

вопрос: могут ли белорусы когда-нибудь 

стать американцами, русские – французами, 

а китайцы – японцами. Цивилизационный 

код – это сложившийся и закрепившийся в 

сознании и поведении людей строго фикси-

рованный набор смыслов и генетических, 

социальных и культурных ценностей, сим-

волов и духовного опыта, устойчивый ком-

плекс формальных и неформальных прин-

ципов и правил хранения исторической па-

мяти, поведенческих форматов и знаний, 

благодаря которым социальный опыт, уме-

ния и навыки передаются от поколения к 

поколению, регулируют взаимодействие 

людей в повседневной деятельности, фор-

мируют комплекс ролей и статусов, способ-

ных стать основой для развития цивилиза-

ционных отношений. Это определение ци-

вилизационного кода в широком понима-

нии. В узком смысле цивилизационный код 

представляет закономерно связанные друг с 

другом элементы (взгляды, знания, ценнос-

ти, традиции и т. д.), детерминирующие ак-

тивность социальных субъектов, направлен-

ную на сохранение обычаев и исторической 

памяти, поиск новых путей и возможностей 

целенаправленного влияния на развитие ци-

вилизаций [1–3].  

Цивилизационный код детерминиру-

ет устойчивое функционирование цивили-
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зационных структур, предлагает четко 

очерченную смысловую модель социаль-

ных действий и помогает найти дорогу в 

будущее с учетом традиций прошлого и 

современной парадигмы развития. Уникаль-

ность цивилизационного кода заключается 

в том, что он формирует историческое по-

нимание прошлого, порождает определен-

ное отношение к современной социальной 

реальности и детерминирует создание мо-

делей будущего общества. Код помогает 

предложить четко очерченную цивилизаци-

онную парадигму как смысловую модель 

действий, способен начертить идеальную 

модель будущего состояния человечества. 

Цивилизационный код состоит из ге-

нетического, социального и культурного 

компонентов, которые детерминируют дви-

жение человечества в самых различных на-

правлениях, цементируют возможности его 

развития, определяют смыслообразующие 

факторы, целенаправленное влияние на ко-

торые дает предполагающий и ожидаемый 

для социума результат. 

Одним из самых важных, если не са-

мым важным для человечества, является ге-

нетический код. Это свойственный всем 

живым организмам способ кодирования 

аминокислотной последовательности бел-

ков при помощи последовательности нук-

леотидов в молекуле ДНК. По мнению из-

вестного исследователя Мартина Ичаса, 

расшифровка биологического кода – дейст-

вительно революционизирующее событие, 

ее, быть может, уместно сравнить с другим 

событием, вызвавшим переворот в науке 

сто лет назад с появлением дарвиновского 

«Происхождения видов» [4]. Когда был от-

крыт генетический код, стало понятно, по 

каким закономерностям происходит разви-

тие человечества, как формируется морфо-

логическое строение, психика, предраспо-

ложенность к тем или иным заболеваниям, 

обмен веществ и пороки индивидов. Но са-

мым трудным было понять и поверить, что 

этот код существует. 

Сегодня практически все люди знают, 

что каждый человек имеет свой собствен-

ный генетический код, состоящий из мно-

жества геном. Геном человека – это уни-

кальная система записи информации, кото-

рая содержится преимущественно в моле-

кулах ДНК. Система записи генетического 

кода обеспечивает воспроизводство челове-

чества. Код передается от клетки к клетке, 

он универсален для всего на Земле. Код как 

набор определенных знаков и символов – 

своеобразная биохимическая азбука. В нем 

формула человеческой жизни. Код сохраня-

ется в генофонде его потомков, и таким об-

разом формируется человеческая популя-

ция. Причем генетический код человека 

миллионы лет хранит в себе первозданную 

информацию. В то же время генетический 

код – это своеобразная энциклопедия, кото-

рую, как всякий текст, можно редактиро-

вать: геномное редактирование – современ-

ная биотехнология, позволяющая вырезать 

и вставлять в геном нужные кусочки. Со-

временная наука способна целенаправленно 

менять генетический код так, чтобы в нем 

не осталось триггеров многих болезней. 

Китайские ученые уже проводят редактиро-

вание генов в человеческих эмбрионах, 

чтобы исправить тот ген, который вызывает 

отклонения в развитии человека. 

В начале 2016 г. компания CRISPR 

Therapeutics – один из немногих стартапов, 

работающих с генной терапией, – заключила 

с фармацевтической компанией Bayer AG 

партнерский договор о сотрудничестве, оце-

нивающийся в 105 млрд дол. Основная цель 

исследований – получение технологии ре-

дактирования генов с возможностью ее ши-

рокого использования. Если удастся пол-

ностью добиться поставленной цели, то это 

станет одним из самых важных событий в 

истории медицины: теоретически можно 

победить любую болезнь, существенно за-

медлить старение организма, с помощью 

редактирования генетического кода гипо-

тетически удастся вылечить все челове-

чество [5]. 

Особый интерес представляет соци-

альный код. Каждое территориальное обра-

зование, каждое государство развиваются в 

соответствии со своими обычаями и тради-

циями, канонами и ориентациями, ценно-

стями и особенностями, исторической па-

мятью и факторами быта. Если рассматри-

вать территорию как социальный организм, 

внутри которого происходит обмен инфор-

мацией, обеспечивающей взаимодействие с 

внешним миром, наблюдается, с одной сто-

роны, разрушение сложившихся стереоти-

пов поведения и ментальности, традицион-

ного восприятия социальных ролей и этиче-

ских ценностей, но, с другой стороны, до-
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вольно сильны процессы формирования со-

циальных источников развития на основе 

территориального капитала. Таким образом, 

происходит сохранение и транзит архитек-

турной и градостроительной, художествен-

ной и других ценностей наследственных 

особенностей бытия и хозяйствования, 

культуры исторической застройки, форми-

рующих традиционную модель пространст-

ва. В данном случае речь идет о понятии, 

которое существенно отличается от генети-

ческого кода. Многие ученые называют его 

социальным кодом. 

Особое место в жизни современных 

государств играет культурный код как важ-

нейший хранитель всего лучшего, что есть 

в обществе. В его основе лежит совокуп-

ность норм и представлений, являющихся 

катализатором появления, развития и тран-

зита культурных отношений, традиций и 

ценностей. Культурный код – это смысло-

вая матрица, ключевая характеристика 

культуры, ее смысла и содержания, соци-

альных конвенций и правил, своеобразный 

механизм развития индивидуального и кол-

лективного сознания, обеспечивающего 

способ сохранения и передачи традиций и 

ценностей. Он играет роль своеобразной 

стяжки между нематериальными активами 

общества, интеллектуальным капиталом и 

конструктивным мышлением, конструиро-

ванием будущего и осознанной идентично-

сти. Вместе с творческими, интеллектуаль-

ными и моральными основаниями культур-

ный код является одной из важнейших кате-

горией настоящего столетия и способствует 

совершенствованию социальных и полити-

ческих, финансовых и знаниевых организ-

мов, рожденных цивилизацией [1; 2]. 

Целостное единство генетического, 

социального и культурного кода, знаний и 

практик трансформируется в цивилизацион-

ный код, который является одним из важ-

нейших факторов развития человечества. 

От поколения к поколению и от человека к 

человеку веками при помощи цивилизаци-

онного кода передаются материальные объ-

екты и социальная информация, навыки и 

способы предметной деятельности, стерео-

типы двигательных реакций, смыслы и обы-

чаи, мировоззренческие принципы и идеи, 

разнообразные знания, ценности, модели 

повседневного поведения. 

 

Заключение 
В современном мире в условиях ком-

пьютеризации и глобализации намечаются 

и реализуются различные сценарии движе-

ния к будущему. Каждая эпоха предлагает 

свой набор генетических, социальных и 

культурных кодов, открытых к изменениям, 

порождению новых смыслов и вызовов и 

передачи их будущим поколениям. Цивили-

зационным институтам необходимо уметь 

выстраивать логические, мотивированные 

социальной реальностью связи между объ-

ектами культуры, историей и территориями 

как на синтагматическом, так и на парадиг-

матическом уровнях. В этом случае циви-

лизационный код нуждается в квалифици-

рованном прочтении – образы прошлого с 

течением времени становятся все дальше, а 

смысловых контекстов становится все 

больше. 

Для успешного продвижения вперед 

Беларуси необходимо на основании теории 

цивилизационного кодирования разрабо-

тать свой социальный механизм управления 

развитием обществом, национальными цен-

ностями и регионами, подстроить под него 

образовательный, инновационный и инфор-

мационный процессы, сформулировать на-

циональную идею и идеологию белорусско-

го государства и донести их до широких 

слоев населения через образование и сред-

ства массовой коммуникации, культуру и 

политику. Белорусы никогда не станут аме-

риканцами, русские – французами, а китай-

цы – японцами, потому что у них разные 

генетический, социальный и культурный 

коды. 
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Рукапіс паступіў у рэдакцыю 14.06.2021 



Да ведама аўтараў 
 

Рэдкалегія часопіса разглядае рукапісы толькі тых артыкулаў, якія адпавядаюць навуковаму профілю выдання, 

нідзе не апублікаваныя і не перададзеныя ў іншыя рэдакцыі. 

Матэрыялы прадстаўляюцца на беларускай, рускай ці англійскай мове ў адным экзэмпляры аб’ёмам ад 0,35 да 

0,5 друкаванага аркуша (не меней за 14 000 знакаў), у электронным варыянце – у фармаце Місrоsoft Word for  

Windows (*.dос, *.dосх ці *.rtf) і павінны быць аформлены ў адпаведнасці з наступнымі патрабаваннямі: 

 папера фармату А4 (21×29,7 см); 

 палі: зверху – 2,8 см, справа, знізу, злева – 2,5 см; 

 шрыфт – гарнітура Тіmеs New Roman; 

 кегль – 12 рt.; 

 міжрадковы інтэрвал – адзінарны; 

 двукоссе парнае «...»; 

 абзац: водступ першага радка 1,25 см; 

 выраўноўванне тэксту па шырыні. 

Максімальныя лінейныя памеры табліц і малюнкаў не павінны перавышаць 15×23 або 23×15 см. Усе графічныя 

аб’екты, якія ўваходзяць у склад аднаго малюнка, павінны быць згрупаваны паміж сабой. Усе малюнкі і фотаздымкі 

павінны быць толькі ў чорна-белым выкананні. Размернасць усіх велічынь, якія выкарыстоўваюцца ў тэксце, павінна 

адпавядаць Міжнароднай сістэме адзінак вымярэння (СВ). Пажадана пазбягаць скарачэнняў слоў, акрамя 

агульнапрынятых. Спіс літаратуры павінен быць аформлены паводле Узораў афармлення бібліяграфічнага апісання 

ў спісе крыніц, якія прыводзяцца ў дысертацыі і аўтарэфераце, зацверджаных загадам Вышэйшай атэстацыйнай 

камісіі Рэспублікі Беларусь ад 25.06.2014 № 159 (у рэдакцыі загада ад 08.09.2016 № 206). Спасылкі на крыніцы 

ў артыкуле нумаруюцца адпаведна парадку цытавання. Парадкавыя нумары спасылак падаюцца ў квадратных 

дужках ([1–4], [1; 3], [1, с. 32], [2, с. 52–54], [3, л. 5], [4, л. 6об.]). Не дапускаецца выкарыстанне канцавых зносак. 

Матэрыял уключае наступныя элементы па парадку: 

 індэкс УДК; 

 імя, імя па бацьку, прозвішча аўтара/аўтараў (аўтараў не болей, чым 5) на мове артыкула; 

 звесткі пра аўтара/аўтараў (навуковая ступень, званне, пасада, месца працы/вучобы) на мове артыкула; 

 імя, імя па бацьку, прозвішча аўтара/аўтараў на англійскай мове; 

 звесткі пра аўтара/аўтараў на англійскай мове; 

 е-mail аўтара/аўтараў; 

 назва артыкула на мове артыкула; 

 анатацыя ў аб’ёме 100–150 слоў і ключавыя словы на мове артыкула (курсіў, кегль – 10 рt.); 

 назва артыкула на англійскай мове; 

 анатацыя і ключавыя словы на англійскай мове. 

Звесткі аб навуковым кіраўніку (для аспірантаў і саіскальнікаў) указваюцца на першай старонцы ўнізе. 

Асноўны тэкст структуруецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі 

Беларусь да навуковых артыкулаў, якія друкуюцца ў выданнях, уключаных у Пералік навуковых выданняў 

Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў: 

 Уводзіны (пастаноўка мэты і задач даследавання). 

 Асноўная частка (матэрыялы і метады даследавання; вынікі і іх абмеркаванне). 

 Заключэнне (фармулююцца асноўныя вынікі даследавання, указваецца іх навізна, магчымасці выкарыстання). 

 Спіс выкарыстанай літаратуры; спіс літаратуры павінен уключаць не больш за 20–22 крыніцы і абавязкова 

ўтрымліваць публікацыі, у тым ліку замежныя, па тэме даследавання за апошнія 10 гадоў. 

 References – спіс выкарыстанай літаратуры, які прадубліраваны лацінскім алфавітам (колькасць крыніц, 

прыведзеных у спісе і ў References, павінна супадаць). 

Да рукапісу артыкула абавязкова дадаюцца: 

 выпіска з пратакола пасяджэння кафедры, навуковай лабараторыі ці ўстановы адукацыі, дзе працуе 

(вучыцца) аўтар, завераная пячаткаю, з рэкамендацыяй артыкула да друку; 

 рэцэнзія знешняга ў адносінах да аўтара профільнага спецыяліста з вучонай ступенню, завераная пячаткаю; 

 экспертнае заключэнне (для аспірантаў і дактарантаў). 

Усе артыкулы абавязкова праходзяць «сляпое» рэцэнзаванне. Рукапісы, аформленыя не ў адпаведнасці з 

выкладзенымі правіламі, рэдкалегія не разглядае і не вяртае Аўтары нясуць адказнасць за змест прадстаўленага 

матэрыялу. 

Рукапіс артыкула і дакументы дасылаць на адрас: 224016, г. Брэст, бульвар Касманаўтаў, 21, рэдакцыя часопіса 

«Веснік Брэсцкага ўніверсітэта», электронны варыянт артыкула накіроўваць на е-mail: vesnik@brsu.brest.by. 
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