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ФАКТОРЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ ОБЩЕСТВА ПЕРЕХОДНОГО ТИПА 
КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. Проблематика социокультурной детерминации социальных процессов в обществе переходного 
типа характеризуется сложностью и разнородностью исходных данных. Поэтому ей посвящено немного диссертаци-
онных исследований по философии и социогуманитарным наукам. Диссертации, в которых рассматривается данная 
проблематика, можно распределить на четыре группы по критерию ракурса рассмотрения вопроса. Первую группу 
составляют диссертационные работы, где основное внимание уделено выявлению сущности и характеристике со-
циокультурной детерминации в обществе переходного типа. В них определяются модальность данного процесса, 
формы его объективации и их содержание. Вторую группу составляют диссертационные работы, посвященные фак-
торам и институциональному механизму социокультурной детерминации социальной динамики в обществе пере-
ходного типа. К третьей группе относятся диссертационные работы, которые характеризуют социокультурную де-
терминацию социальной динамики и специфику духовной жизни человека. Четвертую группу составляют диссерта-
ционные работы, выполненные в эпистемологическом русле и посвященные проблематике моделирования процессов 
социокультурных трансформаций. В целом, обращение к философскому анализу различных трактовок проблемати-
ки, факторов и механизмов социокультурной детерминации социальных процессов в обществе переходного типа 
позволяет углубить представление о трансформационных процессах и способствует расширению пространства фи-
лософского знания.
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FACTORS OF SOCIAL AND CULTURAL DYNAMICS IN A TRANSITIONAL SOCIETY  
AS AN OBJECT OF PHILOSOPHICAL STUDY

Abstract. Problems of socio-cultural determination of social processes in a transitional society are characterized by the 
complexity and heterogeneity of source data. Therefore, few dissertations on philosophy and socio-humanitarian sciences are 
devoted to these problems. Dissertations that deal with this subject can be divided into four groups according to the criterion 
of perspective on the issue. The first group consists of the thesis in which the focus is on identifying the nature and 
characteristics of socio-cultural determination in the society of the transitional type. They define the modality of this process 
and the forms of presentation and their content. The second group consists of the dissertation on factors and institutional 
mechanism of socio-cultural determination of social dynamics in the society of the transitional type. The third group includes 
the thesis characterizing the socio-cultural determination of social dynamics and the specifics of the spiritual life of man. The 
fourth group consists of the dissertation work performed in epitemological line and focus on the problems of modeling of 
processes of socio-cultural transformations. In general, the appeal to the philosophical analysis of different interpretations of 
issues, factors and mechanisms of social and cultural determination of social processes in the society of the transitional type 
allows improve the understanding of transformation processes and contributes to the expansion of space of philosophical 
knowledge.
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Общество представляет собой сложную систему, структурные компоненты которой взаимо- 
связаны между собой множеством различных отношений и связей. В этой системе особое место 
занимает такой компонент, как духовная сфера. На институциональном уровне она характеризу-
ет тип особых общественных отношений – духовных, а на индивидуальном – специфику духов-
ной жизни человека (духовные потребности, идеалы, ценности, мировоззрение и т. д.). Основу 
духовной сферы общества (как реального процесса жизнедеятельности множества людей) со-
ставляют находящиеся в диалектическом единстве производство, сохранение, потребление  
и воспроизводство духовных ценностей [1]. 

Духовная сфера общества представляет собой постоянно изменяющееся пространство ак-
тивной познавательной и творческой деятельности людей, направленной на освоение социально-
го бытия и мира природы. Это позволяет рассматривать духовную сферу общества в качестве 
фактора социокультурной детерминации разнородных социальных процессов и феноменов. Об-
ращение к проблематике социокультурной детерминации социальных процессов предполагает 
выявление и характеристику сущности и механизма данного процесса. При этом подобный фи-
лософский анализ, в данном случае актуализирующий результаты диссертационных исследова-
ний по социальным и гуманитарным наукам, представляет несомненный интерес в отношении 
общества переходного типа, в котором все процессы характеризуются хаотичным, неустойчи-
вым и противоречивым характером. 

В современной белорусской философии проблематика социокультурной детерминации со-
циальных процессов в обществе переходного типа не является популярной, т. к. она характери-
зуется сложностью и разнородностью исходных данных. Поэтому ей посвящено не так много 
диссертационных исследований как по философии в частности, так и по социальным и гумани-
тарным наукам в целом. Тем не менее имеющиеся диссертации можно распределить на несколь-
ко групп, исходя из основного ракурса рассмотрения данной проблематики.

Первую группу составляют диссертационные работы, в которых основное внимание уделено 
выявлению сущности и характеристике социокультурной детерминации в обществе переходно-
го типа. В целом, в них в рамках соответствующей науки определяются модальность данного 
процесса, формы его объективации и их содержание. 

Так, исследования И. В. Налетовой [2] и Н. Е. Чекалиной [3] посвящены феномену духовно-
сти, рассматриваемому в качестве важнейшего фактора социальной интеграции и атрибута че-
ловеческого бытия. 

Для И. В. Налетовой духовность выступает в качестве особого способа структурализации 
социальных связей личности и окружающего ее социокультурного пространства. Одновременно 
духовность является специфическим видом жизнедеятельности человека, предполагающим на 
социальном и индивидуально-личностном уровне из-за своего аксиологического вектора ориен-
тацию на ценности высшего порядка (личность, свобода, гуманизм и др.).

Н. Е. Чекалина рассматривает духовность как системообразующий принцип индивидуально-
личностного и социального бытия, находящий свое выражение в комплексе нравственных, эсте-
тических, когнитивных и иных компонентов. Для исследователя духовность выступает как каче-
ственно определенная самоинтенция по отношению к внутреннему и внешнему миру, которая 
играет роль определяющего фактора по отношению ко всем структурным элементам социума  
и их связям. Основополагающая роль духовности проявляется в том, что она посредством укоре-
нения в повседневности духовных идеалов и ценностей высшего порядка позволяет преодо- 
левать разрыв между социальной реальностью и нормативной моделью социального развития. 
Социокультурное основание данного феномена составляют такие компоненты, как ценности, 
традиции, идентичность, которые одновременно обеспечивают процессы формирования и соци-
ально-исторического воспроизводства духовности. 
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Важнейшую роль в трансляции социокультурных оснований духовности и социокультурно-
го опыта человечества играет институт образования. Именно поэтому М. А. Лыгина обращает 
внимание на проблематику формирования личности посредством современной воспитательно-
образовательной деятельности, реализуемой в условиях переходного периода от индустриально-
го к информационному обществу [4]. При этом она не конкретизирует как механизм данного 
процесса, так и функциональную нагрузку его компонентов. Исследователь отмечает, что ситуа-
ция транзита от одной модели общества к другой создает напряжение в системе образования как 
важнейшей институциональной основы воспитания. Это обусловливает противоречивое взаи-
модействие традиционных и инновационных элементов как в содержании образовательного 
процесса, так и в воспитательной деятельности, ориентированной на духовно-нравственное раз-
витие личности. В результате возникает угроза разрушения системы социокультурных детерми-
нант воспитательной деятельности общества в современных условиях. Преодоление этой угрозы 
возможно через обновление модели воспитания, которая должна быть ориентирована на всесто-
роннее раскрепощение творческого потенциала личности. Данная модель должна базироваться 
на таких фундаментальных принципах, как самоактуализация, самосовершенствование и само-
регуляция личности. При этом должно быть обеспечено сохранение механизма социализации 
личности в образовательном пространстве, основанном на синтезе традиции и инноваций. 

Содержательному компоненту процесса социокультурной детерминации нормативного 
сознания и социальной деятельности субъекта посвящены исследования Д. В. Ерышова [5]  
и М. Ю. Узгорок [6], различающиеся между собой фокусом социально-философского анализа. 

Д. В. Ерышов рассматривает ценностную детерминацию нормативного сознания и социаль-
ной деятельности субъекта в контексте конструирования механизма совмещения институцио-
нальной и личностной составляющих социальной реальности. Исследователь полагает, что су-
ществует три основных вида социальных норм: религиозные, нравственные и правовые, которые 
в совокупности создают нормативную рамку с соответствующим набором критериев, необходи-
мых для оценки различных аспектов жизнедеятельности индивида и общества. Традициона-
листские по своей природе религиозные нормы, которые поддерживаются и воспроизводятся 
религиозными институтами, обусловливают формирование религиозной формы нормативного 
сознания. Они имеют эмоционально-оценочный характер и выступают как наиболее эффектив-
ные детерминанты поведения и восприятия социальными субъектами социокультурной реаль-
ности. Нравственные нормы, имеющие рациональный и светский характер, отражают результат 
социальной эмансипации человека и процесс формирования личности как уникального социаль-
но-психологического и культурного феномена. С одной стороны, они предполагают личностную 
автономию, с другой – характеризуют нормативные требования к индивидуальному и группово-
му поведению. Их детерминационный потенциал зависит от уровня интериоризации универ-
сальных ценностей на индивидуально-личностном уровне. Правовые нормы, обеспечиваемые 
системой государственных институтов, придают универсальным, или общечеловеческим, цен-
ностям статус формальных регулятивов социального поведения. В свою очередь, их детермина-
ционный потенциал зависит от правильной корреляции индивидуальных норм с общественны-
ми. Таким образом, социальные нормы не только являются социокультурными детерминантами 
нормативного сознания и деятельности социального субъекта, но и «выступают основным ин-
струментом управления социокультурными процессами» [5, с. 143].

В фокусе исследования М. Ю. Узгорок находится патриотизм как универсальный феномен 
культуры и ключевая национальная ценность, обеспечивающая культурно-историческую преем-
ственность народа и интеграцию общества на основе самоорганизации. Для белорусского обще-
ства значимость патриотизма определяется необходимостью сохранения как его субъектности  
в системе современных международных отношений, так и национальной идентичности в условиях 
глобализации. В социокультурном аспекте его функциональное значение определяется установле-
нием личностно значимого, позитивно окрашенного эмоционального отношения индивида к стра-
не и народной культурно-исторической традиции. Такое отношение является основанием для фор-
мирования активной гражданской позиции индивида как важнейшего фактора оптимизации ин-
дивидуального и группового поведения в политической, экономической и социальной сферах. 
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Выявлению негативной социокультурной детерминации социальной динамики, обусловлен-
ной трансформацией социально-экономической системы общества переходного типа, посвящено 
исследование И. И. Клинтух [7]. Его безусловная актуальность определяется комплексом следу-
ющих факторов: превращением делинквентных практик в норму социального действия, транс-
формацией элементов делинквентности в образ индивидуального мышления, делинквентизаци-
ей ценностно-нормативной основы общества переходного типа. В качестве основных факторов, 
детерминирующих процесс интенсивного распространения делинквентных практик в обществе 
переходного типа, выступают следующие: низкий уровень развития правовой культуры и право-
сознания общества, распад советской нормативно-ценностной системы, социально-психологиче-
ские издержки трансформационных процессов, влияние глобализации в виде трансферта ино-
культурных ценностей и западных стандартов жизни. В совокупности они обеспечивают сдвиг 
на координатной оси «норма–делинквентность» в негативную сторону, что приводит к интенси-
фикации процессов социокультурного воспроизводства делинквентности и становится вызовом 
для общества переходного типа. 

Вторую группу составляют диссертационные работы, посвященные преимущественно фак-
торам и институциональному механизму социокультурной детерминации социальной динамики 
в обществе переходного типа. В исследованиях Л. М. Гржебиной [8], С. Б. Гуляева [9], И. А. Фур-
сы [10] выявлены институциональные факторы, оказывающие воздействие на трансформацион-
ные процессы.

Для Л. М. Гржебиной важнейшим институциональным фактором, детерминирующим обще-
ственное развитие посредством определения ценностного базиса механизмов воспроизводства  
и трансляции культурных норм, ценностей, знаний, идей, представлений, символов и образцов 
поведения, является образование. В условиях глобализации его роль многократно возрастает,  
т. к. именно система образования в значительной мере позволяет удовлетворить потребности 
индивида и общества в идентификации, самоактуализации, саморазвитии, а также обеспечивает 
развитие человеческого капитала. Однако интенсивная коммерциализация образовательной сфе-
ры в обществе переходного типа и, прежде всего, высшего профессионального образования при-
водит к резкому возрастанию конфликтогенного потенциала образования, находящему свое вы-
ражение в переформатировании его социальных функций. Согласно Л. М. Гржебиной, снижается 
роль культурно-генерирующей функции образования при существенном усилении его селектив-
ной и элитоконструирующей функций. В результате образование трансформируется в специ-
фичный фактор социокультурной динамики, который амбивалентно определяет ее направление 
и темпы. Вместо того, чтобы обеспечивать социокультурную интеграцию и духовно-практиче-
ское освоение реальности, образование в обществе переходного типа начинает работать как ме-
ханизм социальной дифференциации и селекции, который только усугубляет социальное нера-
венство в обществе.

В качестве фактора, оказывающего существенное влияние на социокультурную динамику  
в трансформирующемся обществе, С. Б. Гуляев рассматривает СМИ. Их детерминационный по-
тенциал определяется возможностью полномасштабного включения в процессы социокультур-
ной динамики посредством активного участия в формировании и трансляции новых образцов 
культуры (норм, ценностей, потребностей, интересов и т. д.). Однако результаты воздействия 
СМИ на социокультурные процессы противоречивы как на глобальном, так и национальном 
уровнях. Ведь современная социокультурная динамика отличается такими особенностями, как 
детрадиционализация культурной жизни, плюрализм и гетерогенность социокультурных образ-
цов, нелинейный характер изменений, экспансия унифицированных паттернов массовой культу-
ры. Как результат − конфликтогенный характер взаимодействия глобальных и локальных ком-
понентов социокультурной динамики, кардинальное ускорение ее темпов и возникновение про-
тиворечий между общим и особенным в развитии культуры. В таких условиях детерминирующее 
воздействие СМИ на социокультурную динамику в обществе переходного типа, к которому от-
носится и постсоветское общество, приобретает амбивалентный характер.

Проблематика социокультурной детерминации профессиональной культуры личности в ус-
ловиях информационного общества находится в центре исследования И. А. Фурсы. В его рамках 
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выявлена и обоснована многоуровневая структура социокультурной детерминации становления 
профессиональной культуры личности, которая в условиях информационного общества включа-
ет в себя внешние и специфические детерминирующие факторы. К первой группе факторов, 
определяющих общую социокультурную обусловленность становления данного феномена, от-
носятся доминантные параметры развития информационного общества – информатизация, гло-
бализация, виртуализация. Во вторую группу факторов, определяющих становление профессио-
нальной культуры личности, входят детерминанты мезоуровня. Под ними И. А. Фурса понимает 
противоречия между профессиональной и образовательной средой белорусского общества, воз-
никающие в силу различия как закономерностей, так и скоростей их развития. Свое отражение 
данные противоречия, выражающие дисбаланс требований к личности, задаваемых социальной 
и профессиональной средой, находят в нормативно-ценностной, коммуникативной и культурной 
сферах. Третья группа факторов включает в себя характеристики личностного плана, определя-
ющие индивидуальную траекторию развития профессиональной культуры каждой отдельно 
взятой личности.

К третьей группе относятся диссертационные работы, которые преимущественно характери-
зуют социокультурную детерминацию социальной динамики и специфику духовной жизни че-
ловека как представителя определенной группы в обществе переходного типа. В данном случае 
это исследования В. В. Заморского [11], О. А. Захаровой [12], М. Ю. Локовой [13], А. Н. Тесленко 
[14], Т. И. Яковук [15], в центре которых находятся социальные группы, наиболее подверженные 
воздействию трансформационных процессов под влиянием специфических условий и факторов, 
присущих обществу переходного типа. В исследовании О. А. Захаровой в качестве социального 
камертона трансформационных процессов выступает такая группа, как государственные служа-
щие, а в качестве детерминанты социокультурных изменений рассматриваются процессы ин-
форматизации и компьютеризации социокультурной среды. В остальных работах в центре вни-
мания находится молодежь, которая в силу возрастных особенностей наиболее ярко реагирует 
на процессы в обществе переходного типа и выступает индикатором направленности и характе-
ра его трансформаций.

Трансформация ценностной системы современной российской молодежи под влиянием гло-
бализационных и модернизационных процессов, закономерности и направленность ее измене-
ний находятся в центре исследования В. В. Заморского. Фактором, который интенсифицирует 
изменения ценностной системы молодежи, является виртуальная информационно-коммуника-
ционная среда (ВИКС), формирующаяся как результат «экспансии информационных техноло-
гий, виртуальной среды и социальных медиа» [11, с. 7]. В условиях общества переходного типа 
ее высокий детерминационный потенциал определяется тем, что «сознание молодых людей пе-
ремещается в ВИКС, внутри которой происходит киберсоциализация и активная борьба за фор-
мирование и реформирование ценностей посредством смыслового наполнения тиражируемого 
контента и технологий воздействия» [11, с. 12]. В результате возникает формирование конструк-
тивных и деструктивных компонентов воздействия ВИКС на ценностную систему молодежи 
общества переходного типа.

Структурно-функциональные трансформации ценностных ориентаций молодежи в модерни-
зирующемся российском социуме, которые определяются комплексом социально-экономиче-
ских, социокультурных и экзистенциально-личностных детерминант, исследует М. Ю. Локова. 
В процессе формирования аксиологического сознания молодежи она в логике экономического 
детерминизма признает основополагающее значение социально-экономического фактора, созда-
ющего базовые условия для индивидуального биографического проектирования. При этом специ-
фика социокультурной детерминации формирования данного феномена заключается в наличии 
трех разнородных факторов этого процесса, представленных в виде комплексов ценностных 
ориентаций (декретальных, неформальных и протестных) и определяющих его противоречивый 
результат.

Культурной социализации казахстанской молодежи в условиях общества переходного типа 
посвящено исследование А. Н. Тесленко, в котором рассматриваются современные культурные 
модели и практики социализации, являющиеся порождением глобализации. Они представляют 
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собой комплекс вестернизированных стандартов поведения, характеризующихся завышенным 
уровнем социальных притязаний и консюмеристским характером. В рамках трансформацион-
ных процессов подобные стандарты создают социализационные риски, выражающиеся в разру-
шении традиционных культурных ценностей, нарушении механизма преемственности поколе-
ний, деградации социокультурных связей в обществе и унификации его культурной жизни.

Проблематика трансформации духовной жизни белорусской молодежи в условиях социальной 
неопределенности, обусловленной дезинтеграцией механизма ее социокультурной регуляции, 
находится в центре исследования Т. И. Яковук. В условиях деструкции ценностно-нормативной 
системы общества и распада традиционных аксиологических структур происходит ослабление 
механизма социокультурной регуляции духовной жизни молодежи. Проявлениями данного про-
цесса, как считает Т. И. Яковук, выступают: дифференциация и индивидуализация сознания; 
плюрализация и либерализация цен ностных ориентаций; рационализация и прагматизация цен-
ностно-нормативной системы; деэтизация и инструментализация механизма социальной само-
регуляции; приоритет ценностей саморазвития и гедонизма в стратегиях самореализации. Тако-
го рода противоречия детерминируют дисфункциональность механизма социокультурной регу-
ляции духовной жизни белорусской молодежи, что создает серьезную угрозу для развития 
общества в целом. 

Четвертую группу составляют диссертационные работы А. С. Ахиезера [16] и В. А. Куприя-
нова [17], выполненные в эпистемологическом русле и посвященные проблематике моделирова-
ния процессов социокультурных трансформаций. 

Об эпистемологическом характере исследования В. А. Куприянова свидетельствуют как его 
объект – периодические процессы социокультурных трансформаций, так и предмет – принципы 
моделирования процессов социокультурных трансформаций в их системном выражении. Данное 
исследование нацелено на разработку деонтических моделей процессов социокультурных транс-
формаций посредством теоретического обоснования их причинности, проведения теоретического 
эксперимента по деонтическому моделированию и оценке его результатов в эвристическом аспек-
те. Детерминирующий характер социокультурного процесса как особого типа социальности ис-
следователь усматривает в инвариантной структуре, которая характеризует последовательность 
событий в сфере социокультурных отношений в направлении уменьшения энтропии.

Основной целью исследования А. С. Ахиезера, одного из основоположников социокультур-
ного подхода, является разработка методологии исследований социокультурной динамики об-
щества как постоянно усложняющегося переходного процесса. Такой вектор социального разви-
тия выступает в качестве социокультурной детерминанты. Перед субъектом подобный вектор 
развития из-за девальвации сложившихся представлений и смыслов ключевых элементов теку-
щей ситуации ставит проблему адекватного описания постоянно усложняющейся социальной 
реальности. На социетальном уровне он вызывает постоянные напряжения во всех сферах обще-
ства, которое в локальных масштабах оказывается между полюсами дуальной оппозиции «тра-
диционный социум–либеральный социум». Различие между двумя универсальными моделями 
социальной организации заключается в уровне сложности форм воспроизводства культуры и от-
ношений людей. В качестве специфического параметра социокультурного развития российского 
общества А. С. Ахиезер рассматривает раскол, который имманентен всем его формообразую-
щим социальным и культурным элементам. Поэтому он детерминирует ситуацию постоянного 
торможения модернизационных процессов, создает угрозу разрыва культурного пространства 
российского общества и не позволяет добиться его перехода к относительно стабильному состо-
янию. В результате социальная динамика приобретает форму инверсионного цикла, выход из 
которого представляет собой многоаспектную и сложную проблему.

Таким образом, обращение к философскому анализу различных трактовок проблематики, 
факторов и механизмов социокультурной детерминации социальных процессов в обществе пе-
реходного типа, представленных в диссертационных исследованиях по философским, социаль-
ным и другим гуманитарным наукам, позволяет углубить представление о трансформационных 
процессах и способствует расширению пространства философского знания.
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