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Вводная статья

Двойственность современного общества – риск и информация 
(переход к обществу знаний)

К сегодняшнему дню в философии достаточно подробно исследо-
ваны общие проблемы соотношения науки и техники, а также науки, 
техники и общества, в том числе изменения их соотношения в истории 
культуры и современные тенденции в трансформации роли науки и ее 
институциональных форм в общем виде. В последнее время проводятся 
также интенсивные изыскания в области перехода информационного и 
постиндустриального общества, анализ которого был характерен для 
работ 1960-х и 1970-х гг., к так называемому обществу знаний, прежде 
всего в социологии и экономике знаний, играющих все большую роль 
наряду с материальными ценностями. Речь идет об информационно-
технологической революции на основе развития новых информацион-
ных и коммуникационных технологий, которые, в свою очередь, внесли 
серьезные изменения в современную культуру и саму сферу науки и 
техники. Доминирующую роль в этих исследованиях играют экономи-
ческие и социальные аспекты информационного общества, поскольку 
использование новых знаний для разработки технических инноваций 
становится решающим фактором международной конкуренции, а само 
научно-техническое и экономическое развитие общества все более за-
висимым от производства новых знаний. Однако при этом возникает 
целый ряд методологических и онтологических проблем, связанных с 
новой социальной ролью знаний, не считающихся больше прерогативой 
лишь научного производства, их использование рассматривается как 
усиление способности общества к практическому действию. Причем 
выявляется, что использование знаний может иметь не только положи-
тельные, но и отрицательные последствия, увеличивая степень возни-
кающего при их применении риска. 

Слабое место во всех этих исследованиях – недооценка их влияния на 
само научно-техническое развитие, а в качестве предпосылки молчали-
во принимаемое стабильное функционирование науки и техники. Такой 
подход не учитывает изменений в сфере производства знания. Поэтому 
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в последнее время все чаще делается акцент на необходимость исследо-
вания этих изменений, главным образом с точки зрения социологии нау-
ки, подчеркивая появление нового модуса производства знаний наряду 
с классическим. Такого рода исследования исходят, однако, из внешних 
по отношению к научно-техническому развитию предпосылок, из при-
знания приоритетным усиливающегося давления социального ожида-
ния от науки все новых полезных для общества результатов, открытия 
без особого риска новых экономических возможностей и предоставле-
ния ему не только общих знаний о природе вещей, но и помогающих 
решению конкретных социальных проблем. При этом предполагается, 
что наука должна ориентировать производство знаний именно в направ-
лении хозяйственного использования. Такое упрощенное и односто-
роннее представление не учитывает внутренних тенденций развития 
науки и техники. В то же время философские рассуждения об этом в 
современной литературе слишком абстрактны, хотя и подчеркивают, 
что формируется новый этап «постнормальной» или «постнекласси-
ческой» науки и традиционного разграничения контекстов открытия 
и подтверждения уже недостаточно. Эмпирические науковедческие 
работы, напротив, концентрируют внимание лишь на частных пробле-
мах исследовательской практики ограниченного научного сообщества 
и носят «микроскопический» характер. Исследования, проведенные 
Г. Бехманном и изложенные в этой книге, призваны преодолеть образо-
вавшийся разрыв между вышеуказанными направлениями, объединив 
внутренний (когнитивный) и внешний (социальный) подходы, а также 
выбрав в качестве объекта исследования одну из ключевых областей 
науки и техники, изучение которой, с одной стороны, может стать образ-
цовым примером для дальнейших исследований в области философии, 
истории науки и техники, с другой – выявить наиболее характерные 
тенденции современного научно-технического развития в целом.

Современное научно-техническое развитие переживает глубокий 
кризис. Общество все еще упорно руководствуется устремлениями к 
ускоряющемуся саморазвитию на пути к достижению всеобщего блага 
средствами науки и техники. Но в то же время становится все более оче-
видной утопичность такого устремления перед лицом весьма вероятной 
невозможности достижения в будущем даже стабильного равновесия 
и сохранения достигнутого благосостояния. Об этом свидетельствуют 
ученые и политики, предсказывая скорую нехватку воды и невозоб-
новимых минеральных ресурсов. Врачи предупреждают о новых воз-
можных эпидемиях и неизвестных губительных для здоровья вирусах. 
В больших городах ощущается недостаток свежего воздуха, а колебания 
экстремальных температур и погодные катаклизмы, прогнозы которых 
выдают синоптики, очевидны каждому, и если не испытываются все-
ми одновременно, то сообщаются средствами массовой информации, 
создавая эффект присутствия. Современное общество буквально про-
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низано предчувствием надвигающейся экологической катастрофы и тем 
не менее продолжает свой business as usual (т.е. свой обычный бизнес с 
целью достижения максимально возможной прибыли без учета, напри-
мер, его отрицательного влияния на окружающую среду). 

Совершенно очевидно, что каждое техническое нововведение име-
ет не только позитивные, но и негативные последствия, которые не-
возможно предугадать, но все время приходиться предсказывать, не-
смотря на неизбежные ошибки таких предсказаний. Точный прогноз 
невозможен, можно только высветить некоторые сценарии развития, 
а какие из них реализуются и каким образом, предсказать очень труд-
но. Главное – выбранный путь может кардинально изменить ход раз-
вития всего человечества, а вернуться к исходной точке и попробовать 
реализовать иной сценарий не представляется возможным. Поэтому 
общество стремиться найти опору для принимаемых решений в сфере 
науки и, по крайней мере, обосновать с ее помощью выбор того или 
иного конкретного пути своего развития. Именно этой проблематике, 
в первую очередь, и посвящено исследование, представленное в пред-
лагаемой российскому читателю книге известного германского уче-
ного Готтхарда Бехманна «Современное общество: общество риска, 
информационное общество, общество знания».

Риск как характерная особенность устойчивого развития 

В центре внимания его работы – обсуждение фундаментально-
го противоречия современной эпохи, связанного, с одной стороны, 
со стремлением достижения устойчивого развития (хотя само это поня-
тие достаточно неопределенное), с другой – с возрастанием риска жизни 
в современном технизированном мире, что и позволяет его называть об-
ществом риска. Программы устойчивого развития, принимаемые прави-
тельствами, лишь прекрасная сказка для взрослых. Мировое сообщество 
так и не продвинулось в разработке этой концепции. Поэтому устойчи-
вое развитие зачастую рассматривается или как несерьезный постулат, 
с которым все заведомо согласны, но продолжают тем не менее идти 
каждый своим путем, или как идеологический маневр, скрывающий 
иные общественные и экономические интересы, утопическую надежду, 
иллюзию, поскольку никто не знает, как достичь такого развития, даже 
если и предположить, что смысл этого понятия известен1. Как может 
быть развитие устойчивым, непонятно. Не превратится ли тогда оно 
в стагнацию? Или же все будет и дальше ускоренно развиваться, пока не 
иссякнут природные ресурсы. Надеяться на научно-техническое чудо, 

1 A. Grunwald. Forschung für Nachhaltige Entwicklung. Herausforderung an 
wissenschaftliche Politikberatung. In: Nachhaltige Entwicklung: Von der wissenschaftlichen 
Forschung zur politischen Umsetzung. Berlin: edition sigma; 2005, S. 44–45. (Здесь и далее 
описания литературных источников приводятся в авторской редакции.)
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которое разрешило бы извечные мечты человечества о достижении рая 
на Земле, после Чернобыля (по крайней мере, в области ядерных ис-
следований) не приходится. 

Решения обществом должны приниматься, но во все возрастающей 
неопределенности. Поэтому общество стремится найти опору для при-
нимаемых решений в сфере науки и, по крайней мере, обосновать с 
ее помощью выбор того или иного конкретного пути своего развития. 
Например, крупный германский химический концерн BASF инвестиру-
ет огромные средства в самый современный Институт токсикологии и 
генетики, созданный для проведения исследований и обоснования того, 
какое влияние производимые этой фирмой химические продукты могут 
оказать на здоровье населения и окружающую среду. Каждый новый 
материал проходит тестирование на животных, выдается сертификат, 
удостоверяющий, что на основе имеющихся сегодня самых современ-
ных научных знаний потребителю гарантируется соответствующее 
принятым нормам качество данного продукта. Однако при этом, есте-
ственно, не может не приниматься во внимание тот факт, что именно 
в этой области наука часто не может дать достаточно ясного ответа на 
вопрос, какие негативные последствия могут проявиться в перспективе. 
С точки зрения фирмы важно закрыться от возможной юридической 
ответственности в обозримом будущем, но это отнюдь не снимает мо-
ральной ответственности как с ведущих менеджеров и производителей, 
так и с ученых, выдающих им «индульгенции». Но это еще хорошо, 
что данная фирма вообще озабочена хотя бы приблизительной оценкой 
такого рода последствий. 

Как отмечает Г. Бехманн, устойчивое развитие – политическое и эм-
пирическое понятие. Именно поэтому в разных странах его трактуют 
по-разному: устойчивое развитие для США и Западной Европы озна-
чает сохранение уровня и темпов экономического развития и высокого 
уровня собственных доходов часто за счет ресурсов других государств 
и народов. Для стран Центральной Европы под устойчивым развити-
ем подразумевается надежда на достижение того же высокого уровня 
доходов и социальной защиты населения, что и в других странах – 
старых членах Европейского союза. Однако эти надежды смешаны с 
разочарованием из-за увеличения расходов на это членство, а равен-
ство возможностей сопровождается ростом конкуренции внутри ЕС. 
Для России же концепция устойчивого развития связана с надеждой 
на улучшение уровня жизни, отсутствие социальных, техногенных и 
природных катаклизмов, что в принципе невозможно, во что не верит 
и само общество, и государство (создавая и укрепляя такую структу-
ру, как МЧС). А также на сохранение достигнутых демократических 
свобод и невозможности возвращения к тоталитарному режиму, от-
сутствие новых революционных ситуаций и с тоской по эволюцион-
ному развитию. В это никто по настоящему не верит, но надеется, хотя 
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история показывает, что особенно в российских условиях достижение 
стабильности часто сменяется катаклизмом, разрушающим все до сих 
пор достигнутое. 

Концепцию устойчивого развития, считает Бехманн, можно реали-
зовывать только через рефлектирующую деятельность, а не через не-
кую трансцендентальную идею. Именно политике надлежит воплощать 
нормативные идеи, но при этом она должна быть связана с научными 
основаниями. Наука, однако, берет на себя сегодня то, что делала ранее 
политика, а современная политика, например в области проблематики 
климата, вообще не может без науки даже сформулировать свои про-
блемы. Таким образом, наука сегодня становится средством и одновре-
менно важным компонентом современной политики, решающим для 
достижения устойчивого развития общества. Именно в этом смысле 
Г. Бехманн говорит о трансдисциплинарной науке, выходящей не только 
за рамки отдельных дисциплин, но и дисциплинарной науки вообще в 
широкую общественную сферу.

Задача такого рода научного исследования – найти критерии и обо-
снования для принятия справедливого решения, основываясь не толь-
ко на представлениях различных научных дисциплин, но и на «здоро-
вом человеческом обыденном мышлении» под контролем постоянной 
критической рефлексии. То есть, по Н. Луману, это – активный про-
цесс с сильным акцентом на самоответственность и перманентную 
саморефлексию. При этом недостаточно достичь рационального объ-
яснения с помощью средств современной науки, важно сделать его 
с помощью (часто утомительных и, казалось бы, неважных, с точки 
зрения высокой науки и техники) разъяснений, хотя бы в интенции 
«понятным для всех». Но и этого недостаточно! Не менее важно до-
стичь «процедурной рациональности», сделав рациональные и по-
нятные исполнителям и лицам, принимающим решения, разъяснения, 
т.е. выстроить рациональные основания и процедуры будущей дея-
тельности под контролем саморефлексии. Иными словами, рацио-
нальные объяснение и действие должны дополняться рациональной 
рефлексией. При этом «связывание решений с ожиданиями деятель-
ности (по Н. Луману) ведет к ориентации этих решений на отноше-
ния акцептации в затрагиваемой ими окружающей среде». Речь идет 
о принятии обществом проводимой научно-технической политики 
с целью создания условий для «социально переносимого обществом» 
научно-технического и хозяйственного развития. Это означает, что 
рациональные решения и соответствующие им рациональные дей-
ствия должны ориентироваться не на фактическую их акцептацию 
общественностью, а на «акцептабельность», т.е. потенциальную при-
емлемость для общества этих решений и действий. Она становится 
актуальной в результате рационального разъяснения общественности, 
обсуждения с ней и убеждения ее в правильности выбранного пути 
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(сценария) развития с указанием на возможные позитивные и нега-
тивные последствия и степень риска1. 

Обращение Г. Бехманна к работам известного немецкого социо-
лога и философа Никласа Лумана отнюдь не случайно. Анализу раз-
работанной им системной концепции общества он посвящает целый 
раздел в этой книге. Согласно теории Н. Лумана, развитие систе-
мы – активный процесс с сильным акцентом на самоответственность 
и перманентную саморефлексию, в котором не организации выпол-
няют определенные функции для окружающей среды, а окружающая 
среда оказывает влияние на саму себя через любую деятельность, 
которую предусматривает данная организация. Окружающая среда, 
рассматриваемая лишь относительно данной системы, требуется си-
стеме только для того, чтобы иметь возможность ограничить, т.е. 
конституировать себя. Одно из центральных понятий лумановской 
теории систем – самонаблюдение. По Н. Луману, система только 
тогда существует, когда сама себя наблюдает, самоидентифициру-
ется, отделяя себя от окружающей среды. Важно, однако, отличать 
окружающую среду некоторой определенной системы от систем 
в этой ее окружающей среде. Таким образом, существует некий на-
блюдатель второго порядка, способный это понять: самонаблюде-
ние отграничивает то, что другие системы (в качестве наблюдате-
лей первого порядка или внешних наблюдателей) осознают как мир, 
в котором они существуют. Итак, первая позиция – это я сам, мои 
мысли и действия. Вторая позиция – рассуждения и деятельность 
других, молчаливо предполагающая взаимодействие со мной. И, на-
конец, третья позиция – стороннего наблюдателя, находящегося как 
бы за пределами ситуации взаимодействия. Находясь в третьей по-
зиции, мы можем относительно незаинтересованно оценивать свои 
и чужие действия, рассуждения и поступки, принимать решения, не 
рискуя ошибиться, размышлять о возможных альтернативах и сцена-
риях разрешения, возникших, возникающих и могущих возникнуть 
ситуаций. Причем такие решения практически не затрагивают напря-
мую наше второе Я, а только первое Я и Я других. Третья позиция 
представляет собой инстанцию, не подотчетную никому в реальном 
материальном мире, кроме высшей духовной инстанции. Такую роль 
выполнял раньше в древнегреческом театре Бог из машины – Deus 
ex machina, обычно появлявшийся сверху на специальной подъем-
ной машине, чтобы разрешать критические ситуации, возникшие на 
сцене, которые актеры (или персонажи пьесы) не в состоянии само-
стоятельно разрешить. Третья позиция – деятельность, но особая, 

1 A. Grunwald. Die rationale Gestaltung der technischen Zukunft. In: Rationale 
Technikfolgenbeurteilung. Konzepte und methodische Grundlagen. A. Grunwald (Hg.). 
Berlin: Springer, 1999, S. 29−54.
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мыслительная. Мы вынуждены мыслить, конечно, и в первой пози-
ции, но в ней мы мыслим, чтобы действовать, а в третьей позиции, 
чтобы рефлектировать, т.е. действовать только в сфере мышления. 
Третья позиция требует некоторого пространственного отрешения 
от социальной сети для более свободного, не связанного повседнев-
ными заботами размышления, и поэтому позволяет схватить объект 
исследования и проектирования в целом. Придание объекту проек-
тирования статуса целостности и одновременно понимание целост-
ности его бытия, где каждое частичное изменение может привести 
к невосстановимому разрушению целого, неизбежно приводит к не-
обходимости комплексного его исследования средствами самых раз-
личных наук. Это особенно остро ощущается в генно-инженерных 
разработках, но в не меньшей мере относится и к социотехническим 
системам, где также формируется понимание связанности каждо-
го отдельного творения с бытием человечества, культурой в целом, 
а также с мировым целым. Ощущение необратимости проектных 
воздействий приводит к появлению чувства опасности результатов 
технической деятельности (да и ее самой) не только для конкретного 
человека, работающего с той или иной технической системой (на-
пример, в качестве оператора), но и для людей, к ней непричастных. 
Например, вредные химические производства вредны не только для 
работающих на них людей (они сознательно идут работать туда, при-
нимают защитные меры, наконец, получают льготы за вредность), 
но и для живущих рядом с ними, дышащих отравленным воздухом, 
потребляющих отходы этих предприятий через воду, пищу и т.д. 
Отсюда следует возрастание роли моделирования, имитирующего 
еще несуществующую деятельность, как стремления спрогнозиро-
вать возможные последствия. Одновременно приходит понимание 
ограниченности этой имитирующей, прогностической деятельности, 
т.е. осознание невозможности все заранее предусмотреть средствами 
научного анализа, принципиальной неисчерпаемости, проблематич-
ности, незавершенности объекта исследования и проектирования и 
самих исследования и проектирования. Так, например, «в качестве 
непредвидимых системных кумуляционных эффектов множества 
отдельных действий пользователей техники» выявляются заранее 
непрогнозируемые последствия использования техники или же воз-
можные неполадки в функционировании могут быть предсказаны 
лишь «с определенной степенью вероятности»1.

1 A. Grunwald: «Ethik in der Dynamik des technischen Fortschritts. Anachronismus oder 
Orientierungshilfe?», in: Ch. Streffer, L. Honnefelder (Hrsg.): Jahrbuch für Wissenschaft und 
Ethik 1999. Berlin: de Gruyter 1999, S. 41–59.
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Изменение роли науки 
в современном обществе «не-знания»

Нынешние дискуссии об общественной роли науки несут на себе пе-
чать различных, часто противоречивых ожиданий практических резуль-
татов от науки. Наука обязана не только поставлять обществу надежное 
знание, но и одновременно помочь решению социальных проблем с 
помощью производства новых знаний. Все более тесное встраивание 
науки в социальный контекст и требование ее практической релевант-
ности – выражение изменения общественной функции науки и одновре-
менно исходный пункт научной рефлексии ее отношений с обществом. 
Дебаты о становлении общества знаний, которое должно прийти на сме-
ну старому индустриальному обществу, и дискуссия о новых формах 
научного производства, которые должны ознаменовать переход от ака-
демически выстроенной науки (модус 1) к социально интегрированной 
науке (модус 2), уже сами по себе выражают изменения, происходящие 
в науке сегодня. 

Они проявляются в становлении новой организации исследований, 
новом способе применения знаний и, прежде всего, новой форме инте-
грации науки в общественные структуры. 

С одной стороны, видно, что сегодня социально релевантное знание 
создается во многих сферах общественной жизни, не всегда непосред-
ственно связанных с наукой. Методически специализированное про-
изводство знаний развивается во всех областях функционирования и 
организациях общества. Примеры тому можно найти в промышленных 
лабораториях, поддерживаемых государством и ориентированных на 
приложения институтах, а также вне университетских негосударствен-
ных исследовательских организаций. Система науки, особенно универ-
ситетской, вместе с дисциплинарно организованной наукой потеряла 
монополию на производство знаний. 

С другой стороны, наблюдается, что главные производители науч-
ного знания теперь не только дисциплинарно организованные ученые. 
Так называемые получатели, дилетанты или заказчики также должны 
быть включены в процесс производства научных знаний. В то вре-
мя как потребность в науке в сфере экономики, политики и культу-
ры возрастает, растет и значение научных знаний. При этом контекст 
применения становится конституирующим по отношению к процессу 
производства. Такого рода развитие выходит за пределы строгого раз-
личения контекстов открытия и обоснования, принятых в традицион-
ной философии науки. Если же контексты открытия и обоснования 
сливаются воедино, то и система науки более не в состоянии контро-
лировать знания и способы его применения (экспертизу) с помощью 
своих собственных стандартов, критериев качества и механизмов (экс-
пертной оценки).



14 Вводная статья

Обе эти тенденции развития ведут к тому, что наука становится реф-
лексивной. То есть принуждается рефлектировать относительно ее соб-
ственных условий применения и последствий такого применения, что 
она не может делать иначе, как с помощью использования научных ме-
тодов. Это рефлексивное отношение к самой себе, исключающее теперь 
постулат ценностной нейтральности, чтобы не скатиться к бесконечно-
му рефлексивному циклу, поскольку последствия научно-технического 
развития могут быть отрефлексированы только на основе применения 
научного метода. Это особенность нового типа, так называемого транс-
дисциплинарного исследования, к которому относятся, например, со-
циальная оценка техники, экологические, а также исследования риска. 
Такого рода исследование говорит о себе как о «естественном объек-
те» и основывает науку на науке. С развитием рефлексивности в науке 
относительно социального окружения изменяются также способы ее 
легитимации. Решающим здесь становится не только объективность 
знания, но также значение и практическая польза для тех, кто исполь-
зует ее результаты в различных сферах применения. Такие изменения 
затрагивают не только участие так называемой дилетантской публики 
в решениях вопросов бюджета научных исследований или определении 
исследовательских приоритетов и направлений, но и эпистемологиче-
ское ядро науки. Обсуждается также вопрос, считается ли автономия 
научного производства (которую не следует путать с ее хозяйственной 
обособленностью) лишь исторической конфигурацией одного из спо-
собов ее организации или представляет собой конститутивную предпо-
сылку науки вообще.

Как неоднократно подчеркивает в своей книге Г. Бехманн, с одной 
стороны, наука в современном обществе играет все меньшую роль, по-
скольку больше никто не верит в ее всесильность, с другой – большую, 
поскольку она с неизбежностью становится основой политического 
консультирования и опорой принятия политических, социальных и хо-
зяйственных решений. Эта роль существенно меняется, и теперь самой 
науке приходится доказывать обществу практическую результативность 
и необходимость своего существования, что делает невозможным зам-
кнуться ей в узкие академические рамки и открещиваться от неспециа-
листов ссылкой на сложность и непонятность каждому стоящих перед 
ней задач и используемых методов. Такие изменения характерны для 
мировой науки в целом, в том числе и науки таких экономически раз-
витых стран, как Германия, а не только Россия, где наука и техника боль-
ше не занимают того приоритетного места, которое они имели ранее 
в Советском Союзе. «Отношения между наукой и обществом в послед-
ние десятилетия изменились, – пишет Г. Бехманн. – Ориентированную 
на познание и направленную на объяснение науку как на место далекого 
от практики искусства экспериментирования и построения теорий, что 
соответствовало само собой разумеющемуся идеалу классической фи-
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зики и именно оттуда начавшему свое победоносное шествие, можно 
сегодня встретить лишь в некоторых частях науки. При этом появляется 
новая оценка функционирования науки и научного потенциала, вслед-
ствие которой даже фундаментальные исследования – хотим мы этого 
или нет – должны быть релевантными и подчиненными общественным 
интересам. Производство научных знаний должно непосредственно 
интегрироваться в процессы принятия экономических и политических 
решений. Тем самым возрастает значимость науки для экономики (ин-
новации) и для политики (в качестве поставщика тем, проблем и знаний, 
необходимых для принятия решений). Наука тем самым активизирует те 
социальные сферы, в которые она поставляет не только объяснения, но 
и модели структурирования реальности и альтернативные решения».

Современное общество и развитые государства не могут суще-
ствовать без нововведений, поэтому инновационная политика стано-
вится одной из важнейших составных частей научно-технической и 
социально-экономической политики в современном мире. С ускорением 
научно-технического и социально-экономического развития инновации 
стали повседневностью, и нарастающий прогресс зримо переживают на 
себе люди одного поколения. Это выражается не только в стремлении 
заполучить все новые технические продукты, но и в потребности все 
время обновлять предметы своего окружения, получать новые знания, 
искать новейшие книги, из которых можно почерпнуть самые современ-
ные и полезные для карьеры и жизни установки. Отрыв от прошлого, 
стремление к обновлению становится нормой жизни и создает иллюзию 
ускоряющегося прогресса. Эта иллюзия, однако, рушится под воздей-
ствием сопутствующих всяким инновациям негативных последствий, 
которые часто невозможно предусмотреть или минимизировать. Но со-
временное общество вынуждено стимулировать нововведения, а госу-
дарственная инновационная политика принимать решения о поддерж-
ке или неподдержке конкретных инновационных проектов в условиях 
полной или частичной неопределенности и недостатка или отсутствия 
знаний о неизбежно сопровождающих их негативных последствиях. 
Поэтому соответствующие правительственные органы экономически 
развитых стран вынуждены выдавать задания на научные исследования, 
которые смогли бы, по меньшей мере, в общих чертах прояснить возни-
кающие проблемы. Эти исследования последствий научно-технического 
развития носят особый характер, служат определенным заранее сфор-
мулированным целям и имеют нестандартную структуру и особенности 
функционирования.

Интересно, что в таких развитых капиталистических странах, как, 
например, Германия, ставится вопрос о долгосрочном планировании 
научно-технического развития, хотя в странах бывшего социалистиче-
ского лагеря от этого, часто неоправданно, полностью отказываются. 
Здесь интересны замечания А. Грунвальда: «С тезисом о том, что го-
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сударство не может достичь всеохватывающего и централизованного 
планирования, следует безоговорочно согласиться. …Прежние пред-
положения о государстве как центральной формирующей инстанции 
сегодня подвергнуты сомнению, поскольку исходят из спорных поло-
жений о том, что государство будто бы располагает исчерпывающим 
и надежным знанием о последствиях научно-технического развития и 
о будущих потребностях в том или ином виде техники, необходимой 
для решения общественных проблем, обладает признанной компетент-
ностью, позволяющей ему перед лицом многообразия и гетерогенности 
общественных ценностных установок определить, какой именно путь 
научно-технического развития соответствует общественному благу, 
а также обладает достаточной реакцией, чтобы перед лицом верно рас-
познанного отклонения быть способным вовремя осуществить коррек-
тирующее воздействие». А. Грунвальд справедливо полагает, что «не 
только можно говорить о формировании научно-технического развития 
государством, но и, если принимать во внимание аспект легитимации, 
даже нужно». Однако это государственное влияние «относится только 
к некоторым аспектам и атрибутам: свойствам окружающей среды, харак-
теристикам надежности, потенциалу безопасности, защите информации, 
конституционности и т.д. ...Причем именно в отношении этих свойств 
(что именно к ним относится, может постоянно оставаться предметом 
споров) государство берет на себя присущее ему обязательство легити-
мации через регулирование, соответствующие мониторинговые и кон-
трольные мероприятия, но также и через взятие на себя роли посредника 
в технических конфликтах. Средства влияния на формирование научно-
технического развития на этом уровне – правовая и экономическая 
поддержка разработки, создания и использования техники (косвенный 
контроль над ней), а также и целенаправленные законодательные акты, 
каковым, например, служит закон об отказе от использования атомной 
энергии в Германии. …Как выглядят конкретные продукты – это предо-
ставлено решать промышленности, а также поведению поставщиков 
и пользователей техники, требуется только признание установленных 
государством ограничений. Детерминация научно-технического разви-
тия с помощью государственного планирования оказывается безуспеш-
ной: будущее, несмотря даже на гибкое планирование, остается прин-
ципиально открытым. Однако благодаря общественному влиянию на 
формирование этого развития в выше разъясненном смысле оказывается 
возможным предпочесть определенные (желательные) пути и избежать 
других (нежелательных)». Развитие науки и техники представляет собой 
«постоянное экспериментирование с будущим, поскольку в отношении 
научно-технических инноваций никогда неизвестно, стабилизируют ли 
они существующее общество или приведут его к гибели. Обманутые 
надежды связаны с тем, что люди лелеяли недостижимые ожидания 
совершенного и полного контроля над этим экспериментом, что было 
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бы несовместимо с открытостью будущего. …Здесь нет и быть не мо-
жет общих рецептов и четких алгоритмов для принятия тех или иных 
решений. Они должны возникнуть в процессе практики, часто в форме 
ситуативного преодоления конфликта, осуществляемого, конечно, на 
основе научного консультирования посредством междисциплинарного 
исследования и теоретической рефлексии»1.

Развитие науки и техники необходимо рассматривать как целостный 
процесс, обусловленный не только собственно научными или техниче-
скими факторами, но также отражающий социальные взаимодействия. 
Планирование развития науки в целом или какой-либо ее отрасли, пере-
распределение средств и капитальных вложений требуют учета тен-
денций развития науки, прогнозирования появления и отмирания ее 
различных отраслей. Это возможно, если иметь в виду все поле науки 
в целом. Однако очевидно, что никакой современный руководитель не 
может одинаково глубоко и компетентно разбираться во всех областях 
науки. Принимаемые решения должны быть обоснованными. Для этого 
необходима выработка системного представления о науке в целом на 
основе исследования организационных, коммуникационных, рефлек-
сивных и т.п. систем связей, существующих в современной науке, а так-
же на основе анализа их взаимосвязи и взаимодействия. Проблема ис-
следования научно-технического развития и инновационной политики 
актуальна для современной методологии науки, поскольку рассматри-
вает новую область одновременно и научно-технического, и социально-
гуманитарного знания, которая еще не была предметом систематиче-
ского методологического исследования. Анализ этих явлений особенно 
важен на современном этапе для России, переживающей преобразова-
ние всей системы социальных и экономических отношений, где такого 
рода оценка научно-технических проектов еще только формируется, но 
уже необходима. Однако осмыслить западный опыт и выработать реко-
мендации для российских условий возможно только на основе развития 
методологической базы оценки научно-технических проектов. 

Наука в ХХ столетии приобрела решающее значение в жизни челове-
ческого общества. Ее развитостью в значительной степени определяется 
сегодня место той или иной страны в мировой цивилизации. Количество 
научных организаций и работающих в них ученых, объемы финансиро-
вания стали не только общегосударственным делом тех или иных стран, 
но и заботой всего мирового сообщества. На них возлагаются надежды 
правительств и простых людей на разрешение многих насущных для 
человечества проблем, таких как обеспечение энергией, развитие новых 
транспортных средств и коммуникаций, излечение до сих пор безнадеж-

1 A. Грунвальд. Междисциплинарное исследование и формирование научно-
технического развития. В сб.: Материалы международной конференции «Философия на-
уки и техники – природа и техника на пороге 3-го тысячелетия». Под ред. В.Г. Горохова. 
М.: РФО, 2005.
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ных больных и т.д. Вопрос, что такое наука, задают себе и сами ученые. 
Они пытаются понять сущность своей собственной деятельности, ее 
границы и возможности, а также опасности для человечества, таящиеся 
зачастую в ее неконтролируемом развитии и применении. Пытаясь от-
ветить на эти вопросы, ученые должны выйти за пределы узкопрофес-
сиональных интересов в сферу философской рефлексии, неотделимой 
сегодня от развития науки, которое также невозможно без нее. 

В конце XIX – начале XX столетий происходит качественное изме-
нение в развитии науки, которая начинает осознаваться как произво-
дительная сила общества и действительно оказывать огромное влияние 
практически на все стороны его жизни. Формируется так называемая 
большая наука, которая характеризуется увеличением финансовых 
затрат, количества научных работников, результативности и, соот-
ветственно, доли прикладных исследований, необходимостью управ-
ления, планирования, организации и прогнозирования развития нау-
ки. Происходит формирование новой социальной организации науки, 
а именно дисциплинарно организованной, что в более полной мере со-
ответствует ее новой роли в обществе. 

Наука – сложная система, поскольку имеет иерархическую органи-
зацию, охватывает большие коллективы людей, распадается на множе-
ство составляющих наук и т.п., но это еще не раскрывает ее специфики. 
Обычно наука отождествляется с системой научных знаний, но одно-
временно представляет собой особую организационную, социальную 
систему, ориентированную на получение новых научных результатов. 
В этом смысле можно говорить о различной организации фундамен-
тальных и прикладных исследований, в пределах которых действуют 
разные ценностные ориентиры, формы протекания научной деятель-
ности и способы взаимоотношения ученых. Необходимо при этом раз-
личать управляемые параметры, подлежащие изменению и контролю, 
такие как численность научных работников, финансирование и т.п., 
и неуправляемые параметры, регистрируемые только статистически 
в большом массиве, например продуктивность отдельного ученого.

Современная наука представляет собой совокупность научных дис-
циплин, каждая из которых – сложно организованная система, имею-
щая, как уже говорилось, иерархическую организацию. Она может быть 
рассмотрена в двух основных аспектах: система знаний и деятельность. 
В первом – научная дисциплина выделяется однородным и объединен-
ным тематической общностью массивом публикаций. В плане научной 
деятельности она представляет собой социальную систему, отличаю-
щуюся устойчивым научным сообществом, состоящим из различных 
групп ученых и институтов. Именно на пересечении этих двух взаи-
мосвязанных систем и выделяется научная дисциплина. Представители 
определенного научного сообщества не только работают в научных 
лабораториях и институтах, но и продуцируют новые научные зна-
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ния, которые находят отражение в публикациях. Научная дисциплина 
включает несколько исследовательских направлений и областей иссле-
дования, а также организацию подготовки кадров (курсы и кафедры в 
высших учебных заведениях). Кроме того, она располагает ограничен-
ным и специализированным исследовательским сообществом, имею-
щим особую профессиональную организацию – лаборатории, научно-
исследовательские институты, ученые советы и т.д. Таким образом, 
наука характеризуется в данном случае внешними, социальными или 
информационными параметрами, что важно для понимания ее функ-
ционирования в современном обществе. 

В принципе можно себе представить такой случай, когда некая группа 
недобросовестных ученых конституируется в новое исследовательское 
направление. Они имитируют дисциплинарную организацию, основы-
вая по форме научное сообщество, но при этом не создавая никакого 
научного знания, а лишь потребляя финансовые средства, ссылаясь друг 
на друга в бессодержательных публикациях, заседая в многочисленных 
бесполезных комиссиях, и т.д. Конечно, в реальной общественной жиз-
ни существует множество механизмов контроля и самоконтроля науки, 
но приведенный выше гипотетический пример показывает, что, пользу-
ясь одними только социологическими параметрами, невозможно отли-
чить действительную науку от не-науки, или фальшивой, шарлатанской 
науки, если псевдонаучное сообщество по форме организовано подобно 
научному сообществу. Чтобы провести такое разграничение, кроме ис-
следования внешненаучных параметров необходим анализ содержания 
научной деятельности.

В последние годы в Германии интенсивно дискутируется вопрос 
о необходимости проведения различения между классическими фун-
даментальными и проблемно ориентированными исследованиями. 
Именно этот аспект рассматривается в разделе «Общество знаний» 
(гл. 10 «Проблемно ориентированное исследование как новый вид науки 
в современном обществе знаний») книги Г. Бехманна: «С построением 
“основанной на знании промышленности”, а также поддерживаемого 
государством и стратегически, и прагматически направленного науч-
ного исследования появляются новые формы знания, которые по спо-
собу своей организации не подпадают более под классическую триаду 
“фундаментальные исследования – прикладные исследования – ком-
мерциализация”. Кроме того, полученные научным путем опытные зна-
ния трансформируются с их помощью в контролируемые знания для 
принятия решений». Возникновение исследований на границе между 
наукой и политикой в связи с социально-экономическими, социально-
экологическими и другими проблемами оценки последствий техниче-
ского развития служат индикатором нового понимания роли науки в 
обществе. К таким исследованиям относятся в первую очередь эколо-
гические, например климатических изменений, направленные на про-
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яснение механизмов и предсказание их возможных воздействий на 
современное общество и его дальнейшее развитие, а часто и существо-
вание.

К этой теме Бехманн вновь возвращается в гл. 12 «Экологические 
исследования: между познанием и организацией (пример проблемно 
ориентированных исследований)» и в приложениях. Приложение 1 
«К состоянию дебатов об энергетической политике в Федеративной 
Республике Германии» включено нами потому, что энергетическая 
проблематика для России в последние десятилетия – решающая для 
ее научно-технического, хозяйственного и даже социального раз-
вития. «Социально-экономические преобразования последних лет 
и обусловленный ими кризис в полной мере затронули и топливно-
энергетический комплекс. Однако, анализируя работу ТЭК за эти годы, 
необходимо подчеркнуть главное: в сложнейших условиях переходного 
периода комплекс остался наиболее стабильно работающим сегмен-
том национальной экономики… Более того, в годы реформ ТЭК стал 
своеобразным донором, обеспечившим, по большому счету, ценой соб-
ственного обескровливания переход России к формированию рыночных 
отношений… через массовые не платежи за отгруженную продукцию 
его акционерные общества и компании фактически дотируют другие 
сферы экономики на сотни и сотни миллионов долларов ежегодно. 
…Приведенные факты позволяют сделать два важных вывода. С одной 
стороны, можно гордиться, что в настоящее время TЭK – становой хре-
бет российской экономики. Но, с другой стороны, приведенные факты 
свидетельствуют о крайнем неблагополучии в большинстве других от-
раслей экономики страны»1. Сравнение с обсуждением этой проблема-
тики в Германии, как нам кажется, было бы весьма полезным.

Этот тип исследования и обозначается часто как «проблемно ори-
ентированное исследование», что означает не просто постановку про-
блемы с методологической точки зрения или с позиций научной поли-
тики, но прежде всего социокультурное понимание науки. Появление 
проблемно ориентированных исследований, однако, не означает, что 
все многообразие существующих организационных форм науки должно 
быть сведено только к ним, а фундаментальные исследования как тако-
вые исчезают с научно-исследовательского ландшафта.

Научные дисциплины объединяются, как правило, в более крупные 
классы, обладающие общей спецификой, например научно-технические 
дисциплины, которые зачастую из-за их пограничного характера отно-
сят к сфере техники, а не науки, что неверно. Более того, в этих науках 
также проводятся фундаментальные, а не только прикладные исследо-
вания. Теоретическая радиотехника или теория механизмов и машин, 

1 В.В. Котляр. Формирование энергетической политики России. В: ЭСКО, № 8, 
2003 – http://esco-ecosys.narod.ru/2003_8/art10.htm
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будучи техническими науками, удовлетворяют основным критериям 
выделения научной дисциплины. В них издаются специальные журна-
лы, преподаются курсы в высших учебных заведениях, периодически 
проводятся конференции, научные семинары, специально финанси-
руются исследования, направленные на развитие самой дисциплины. 
Исследования, проводимые в научно-технических дисциплинах, связа-
ны, с одной стороны, с разработкой и внедрением технических систем, 
с другой – с естественнонаучными, математическими и даже социально-
гуманитарными дисциплинами. Кроме того, техника, начиная с XIX в., 
постепенно перенимает у науки некоторые формы научной организации 
(научное обучение, организация инженерных обществ по типу научных 
и т.п.). 

С середины ХХ в. появляются также проблемно ориентированные 
научно-технические дисциплины, отличающиеся не объектами иссле-
дования, а различными классами сложных научно-технических задач 
(например, системотехника, эргономика, информатика и т.д.), что позво-
ляет по-новому осознать место и роль оценки техники в современном 
научном мире. Задача такого проблемно ориентированного исследова-
ния техники формулируется, прежде всего, не с внутринаучной точки 
зрения, а основывается на социальных ожиданиях, выполняется как 
определенный социальный заказ, причем неважно, поступает он от 
правительственных структур или ориентирован на потребности обще-
ства. В таких исследованиях интеграция имеющихся знаний и опыта 
служит выработке рекомендаций по стратегиям принятия решений. 
Понятие «проблема», или «проблемная область», заключает в себе уже 
некоторую наперед заданную эвристическую схему, поскольку поста-
новка проблемы предполагается как исходный пункт такого рода иссле-
дования1. Дисциплинарная организация науки дополняется комплекс-
ными неклассическими научно-техническими дисциплинами, которые 
не могут быть отнесены ни к естественным, ни к техническим, ни к 
общественным наукам. Несмотря на свою комплексность и междис-
циплинарность, они не могут считаться чисто междисциплинарными 
исследованиями, хотя бы потому, что сами организованы дисциплинар-
но. Комплексные научно-технические дисциплины уже имеют четкую 
дисциплинарную организацию, устойчивый публикационный массив и 
ограниченное профессиональное сообщество. 

Принцип организации научных исследований в рамках одной лишь 
дисциплинарной науки, обеспечивший ей успех, не позволяет сегод-
ня разрешать новые проблемы, стоящие перед современной наукой. 
Именно этот факт неоднократно подчеркивает в своей книге Г. Бехманн. 
Дисциплинарная организация науки, будучи в свое время прогрессивным 

1 См.: A. Grunwald. Technikfolgenabschätzung – eine Einführung. Berlin: Ed. Sigma, 
2002.
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явлением, зачастую становится тормозом на пути возникновения новых 
научных направлений, многие из которых сегодня междисциплинарны 
с самого своего зарождения. И если финансирование и функционирова-
ние науки происходит преимущественно по традиционно сложившимся 
дисциплинам, это обстоятельство уже само по себе становится на пути 
инноваций. Поэтому инновационная политика государства должна на-
правляться как раз на преодоление такого рода дисциплинарных барье-
ров. Многие научные фонды за рубежом, например DFG (Германское 
научно-исследовательское общество) в Германии, специально перетасо-
вывают свои экспертные советы, включая в них специалистов из разных 
дисциплин и часто конкурирующих научных школ. 

Важнейшей проблемой для современной науки и техники становится 
также внедрение их результатов в виде рыночных продуктов в функ-
ционирующие хозяйственные структуры, что связано с развитием но-
вых форм поддержки инновативных наукоемких технологий. Проблема 
внедрения научных достижений и в современном обществе не решает-
ся автоматически, если не существует специального подразделения, в 
задачу которого входит стыковка научных и хозяйственных структур. 
Сама промышленность не в состоянии искать ученых, чьи научные раз-
работки смогли бы стать основой новых рыночных продуктов. В то же 
время многие полезные для практики научные достижения останутся 
лежать на полках, если не будут целевым назначением исследованы 
потребности промышленности и экономики. Поэтому создаются осо-
бые организации, призванные решать эту задачу: изучать потребность 
промышленности в научных ноу-хау, вести целенаправленный поиск 
ученых и научных коллективов, способных генерировать нужные про-
мышленности научные идеи, помогать тем и другим организовывать 
совместные предприятия для реализации выявленных инноваций, вне-
дрять их на национальный и мировой рынок. Это и составляет органи-
зационную основу для проблемно ориентированных исследований. 

Поскольку расходы на развитие науки, техники и образования ста-
новятся непомерными, в промышленно развитых странах уже созда-
ны подобные структуры, в задачу которых входит поиск партнеров 
из области науки и промышленности, их взаимное консультирова-
ние и обучение, обеспечивающие научно-техническое развитие кон-
кретных регионов. Одно из первых мест в этом процессе занимает 
Германия, где созданы подобные региональные институты: напри-
мер, в г. Бремене – Инновационный центр и Бюро технологического 
трансферта, или в г. Карлсруэ – Технологическая фабрика – инкубатор 
инновационных технологий1. В их задачу входит создание рамочных 

1 Технологическая фабрика (= фабрика технологий (ноу-хау)) в г. Карлсруэ 
(Германия) была основана несколько десятилетий назад Торгово-промышленной пала-
той технологического региона Карслруэ и Государственным кредитным банком Земли 
Баден-Вюртемберг. Как правило, фирмы получающие поддержку под ее крышей состоят 
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условий и предпосылок для внедрения инновационных технологий го-
родскими предприятиями для улучшения их конкурентоспособности, 
определение приоритетности инновационных проектов, их пользы и 
степени возможного вреда, который они могут причинить обществу 
и окружающей среде. Смысл этих организаций – в стремлении вла-
стей поддержать развитие малых и средних предприятий, занимаю-
щихся доработкой, выводом на рынок и распространением ноу-хау, 
созданных на основе фундаментальных, прикладных исследований и 
разработок, проведенных учеными. В России такого рода структура – 
«Общество содействия успехам опытных наук и их практических при-
менений» – существовала с 1909 по 1918 г. и занималась содействием 
«тем открытиям и изобретениям, которые при наименьшей затрате ка-
питала могли бы принести возможно большую пользу для населения», 
организацией прибыльного для изобретателей и общества использо-
вания изобретений. Оказание финансовой поддержки для доведения 
и реализации изобретений и открытий осуществлялось из пожертво-
ванного капитала, причем заранее оговоренная часть полученной от 
их внедрения прибыли возвращалась Обществу для поддержки других 
изобретений и открытий. Экспертизу научных и технических проектов 
проводила специальная комиссия, формируемая из ведущих специали-
стов, оценивающая их с точки зрения их полезности для человечества 
и реализуемости1.

Оценка эффективности научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности представляет собой сложную комплексную про-
блему, решение которой не под силу какой-либо отдельной науке. Она, 
во-первых, уже по своей постановке не внутринаучная, а вненаучная. 
Во-вторых, междисциплинарная. Под вненаучной понимается оценка, 
производимая обществом – правительственными органами, парла-
ментскими комиссиями, с участием широких кругов общественности. 
Общество и государство, выделяя значительную долю бюджетных 
средств на развитие научно-технических исследований, вправе ожи-

из 5–6 работников и созданы профессорами, аспирантами и студентами университета 
г. Карслруэ на основе проведенных ими фундаментальных и прикладных исследований 
и разработок. Эти фирмы получают несколько дешевле, чем в других местах, поме-
щения, которые имеют уже подведенные коммуникации, энергетические подводки и 
управление этим зданием берет на себя Центральное бюро Технологической фабрики, 
образованное и поддерживаемое Торгово-промышленной палатой, которое осуществля-
ет также организационно-методическую и консультативную помощь, а также проводит 
обучение молодых предпринимателей менеджменту, ведению дел на предприятии, эко-
логическому аудиту и т.п. Срок пребывания ограничен 6 годами. За этот срок молодая 
фирма или встает на ноги и может самостоятельно вести дела и арендовать помещение 
на общих основаниях, или же прогорает.

1 См.: Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических 
применений им. Х.С. Леденцова. М., 1910. С. 10.
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дать постоянно увеличивающегося вклада науки и техники в решение 
стоящих перед обществом социальных проблем. Кроме того, государ-
ственные органы, парламентские структуры, финансовые организации, 
а также граждане в качестве избирателей и налогоплательщиков, вы-
деляя средства на конкретные научно-технические и инновационные 
проекты, хотели бы иметь инструмент для оценки их предполагаемой 
эффективности как научное обоснование принятия конкретных ре-
шений. Такое научное обоснование и должна давать оценка научно-
технического развития, включая исследование позитивных и негатив-
ных последствий внедрения его результатов. Проведение такой оценки 
невозможно самими учеными и инженерами из какой-либо конкретной 
области, поскольку они – заинтересованная сторона и, как правило, не 
обладают достаточными знаниями в области социально-экономических, 
социально-политических, этических, юридических и т.п. аспектов ис-
следования научно-технического развития. Поэтому ее должны прово-
дить не занимающиеся тем или иным видом научно-технической дея-
тельности ученые, а стоящие вне дисциплинарной науки методологи, 
находящиеся в рефлексивной и оценивающей позиции по отношению 
к данной деятельности. Но одни они также не в состоянии разработать 
критерии такой оценки и провести достаточно полную системную оцен-
ку, поскольку эта задача – междисциплинарная. В ее решении должны 
участвовать представители не только самых различных общественных 
наук (экономисты, социологи, политологи, психологи, философы и юри-
сты), но и конкретных областей науки и техники, знающие проблема-
тику изнутри, имеющие склонность к методологическим рефлексии и 
обобщениям. Однако этого мало, поскольку оценка, чтобы стать хотя 
бы относительно независимой, должна быть не только междисципли-
нарной, но и международной, то есть к ней должны привлекаться неза-
интересованные эксперты из других стран. Кроме того, в ней должны 
принимать участие представители региональных властей и обществен-
ности, в особенности если речь идет об оценке научно-технических, 
инновационных и хозяйственных проектов, реализация и внедрение 
которых затрагивает их жизненные интересы. Этой важной теме в пред-
лагаемой читателю книге посвящено приложение 2 «Социальная оценка 
техники и оценка воздействия на окружающую среду (сравнительный 
анализ)». Но фактически эта тема обсуждается уже в первой главе, по-
священной анализу общества риска.

В последние годы особенно важным становится исследование со-
циальных, экономических, экологических и других последствий тех-
ники, поскольку сегодня мы находимся в принципиально иной си-
туации, когда непринятие во внимание последствий внедрения новой 
техники и технологии может привести к необратимым негативным 
результатам для всего человечества и окружающей среды. Мы на-
ходимся на той стадии научно-технического развития, когда такие 
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последствия возможно и необходимо, хотя бы частично, предусмо-
треть и минимизировать уже на ранних стадиях разработки новой 
техники и технологии. Этой задаче и призван служить анализ послед-
ствий научно-технического развития. Такие последствия развития 
атомной энергетики, как чернобыльская катастрофа, не всегда воз-
можно предсказать. Но необходимо хотя бы пытаться это сделать по 
отношению к новым проектам, проводить соответствующие исследо-
вания, выслушивать мнения оппозиционеров еще до принятия окон-
чательного решения, создавать правовые механизмы, регулирующие 
все эти вопросы. В развитых западноевропейских странах это связано 
со становлением института социальной оценки науки и техники, осно-
ванной на исследовании состояния и перспектив научно-технического 
развития, определении непосредственных и опосредованных техниче-
ских, хозяйственных, здравоохранительных, экологических и других 
последствий внедрения новой техники и технологии, поиске возмож-
ных альтернатив. Результаты такой оценки становятся основанием для 
принятия обоснованных решений, а в случае их принятия – для реали-
зации этих решений соответствующими социальными институтами.

Общественное мнение и общественность начинают играть самую 
решающую роль, и от способности их убедить во многом зависит успех 
даже безнадежного научного предприятия. Именно этот факт называ-
ют философы науки и техники трансдисциплинарностью в отличие от 
междисциплинарности: современная наука базируется не только на на-
учных знаниях, но и на многочисленных высказываниях, лежащих за 
пределами науки, основывающихся на спорных предчувствиях, эмпи-
рическом опыте, прецедентах и т.п. Возникает необходимость интегри-
ровать трудно согласующиеся политологические, экономические, эколо-
гические, социокультурные, технические, социально-психологические 
и этические аспекты. Кроме того, важную роль при оформлении образа 
новой техники играют так называемые локальные знания потребителей 
проекта. 

Во второй половине ХХ в. возникает целый класс научных дисци-
плин нового типа, в которых развиваются новые формы организации 
научного знания и исследования, объединяются специалисты из самых 
различных областей науки, техники и практики. В их задачу входит 
решение самых разных комплексных и практически ориентированных 
проблем. Новые дисциплины часто не соответствуют традиционным 
стандартам построения научных дисциплин и не вписываются в полной 
мере в сложившуюся за последние два столетия структуру дисципли-
нарной организации науки. Однако это не означает, что они не могут 
претендовать на статус научных дисциплин и должны быть исключены 
из системы государственной поддержки. Совсем наоборот, устаревшие 
методологические представления должны быть скорректированы в со-
ответствии с изменившейся научно-дисциплинарной формой. 
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Инновационно ориентированная наука не может ограничиваться 
описательным подходом, а должна играть активную роль в инноваци-
онных процессах, что означает участие в проектировании. Проблемно 
ориентированное исследование приобретает форму проектной орга-
низации, поскольку ее конечный продукт – предписания к деятель-
ности. Имеется в виду, что под проектированием понимается не кон-
кретный вид инженерного проектирования, а некоторая проектная 
функция, обязательно присущая современным научно-техническим 
дисциплинам наряду с исследовательской, аналитической функцией. 
Именно об этом пишет Г. Бехманн: «В науке, которая ориентирована 
на решение социальных проблем, развиваются новые формы произ-
водства научных знаний. В нашем случае важны два заметных изме-
нения: способа организации и установки по отношению к политике. 
Важнейшая организационная форма науки, пронизывающая сегодня 
все исследовательские области и научные дисциплины, – “проектная” 
форма. Проектное исследование – включение научной деятельности 
в заранее определенные временные рамки (проект имеет начало и ко-
нец) и ставит исследование организационно в зависимость от других 
общественных сфер. Проекты лимитированы во времени, финансово 
ограничены, а в конце должны быть получены вполне определенные 
результаты, которые могут оказать влияние на приложения. …Как 
следствие этого, исследование становится эпизодическим и принци-
пиально незавершенным. Его высказывания достоверны лишь в плане 
соответствующего состояния организации данных и развития теории 
и поэтому находятся всегда под знаком их будущей ревизии. 

Между тем также и проектное оформление науки стало рефлек-
сивным, в чем она со своей стороны воздействует на характер ис-
следования, завязанного, в свою очередь, на проекты, программы, и 
становится организованным в четко лимитированных временных рам-
ках. Это относится прежде всего к экологическому исследованию, но, 
естественно, и к другим областям науки». Когда сегодня специалист 
по водной химии говорит об очистке сточных вод в бассейне кон-
кретной реки, например Волги, то он неизбежно выходит за рамки 
своей узкой научной области в социокультурную сферу, поскольку 
ни вода, ни тем более река не служат объектом исследования хими-
ка. Таким образом, он работает в рамках определенного проекта (на-
пример, «Волга – Рейн»), направленного на решение поставленных 
обществом важных проблем – обеспечения населения достаточными 
запасами чистой воды. Это и есть разновидность проблемно и про-
ектно ориентированного исследования1. 

1 См.: Ф. Фриммель. Основы устойчивого водного хозяйства. В сб.: Российско-
германский колледж. Ежегодник 2001/2002. Под ред. В.Г. Горохова. Карлсруэ: Shaker 
Verlag, 2003.
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Таким образом, ситуация на рубеже XXI столетия коренным образом 
меняется. Взаимоотношения между фундаментальными и прикладными 
исследованиями, проектированием и исследованием в корне изменяют-
ся. И с этой реальностью приходится считаться.

Важно определить, что такое фундаментальные исследования и чем 
они отличаются от прикладных. Результаты прикладного исследования 
адресованы производителям и заказчикам, оно направляется нуждами 
или желаниями этих клиентов. Фундаментальное исследование адре-
совано ученым. Современная техника не так далека от теории, как это 
иногда кажется. Она служит не только применением существующего 
научного знания, но имеет и творческий компонент. Поэтому методо-
логически техническое исследование (т.е. исследование в технической 
науке) не очень сильно отличается от научного исследования. В пред-
ставлении о фундаментальном исследовании, направленном на расши-
рение теоретического понимания, нет четкого разделения между техни-
ческими и научными исследованиями. Для инженерной деятельности 
требуются не только краткосрочные исследования, направленные на 
решение специальных задач, но и широкая долговременная программа 
фундаментальных исследований в лабораториях и институтах, специ-
ально предназначенных для развития технических наук. В то же время 
сегодняшние фундаментальные исследования более тесно связаны с 
приложениями, чем это было раньше. Для современного этапа научно-
технического развития характерно также использование методов фунда-
ментальных исследований для решения прикладных проблем. Тот факт, 
что исследование фундаментальное, еще не означает, что его результаты 
неприменимы на практике. Работа, направленная на прикладные цели, 
может быть и фундаментальной. Хороший инженер ищет решения, даже 
если они еще не полностью приняты наукой, а прикладные исследова-
ния и разработки все более и более выполняются людьми с первона-
чальной подготовкой в области фундаментальной науки. 

Как показывает эмпирический анализ, проведенный немецким ис-
следователем У. Шмохом, взаимодействие академических и промыш-
ленных исследований за последние два десятилетия значительно воз-
росло. Как следствие этого, отмечается, по крайней мере, в Германии, 
увеличение доли академических исследований в предприниматель-
ских структурах и частных университетах1. Речь, таким образом, идет 
о конвергенции академического и технологического порядка знания. 
Академический порядок знания связан с переработкой и созданием, 
теоретизацией и производством знаний в отличие от технологического 
порядка знания, направленного на поиск, упорядочение и использо-
вание уже имеющегося знания в прикладных целях. В современном 

1 U. Schmoch. Hochschulforschung und Industrieforschung. Frankfurt a. M.: Campus 
Verlag, 2003, S. 335, 378.
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информационном обществе поиск уже имеющегося и необходимого 
для организации конкретных действий знания приобретает все воз-
растающее значение1. Поэтому становится важным не только сделать 
открытие, изобрести, не только закрепить приоритет и запатентовать, 
но в первую очередь сделать их достоянием общества через образо-
вание соответствующих хозяйственных структур. Сегодня это важно, 
в особенности когда достоянием рынка становятся не только готовые 
продукты, но и знания, ноу-хау.

Понимание научно-технического прогресса как бесконечного со-
вершенствования человеческого общества и самой природы на осно-
ве все возрастающего объема научных знаний о мире формируется в 
XVII–XIX столетиях. Вплоть до середины ХХ в. эта иллюзия и со-
путствующие ей космические и естественнонаучно-технические уто-
пии приводят к потере границ человеческого познания и технического 
действия, к развитию научно-технического оптимизма относитель-
но возможностей с помощью все возрастающих достижений науки и 
техники осчастливить человечество. Эта вера в бесконечный научно-
технический прогресс, абсолютизация «свободного» от ценностей на-
учного исследования, иллюзия принципиального становления мира на 
основе полученных знаний приводит к возникновению своего рода 
научной религии, в большей степени основанной на вере в силу на-
учного знания и прогрессивности технического действия, которое на 
этом знании базируется. Возникает иллюзия: если техника сделала 
из животного человека, то в сочетании с наукой она может сделать из 
него бога, творца не только артефактов, но и самой материи, приро-
ды и живого. Научно-технический прогресс неявно осознается в этом 
случае как выход за границы возможного. 

Уверенность в том, что научно-технический прогресс одновременно 
и гуманный, поддерживалась идеей разведения этически нейтрального 
знания и моральной ответственности за его применение во вред челове-
честву. Увеличение человеческой мощи, господства человека над приро-
дой и всеми полезными искусствами, мануфактурами, механическими 
изделиями и машинами с помощью экспериментов, причем не обращая 
внимания на вопросы теологии, морали, политики, метафизики, грам-
матики, риторики и логики, стало девизом Лондонского королевского 
общества. Это отделение естественнонаучного исследования от всех 
этических и религиозных вопросов, носившее тогда прогрессивный ха-
рактер, приходит сегодня в противоречие с современным общественным 
развитием. Оно устраняет границы возможного для человека в отдель-
ности и человечества в целом, ставя его в один ряд с Богом-творцом, соз-
дающим «земной рай» с помощью промышленности, техники и науки. 

1 U. Schmoch. Hochschulforschung und Industrieforschung. Frankfurt a. M.: Campus 
Verlag, 2003, S. 119−122.
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Современный этап развития науки и техники наглядно показал границы, 
за которыми наука и техника, сегодняшняя или будущая, сталкивается 
с неразрешимыми для нее, или лучше сказать, самою ею поставленны-
ми научными и техническими проблемами.

Развитие представления о научно-техническом прогрессе связано с 
идеей построения или проектируемости всего и вся. Возникает принци-
пиальная возможность, даже необходимость реализовать, осуществить, 
исполнить то, что задумано, запроектировано в научных разработках. 
По умолчанию это – благо для человечества, с иллюзией того, что наука 
способна раньше или позже с достаточной степенью точности пред-
сказать, предусмотреть, предвидеть и, по крайней мере, свести к мини-
муму всякие негативные последствия этих научных проектов. Такого 
рода научно-технический прогресс оборачивается в конечном счете 
регрессом, прежде всего в экологической сфере, ведет к разрушению 
защитных сил окружающей среды и самого человеческого организма. 
Альтернативой подобному техническому действию становится создание 
новой парадигмы в науке и технике, ориентированной на учет переноси-
мости природой таких вторжений на базе «равноправных партнерских 
взаимоотношений с окружающей человека средой»1. 

Современное общество нередко называют информационным, пони-
мают как информационную экономику: последовательный переход от 
сельскохозяйственного сектора экономики к промышленному, от него – 
к информационному, считающимся ведущим. Эта тематика рассматри-
вается в разделе II данной книги «Информационное общество». 

Информационное общество связано в основном с производством и 
использованием информации с помощью интеллектуальных техноло-
гий, базирующихся на компьютерной обработке информации, что при-
водит к росту значения в этом обществе теоретического знания и науки. 
Однако оно рассматривается как информатизированное промышленное 
общество, детерминированное рыночной экономикой. Поэтому акцент 
должен быть сделан, как подчеркивает Г. Бехманн, не только на росте 
значения теоретического знания в социальном познании, но и на со-
циально детерминированных процессах его распределения и воспроиз-
ведения, причем не только научно созданного, но и общепризнанного 
(обыденного) знания, поскольку кроме науки в современном обществе 
существуют и другие источники знания, как, например, религиозное, 
народная мудрость, поэзия и т.д. Особое значение в таком обществе 
получает не само знание, а его недостаток, поскольку именно он ча-
сто становится социальным аргументом, особенно в обществе риска, 
когда «онаучивание», или, как иногда иначе говорят, используя латин-
ский корень – sciencia – «сциентификация» общества комбинируется 

1 A. von Gleich. Der wissenschaftliche Umgang mit der Natur. Über die Vielfalt harter 
und sanfter Naturwissenschaften. Frankfurt, N. Y.: Campus Verlag, 1989.



30 Вводная статья

с возрастанием его рефлексивности, необходимостью постоянной об-
ратной связи знания с деятельностью. Научное знание, с одной сторо-
ны, рационализирует взаимоотношения общества и природы, если речь 
идет о естественнонаучном знании, и культуру общества, если речь идет 
о знании социальных наук, трансформированных в действия и решения. 
С другой – порождает потребность в получении все новых знаний, что-
бы преодолеть вновь возникшие и порожденные человеческой деятель-
ностью опасности, неопределенности и неясности. 

Изменения, происходящие в науке, лучше всего исследовать на при-
мере вновь возникающих областей научного исследования, поскольку 
они, как правило, в наиболее явном виде выражают институциональные 
и эпистемологические особенности нового этапа научно-технического 
развития. В институциональном плане именно создание новых иссле-
довательских программ, связанных не только с формированием новой 
научной проблематики, но и играющих важную роль в решении лежа-
щих вне науки проблем, – важный индикатор нового типа форм про-
изводства научного знания. На границе с имеющимися программами 
ориентированного на приложения исследования можно ожидать, что 
сформулированные проблемы могут быть переведены в научные иссле-
довательские стратегии, если они ориентированы на уже существующие 
организационные формы в ключевых областях науки. При этом важно, 
насколько отдельные темы и постановки проблем направлены на уже 
существующие дисциплины и исследовательские области, в какой сте-
пени они потребуют нового рода сопряжения между различными обла-
стями науки. Подключение различных областей науки принципиально 
открыто. Для новых форм производства знаний предполагается, что они 
могут перешагивать традиционные дисциплинарные, системные и на-
циональные границы.

Центральное измерение новой формы производства знаний – под-
ключение ненаучных знаний. При этом речь идет об участии не обяза-
тельно дилетантов, а скорее экспертов из сферы политики и экономики, 
особенно когда главным вопросом становится проблема реализуемости 
и связанные с ней издержки. Кроме того, потенциальными партнерами 
такой кооперации становятся представители различных заинтересован-
ных групп и общественных организаций, зачастую подключающиеся 
сегодня к формулировке исследовательских программ, к их оценке и 
дальнейшему развитию. Здесь можно обнаружить значительные из-
менения, которые относятся в первую очередь к процессам придания 
научной формы социальным постановкам проблем, а также формам вне-
дрения в исследование практических и социальных знаний. Еще одна 
важная черта новых форм организации научного производства – реф-
лективность и чувствительность к последствиям научно-технической 
деятельности. Они самыми разнообразными способами усиливаются 
или с помощью институциональной дифференциации привлеченных 
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специалистов (например, социальная оценка техники, этика науки 
и техники выделяются в самостоятельные области исследования), или 
за счет внедрения этих специалистов в уже существующие организации 
естественнонаучного и технического профиля. 

В этом типе трансдисциплинарности (то есть при выходе научных 
исследований не только за пределы отдельных научных дисциплин, но 
и за рамки самой научной сферы) прежде всего важно отметить, что 
начинают господствовать различные степени взаимозависимости. При 
этом речь идет о более или менее прочных формах структурной связи 
в отличие от связей с общественными институтами и внутринаучных 
связей. В ходе исследования такие формы связи решают, какие след-
ствия для всей сферы имеют изменения базиса знаний в одной из об-
ластей, и может ли быть учет следствий идентифицирован в данном 
исследовании и в какой форме. И в этом аспекте указывается на высо-
кую степень жесткости исследования. Поэтому можно предположить, 
что исследовательские программы следует формулировать достаточно 
открыто, чтобы под держать научные прорывы в отдельных исследова-
тельских направлениях, не подвергая постоянному давлению изменения 
и приспособления всю область исследования в целом. 

Кроме того, нас интересуют коммуникационные процессы и способы 
представления порожденных результатов. Можно предположить, что 
апробируются выбранные формы формализации и визуализации, кото-
рые могут быть использованы в различных контекстах. Компьютерное 
моделирование не в последнюю очередь предоставляет возможность 
визуализации процессов, играющих роль в классическом случае матема-
тических уравнений. При этом возможными адресатами могут стать не 
только лица, принимающие решения из области политики и экономики, 
но также средства массовой информации и другие инстанции, форми-
рующие общественное мнение. Наконец, гибридные исследовательские 
области основываются в основном на общественном признании, по-
скольку могут иметь потенциальные последствия и риски для общества 
в целом. Во всяком случае, каузальные объяснения могут быть заме-
нены условно-гипотетическими сценариями, представляющими собой 
прагматическую возможность вывести будущее развитие из прошлого, 
не принимая во внимание диапазон возможностей формирования на-
стоящего и открытость будущего. Сценарии предоставляют прекрасные 
возможности ориентировки для процессов принятия решений. Они до-
пустимы тогда, когда нужно произвести выбор из политических или 
экономических альтернатив и обосновать принятые решения. 

С эпистемологической точки зрения в данном случае неясны, пре-
жде всего, возможности и необходимость построения теорий. В процессе 
тесного сотрудничества могут быть сформированы интегративные под-
ходы, объединяющие различные научные культуры и стили мышления. 
При этом важно проверить, как различные типы научных знаний свя-



32 Вводная статья

заны между собой. То есть существуют ли теоретические рамки более 
высокого уровня или же развиваются и далее отдельные теоретические 
фрагменты и изолированные подходы? Относительно иерархических от-
ношений можно себе представить, что с течением времени произойдут 
соответствующие изменения. Иными словами, наблюдаются ли опреде-
ленные формы иерархизации или же деиерархизации, если формируются 
гибридные исследования? К тому же ориентация на принятые модели или 
прототипы оформления теории может быть дополнена или даже заменена 
на новую. Модели и прототипы в этом случае приобретают огромное 
значение, поскольку могут оказывать сильное влияние на упорядочение 
исследования и одновременно приближают его к технической реализуе-
мости, а также к воздействию на природу. В этой связи важно, насколько 
могут быть идентифицированы процессы вывода, т.е. принятия моделей 
и прототипов в качестве рамок для ориентации исследования, и какие об-
ратные влияния от разработки моделей и прототипов распространяются 
на дальнейшее эмпирическое и экспериментальное исследование. 

Еще один аспект связан с вопросом возможности переноса. Модели 
и прототипы допускают прагматически обоснованную селекцию не-
определенностей или даже устойчивого корпуса знаний. Речь идет о 
внутреннем соответствии и способности прогнозирования в качестве 
создания теории. Однако применение или использование результатов 
исследований может потребовать трудоемкой процедуры реконтекстуа-
лизации, например, с помощью подключения локальных специфических 
знаний. Одновременно используются тесты, базирующиеся на методе 
проб и ошибок, которые в качестве реальных экспериментов связаны 
с риском и особыми требованиями легитимации. Здесь необходимо 
спросить, наблюдается ли поэтапное внедрение как, скажем, уже давно 
практикуется в области медицинского исследования?

Исследовательский интерес направлен, впрочем, не на идентифика-
цию и аналитическое описание новых форм производства знаний в их 
соотношении с социальным окружением. Важно разъяснить, как это 
исследование относится к традиционным формам исследования, о ре-
конфигурации потенциально всей сферы науки. Возникает вопрос: эти 
новые варианты лишь дополняют уже апробированные формы диффе-
ренциации в науке, не имея никаких последствий для ее общей компо-
новки? На самом деле речь идет о формах сопряжения, хотя бы одной из 
них – внутринаучной, но со специфическим влиянием на классические 
формы научного исследования. Создание новых форм производства зна-
ния и связанные с ними процессы внутренней дифференциации науки 
представляют собой механизм перевода измененных социальных ра-
мочных условий. Из этого вытекает тезис, что вновь ожидаемые струк-
туры и требования легитимации возникают также и в научных областях, 
не связанных прямо с процессами принятия политических решений 
и хозяйственным использованием научных знаний. 
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Информационный век и теория общества 
как коммуникации Никласа Лумана

Что такое информационный век? Что принесет нам информационное 
общество, в чем его плюсы и минусы? Ведет ли этот путь к демократи-
зации общества или поддержке тоталитарного режима? Эти и другие 
подобные вопросы находятся в центре дискуссии об информационном 
обществе, анализируя которую Г. Бехманн, выделяет следующие кон-
цепции информационного общества:

1. Информационное общество как информационная экономика рас-
сматривается обычно в двух основных аспектах – производственном 
и профессиональном. Производственный подход подчеркивает последо-
вательный переход от сельскохозяйственного сектора экономики к про-
мышленному, затем к информационному как ведущему в современном 
обществе. Профессиональный подход основывается на анализе профес-
сиональной структуры общества, в которой, например, выделяются про-
изводители и потребители информации, рассматриваются различные 
виды работ в информационном секторе экономики, добавившемся к ее 
традиционным секторам.

2. Информационное общество как постиндустриальное рассма-
тривается в широко известной концепции американского социолога 
Д. Белла. Если главные принципы промышленного общества – произ-
водство товаров с помощью машин и частная собственность, то для ин-
формационного общества – производство и использование информации 
с помощью интеллектуальных технологий, базирующихся на ее ком-
пьютерной обработке, что приводит к росту значения теоретического 
знания и науки. Однако для Д. Белла главную роль в информационном 
обществе играет не социальный контроль, а научная подготовка реше-
ний, призванная обеспечить, например, максимизацию прибыли, кон-
курентоспособность, т.е. понимается не как постиндустриальное, а как 
информатизированное промышленное общество, детерминированное 
рыночной экономикой.

3. Информационное общество как общество знаний рассматрива-
ется, если акцент делается не только на росте значения теоретического 
знания, но и на социально детерминированных процессах его распреде-
ления и воспроизведения, причем не только научного знания, поскольку 
кроме науки существуют и другие источники знания, как, например, ре-
лигиозное откровение, народная мудрость, поэзия и т.д. Однако особое 
значение получает не само знание, а его недостаток, что часто становит-
ся социальным аргументом, особенно в обществе риска, когда «онаучи-
вание» общества комбинируется с возрастанием его рефлексивности, 
необходимостью постоянной обратной связи знания с деятельностью. 
Научное знание, с одной стороны, рационализирует взаимоотношения 
общества и природы, если речь идет о естественнонаучном знании, 
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и культуру общества, если речь идет о знании социальных наук, транс-
формированных в действия и решения, с другой – порождает потреб-
ность во все новом и новом знании, чтобы преодолеть вновь возникшие 
опасности, неопределенности и неясности. В этой связи становится 
важным провести различение знания и информации: знание создает 
способность действия, в то время как информация представляет собой 
знание, обработанное для целей использования, поэтому знание отра-
жает статический структурный аспект, а информация – процессуальный 
аспект коммуникации. 

4. Информационное общество иногда рассматривается как конец 
массового производства, поскольку последнее предполагает стандар-
тизацию производства товаров на гигантских промышленных предпри-
ятиях, а в качестве доминантной профессиональной группы – промыш-
ленных рабочих, занятых в основном ручным трудом. Информационная 
же экономика, специфическое звено которой – процесс создания и об-
работки информации, коренным образом изменяет организационную 
структуру предприятия. С одной стороны, возникают транснациональ-
ные корпорации, свободные от каких-либо национальных ориентаций 
и свободно действующие в международном масштабе, независимо от 
места их расположения. С другой стороны, под давлением потребите-
ля и международной конкуренции они переходят на рельсы индиви-
дуализированного производства. Именно информационные технологии 
создают основу для такой индивидуализации продуктов, состоящих в 
то же время из стандартизованных компонентов, которые могут произ-
водиться в массовом порядке, под желания конкретных потребителей, 
сокращают разрыв между производителем и потребителем. Сбор, обра-
ботка и распределение информации становятся важнейшим элементом 
процесса производства на всех уровнях промышленного предприятия 
от организации его работы до фабрикации конкретных товаров и их 
распределения.

Эти различные концепции выделяют разные аспекты информаци-
онного общества, которые трудно отделить друг от друга, поэтому, как 
подчеркивает Г. Бехманн, в данной области не существует пока общей 
теории. Однако все эти подходы говорят о том, что возникающее но-
вое общество вносит изменения в само ядро существовавшей до сих 
пор социальной структуры и инициирует новый способ производства. 
Труд и капитал, характерные для промышленного общества, заменяются 
информацией и знанием как главными ценностями. Однако, что еще 
важнее, создается новый механизм их непосредственного применения 
в производственной и сервисной сферах, то есть внимание фокусиру-
ется на процессе непрерывного обучения. Еще одной особенностью 
информационного общества, отмечает Г. Бехманн, становится создание 
виртуального предприятия, не привязанного к определенному месту или 
даже национальному государству. За счет своевременно получаемой 
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и быстро перерабатываемой информации оно может гибко реагировать 
на любые запросы потребителя и колебания рынка, самоперестраиваясь 
и переструктурируясь в соответствии с этими запросами и колебания-
ми, становясь саморефлексивной системой. Термин «информационное 
общество», как подчеркивает Г. Бехманн, представляет собой скорее 
политическую программу, чем теоретическое понятие. При этом неявно 
предполагается, что прогрессивный путь к информационному обществу, 
по которому движутся сегодня все промышленно развитые государства, 
должен привести не только их, но и все мировое сообщество в целом 
к развитию конкурентоспособной в глобальном масштабе экономики, 
созданию новых рабочих мест и решению экологических проблем. 
Причем считается: поскольку информационное общество требует и 
новых форм активного участия населения в политических решениях, 
оно автоматически создаст основы для демократического развития 
и приведет к революции не только в профессиональной деятельности, но 
и в повседневной жизни. С этим, однако, можно поспорить. Возможен 
и иной (тоталитарный) сценарий развития информационного общества, 
при котором с помощью тех же самых компьютерных средств может 
быть установлен тотальный контроль над распределением и потребле-
нием информации, а также за личностью. Появляется опасность вме-
шательства в частную сферу государства или криминальных структур, 
установление диктата транснациональных корпораций по отношению 
к объединениям граждан и даже национальным государствам. 

В тоталитарном обществе знания (или информация) распределяются 
сверху вниз и строго дозированно. В демократической системе рыноч-
ного хозяйства знания рассматриваются как товар. Поэтому большое 
значение приобретают организация рекламы, сбыта инноваций, анализ 
рынка и т.п. Недостаточно только продуцировать новые знания и при-
менять их лишь в технике, необходимо коммерциализировать распро-
странение изобретений, открытий, инноваций, сделать их доступными 
для населения. Именно в этом конечная цель производства знаний в 
условиях демократического порядка знаний – сделать их полезными 
обществу и доступными его членам, а не только узкому кругу носителей 
власти. Тоталитарно-технократическое общество действует в условиях 
бесконтрольности и безнаказанности: любая критика поддерживаемых 
государством технических и хозяйственных проектов со стороны обще-
ственности и прессы рассматривается как нарушение государственной 
тайны и выступление против общегосударственных интересов. Любое 
централизованное авторитарное государство исходит из того, что боль-
шинство граждан неспособно само нести ответственность за свои мыс-
ли и действия. Поэтому из числа привилегированного меньшинства соз-
дается слой менеджеров, призванный принимать решения за остальное 
общество, в том числе и в плане выбора направлений технологического 
развития. Однако создание атмосферы секретности или псевдосекрет-



36 Вводная статья

ности, имеющее следствием ограничение доступа к информации, при-
водит к невозможности тотальной компьютеризации общества, органи-
зации эффективного оперирования информацией. 

Именно свободный доступ к информации приводит к разрушению 
тоталитарной системы и уничтожению основы для доминирования 
технократии, поскольку их основа – исключительные полномочия пра-
вящей элиты на владение недоступной другим информацией, которая 
циркулирует по так называемым закрытым каналам. По открытым же 
каналам циркулирует или неполная, или вообще фальсифицированная 
информация. Такая ситуация, однако, приводит в конечном счете к по-
тере даже высшими эшелонами власти информированности о реальном 
положении дел в обществе. Только обеспечение свободного движения 
информации в обществе и ее постоянная критическая оценка самим 
обществом создают впервые условия появления нового информацион-
ного общества в результате компьютерной революции. 

Таким образом, свободный доступ к информации и участие на-
селения в обсуждении крупных технократических проектов, с одной 
стороны, создают условия для преодоления господства технократии и 
экспертократии. Но, с другой стороны, появляются новые возможности 
возрождения технократического мышления в электронном обществе: 
манипулирование общественным мнением через электронные средства 
масс-медиа и Интернет, тенденциозное представление и искажение ин-
формации, спекуляция на чувствах среднестатистического гражданина 
и доверии к науке и средствам массовой информации, подтасовка фак-
тов и создание иллюзии научного обоснования и т.п. Поэтому в ин-
формационном обществе формируется необходимость и возможность 
борьбы с этими технократическими тенденциями с помощью тех же 
мультимедийных средств, просвещения населения и гуманитарного об-
разования, организации институтов относительно независимой оценки 
техники, ее проведения и осуществления междисциплинарного про-
гнозирования ее развития.

Информационное общество зачастую характеризуется в качестве но-
вейшей технологической революции техническими факторами и разра-
ботками в области программного обеспечения. Однако такое описание 
информационного общества не может ничего сказать о социальных 
условиях и следствиях этого развития, поскольку пытается определить 
через результаты применения информационных технологий суть воз-
никших в информационном обществе феноменов. Более конструктив-
ны теории, пытающиеся выявить культурные следствия производства, 
распределения и обработки информации, ставшие конституирующими 
условиями социальных структур, возникших в промышленно развитых 
странах под влиянием компьютерной революции. Именно такую кон-
цепцию информационного общества и социокультурной роли Интернета 
и развивает Г. Бехманн, что, в свою очередь, вызывает дискуссии, ка-
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ким образом новое значение информации должно оцениваться с точки 
зрения общества. Однако вне общества не существует никакой высшей 
инстанции, планирующей или контролирующей его, поскольку соци-
альные системы развиваются как самореферентные, т.е. наблюдение и 
описание, планирование и контроль над обществом производятся самим 
этим обществом, служащим в таком случае одновременно и объектом и 
субъектом собственной деятельности. Поэтому развитие информацион-
ного общества должно рассматриваться одновременно и как результат 
его естественной эволюции, и как следствие политической воли, вы-
раженной самим этим обществом. Эти идеи Г. Бехманн развивает на 
основе концепции общества и коммуникации, разработанной немецким 
социологом Никласом Луманом.

Таким образом, можно констатировать смещение акцентов в рас-
смотрении информационного общества с технических компонентов на 
исследование программных аспектов сложных систем и информаци-
онных потоков в этих системах, замыкающихся на человеческие ком-
поненты. Однако они рассматриваются не более как, хотя и важные, 
но элементы человеко-машинных систем, поскольку в этом случае 
теряется решающий социальный аспект. Фактически речь идет о ре-
организации социотехнических систем, где акценты явно смещаются 
на исследование и организацию систем человеческой деятельности, 
в которых машинные, технические компоненты играют второстепенную 
роль, а на первый план выходят системный менеджмент и проектиро-
вание организационных структур. С этим и связаны попытки использо-
вать представления о самореферентных и автопойетических системах 
в соответствии с теорией общества Никласа Лумана для перехода от 
традиционных и малопродуктивных системно-кибернетических систем 
к представлению о социотехнической системе, призванной поддержи-
вать устойчивое равновесие с окружающей социальной и природной 
средой. Его реализация в сфере системного анализа, проектирования и 
менеджмента деятельности предприятий связана с изменением парадиг-
мы в теории систем, как отмечает Г. Бехманн, переходом от различения 
«часть – целое» к различению «система – окружающая среда», от от-
крытой системы Людвига фон Берталанфи к самореферентной системе 
Никласа Лумана, от самоорганизации к автопойетису, от статической к 
динамической стабильности, от простого к рекурсивному наблюдению, 
анализу рефлексивных отношений, от проектирования и контроля к ав-
тономии систем и т.д. 

Смысл этого нового подхода в том, что система рассматривается 
с энергетической точки зрения как открытая, а ее внутренние про-
цессы и организация – полностью закрытыми по отношению к окру-
жающей ее среде. Поэтому автопойетическая система репродуциру-
ется в ходе закрытого для внешней среды рекурсивного процесса, 
в котором она сама воспроизводит и сохраняет свои составные части. 
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Самореферентность системы – ее способность постоянно самопреде-
лять отношение к самой себе и дифференцировать их от отношений 
к окружающему миру, а также перманентно селектировать свои вну-
тренние связи и элементы. Но главная предпосылка здесь – способ-
ность системы к упорядочению вещей по отношению к самой себе 
и к окружающей ее среде, проводить такого рода различение и спо-
собность к сопряжению системы со средой или с ее элементами, что 
вытекает из необходимости, с одной стороны, проводить границы, с 
другой – связывать воедино. Система конструирует окружающую сре-
ду как данную реальность, утверждая себя саму, таким образом, как 
реально существующую. Решающей мыслительной процедурой в этой 
теории становится не мышление в терминах функций или структур, 
а проведение различений (между системой и окружающей средой, от-
крытостью и закрытостью, элементами и отношениями и т.д.), след-
ствие чего – динамизация понятий системы и элемента. 

Одно из центральных понятий лумановской теории систем, выделяе-
мое Г. Бехманном, – самонаблюдение. Система только тогда существует, 
когда сама себя наблюдает, то есть самоидентифицируется, отделяя себя 
от окружающей среды. Кроме того, существует некий наблюдатель вто-
рого порядка, способный понять, что самонаблюдение отграничивает 
то, что другие системы (в качестве наблюдателей первого порядка или 
внешних наблюдателей) осознают как мир, в котором они существу-
ют. Многократное повторение процедуры дифференциации системы 
и окружающей среды, направленное внутрь данной системы, ведет 
к выделению в ней иерархии подсистем и одновременно к редукции 
сложности этой системы. 

Автопойетис в данном контексте означает самоорганизацию, са-
моконституирование и саморепродукцию системы через построение 
подсистем. Поскольку же цель создания организаций в социальном 
проектировании – преодоление сложности с помощью упорядочения 
систем человеческой деятельности через механизмы самоорганизации, 
то применение здесь теории самореферентных систем оказывается впол-
не оправданным. Это конструктивный и интегрирующий инструмент 
междисциплинарного сотрудничества при проведении исследования и 
проектирования организаций. Кроме того, Г. Бехманн использует пред-
ставления, разработанные Н. Луманом, для исследования роли в обще-
стве средств массовой информации. Тема, специально разработанная 
Н. Луманом, связана у него с понятием коммуникации как изначальной 
ячейки, конституирующей всякое общество.

Информационные технологии начинают играть важную роль в со-
циальной коммуникации, которая, по Н. Луману, представляет собой 
социальный процесс, тесно связанный с самореференцией и синтезом 
трех типов селекции – информации, сообщения, передаваемого этой ин-
формацией, понимания или непонимания информации и сообщения. Без 



39Информационный век и теория общества как коммуникации Никласа Лумана

коммуникации не бывает ни информации, ни сообщения, ни понима-
ния в смысле взаимного обусловливания. Коммуникация не имеет цели, 
и все, что можно про нее сказать, – состоялась она или нет. Согласно 
Н. Луману, все, что социально, идентифицируется как коммуникация, 
представляющая собой неподдельно и совместно социальное действие, 
поскольку предполагает множество сотрудничающих систем сознания 
и не может быть приписано ни одному индивидуальному сознанию в 
отдельности, а нечто, функционирующее как коммуникация, считается 
обществом. Другими словами, коммуникация может быть произведена 
лишь в сети коммуникаций. По Н. Луману, социальные системы обра-
зуются исключительно благодаря коммуникации, причем исторически 
первым импульсом для возникновения особых символизированных 
средств коммуникации, стало изобретение и распространение пись-
менности, которая необъятно расширила коммуникативный потенциал 
общества и вывела его за пределы интеракции непосредственно при-
сутствующих. 

Сознание и коммуникация как бы заранее настроены друг на друга, 
функционируют, незаметно координируясь, что отнюдь не исключает 
идентификации и персонификации участников коммуникации, а их ре-
гулярная структурная стыковка возможна благодаря языку. Системы 
коммуникации стыкуются, таким образом, только с системами сознания, 
препятствующими влиянию совокупной реальности мира, что привело 
к развитию системы, оперирующей только одними знаками. Даже если 
по разным причинам многие не принимают участия в данный момент 
в коммуникации, то все равно число одновременно совершающих эти 
операции настолько велико, что возможность эффективной координа-
ции между ними и достижение согласия исключены. Поэтому система 
коммуникации обязательно основана на себе самой и лишь сама собой 
может руководить. 

Следующая после языка и письменности ступень развития комму-
никаций – формирование коммуникационной сети Интернета, еще бо-
лее существенно расширяющей возможности коммуникации и число 
включенных в нее индивидов по сравнению с коммуникацией «лицом к 
лицу». Техника, однако, как техническая аппаратура представляет собой 
лишь данность внешнего окружения коммуникационных систем, при-
чем технизация коммуникации сама требует контроля ошибок, наблюде-
ния за ее функционированием и социального контроля. Машинная тех-
ника прошлых двух столетий, основывавшаяся на концепции экономии 
энергии и получения выигрыша во времени, т.е. облегчения работы и 
ускорения транспортировки вещей и тел, привела к развитию массового 
производства и крупных предприятий. Компьютерная же техника – реа-
лизация совершенно иной концепции, поскольку представляет собой 
«невидимую машину», которая во время ее использования может пре-
образовываться каждый раз в другую машину. 
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Процессы, происходящие в глубине компьютера, невидимы поль-
зователю, а зримые (на мониторе или в виде распечатки) результаты 
достигаются через внешние команды. Это изменяет возможности са-
мой постановки проблем и аргументации и ведет практически к без-
граничной технизации рабочих процедур не только на уровне произ-
водства предметов, но и управления производственными и другими 
процессами. 

Применение современной компьютерной техники, особенно боль-
ших технических систем, ведет, однако, не только к позитивным ре-
зультатам, но и к увеличению рисков их функционирования. Поэтому 
современное общество, как никакое до сих пор существовавшее, ста-
новится зависимым от техники. 

Компьютерные системы могут быть, конечно, соединены друг 
с другом и обмениваться в форме данных результатами своей работы. 
Но не в этом заключается смысл коммуникации. По Н. Луману, каждая 
отдельная коммуникация, если она понята, может быть принята или 
отклонена с использованием соответствующих средств убеждения, ко-
торые могут быть активированы только в самой социальной системе. 
Коммуникация – действительность, которая не может быть приписа-
на чему-либо другому, и одновременно механизм, конституирующий 
общество как автопойетическую систему. Коммуникация становится 
основной структурой общества, причем она невозможна без общества, 
а общество – без нее. 

Коммуникативные акты ничего не говорят о мире, который не отра-
жается ими, а, скорее, классифицируется с их помощью. Завершить акт 
коммуникации – значит решить вопрос о том, что представлено, при-
нято или отклонено, а не о том, что понято. Если социальное – не что 
иное, как коммуникация, то это также подразумевает, что оно состоит 
из таких автопойетических процессов, имеющих свою собственную не-
отъемлемую динамику. Тогда окружающая среда – лишь стимул, но не 
реальный источник информации. Управляемые коммуникационными 
средствами коммуникативные процессы связывают партнеров, каждый 
из которых реализует свои собственные селективные достижения и зна-
ет, что то же самое делает и другой. 

Таким образом, общество, или то, что ранее понималось в социологии 
как общество, теперь освобождено от всех существенных определений. 
Оно – не единая мораль, не основано на согласии или любой рациональ-
ной интеграции, а сформировано исключительно продолжающейся ком-
муникацией, мир стал закрытым коммуникативным комплексом. В прин-
ципе любая точка на земном шаре доступна для коммуникации, несмотря 
на все технические, политические или географические препятствия, 
а мировое общество – самоокончательность мира в коммуникации. Для 
Н. Лумана именно коммуникация представляет собой операцию, наделен-
ную способностью к самонаблюдению. Каждая коммуникация должна 
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одновременно сообщать, что она и есть коммуникация, а также помечать, 
кто что сообщил для определения подсоединяющейся к ней коммуника-
ции, чтобы иметь возможность устанавливать, должна ли последующая 
коммуникация реагировать на сомнение в информации, предполагаемые 
намерения отправителя сообщения, например, ввести в заблуждение или 
создать трудности понимания. 

Сложная система при этом может от наблюдения за своими опе-
рациями перейти к наблюдению за самой системой. Таким образом, 
общественная организация – и не машина, и не организм, а особая са-
мореферентная социальная система, контролирующая сама себя, но не 
контролируемая ничем извне. Поэтому компьютерные и коммуникаци-
онные системы и сети лишь создают условия для более оптимального 
функционирования социальной коммуникации, впрочем, как и для воз-
никновения новых рисков, но не могут подменить существующее обще-
ство какими-то иными, несоциальными структурами. Информационное 
общество следует понимать как очередную стадию развития совре-
менного общества, достижимую с помощью этих новых технических 
средств, а не как обособившееся от общества и существующее вне его 
и над ним киберпространство. Теория общества Никласа Лумана, его 
понимание коммуникации и теории систем задают новый ракурс рас-
смотрения проблематики информационного общества именно как обще-
ства знаний. Именно поэтому Г. Бехманн уделяет так много места рас-
смотрению взглядов Н. Лумана.

«Информация и знание становятся главными ценностями такого 
общества, – отмечает Г. Бехманн, – а в системе рыночного хозяйства 
знания рассматриваются как товар. Поэтому большое значение приоб-
ретают организация рекламы, сбыта инноваций, анализ рынка и т.п. 
Недостаточно только продуцировать новые знания и применять их 
лишь в технике. Необходимо коммерциализировать распространение 
изобретений, открытий, инноваций, сделать их доступными для на-
селения. Конечная цель производства знаний – сделать их полезными 
обществу и доступными его членам, а не только узкому кругу носите-
лей власти. В сфере экономического порядка знаний проводится разли-
чие между познанием и собственностью (на знания), чтобы наполнить 
рынок или плановое хозяйство идеями, которые представляют собой 
товар, как и любой другой, но только информационный. Побудителем 
этому служит коммерциализация “знаний как товара” с определенными 
и приспособленными к его экономическому использованию правами 
собственности»1. Этот вопрос в России в настоящее время вообще не 
прояснен. Старая система государственного владения таким товаром 
перестала функционировать, а новая еще не создана.

1 H.F. Spinner, Die Wissensordnung. Ein Leitkonzept für die dritte Grundordnung des 
Informationszeitalters. Opladen: Leske+Budrich, 1994, S. 128.
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Как уже говорилось, общественное мнение и общественность начи-
нают играть самую решающую роль в научно-техническом развитии, и 
от способности их убедить во многом зависит успех любого научного 
предприятия. Философы науки и техники называют этот факт транс-
дисциплинарностью в отличие от междисциплинарности: современная 
наука базируется не только на научных знаниях, но и на многочислен-
ных высказываниях, лежащих за пределами науки, основывающихся 
на спорных предчувствиях, эмпирическом опыте, прецедентах и т.п. 
Возникает необходимость интегрировать трудно согласующиеся поли-
тологические, экономические, экологические, социокультурные, тех-
нические, социально-психологические и этические аспекты и, кроме 
того, важную роль при оформлении образа новой техники играют так 
называемые локальные знания потребителей проекта. С точки зрения 
такой перспективы междисциплинарность необходимо понимать не ина-
че, как координацию процессов принятия решений с организационной 
деятельностью и интеграцию наличного знания с исследовательской 
активностью. Одно из последствий этого развития – от исследования 
требуется не только понять, как научно охватить мир, но и что мы хотим 
знать и что в данный момент важно. Через организацию исследования, 
таким образом, просматривается селективность научно произведенного 
знания. Знание зависит от его организационных факторов и само зави-
сит от принятия решений. 

В сущности, например, общественное признание нанотехнологии 
покоится на зыбкой основе широко пропагандируемых средствами 
массовой информации обещаний получения в ближайшем будущем 
удивительных практических результатов, прежде всего новых заранее 
заданных свойств на поверхности различных материалов. Например, 
при напылении на ветровое стекло автомобиля тонкого слоя наночастиц 
больше не понадобятся раздражающие водителя щетки, а вода будет не-
заметно исчезать, оставляя обзор свободным. Предполагается, что таким 
образом могут быть получены поверхности, состоящие из невидимых 
наночастиц, которые смогут создать солнцезащитные, антирефлектор-
ные слои, или же самовоспроизводящиеся лакокрасочные покрытия. 
Ожидаются результаты применения нанотехнологии в энергетике (для 
транспортировки и аккумулирования электрической энергии) с исполь-
зованием эффектов сверхпроводимости, а также в области хранения и 
переработки информации. Аналогичные по своей убедительности обе-
щания относятся к сфере медицинской техники и фармакологии, ну и, 
конечно, оборонной и аэрокосмической промышленности. 

Хотя точного предсказания здесь достичь невозможно, а практически 
применимые результаты весьма эфемерны, это направление процветает 
и приоритетно финансируется. Мы отнюдь не хотим умалить их на-
учного и прикладного значения, а лишь отметим, что для успешного 
развития и финансирования новых научных направлений сегодня не-
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достаточно заключений только одних экспертов. Новизна поставленной 
в проекте задачи и заключается в том, чтобы исследовать становящуюся 
сегодня парадигмой научно-технического развития меж- и трансдисци-
плинарность, принимая во внимание социальные методологические, 
науковедческие онтологические аспекты этого развития.

Необходимо подчеркнуть, что научно-промышленное сообщество 
в целом осознает определяющую роль информации в интенсификации 
инновационных процессов, понимая, что неразвитость информационной 
инфраструктуры создает барьеры для коммерциализации разработок. 
Современный период характеризуется революционными изменениями 
в сферах производства, хранения и использования информационных 
ресурсов. Появилось принципиально новое средство доставки и по-
иска информации – Интернет, объединяющий в себе всемирную теле-
коммуникационную среду, мощные поисковые средства и связанный с 
поисковыми возможностями колоссальный массив знаний. Он требует 
совершенно новых подходов к организации национальных и интерна-
циональных систем информационного обеспечения. За последние семь 
лет, пишет О.В. Сюнтюренко в своем исследовании проблем инфор-
мационной безопасности, «количество сетевых полнотекстовых жур-
налов выросло с 25 тыс. до 40 тыс. На общедоступных (public) сайтах 
размещено примерно 8–9 млрд страниц, средний объем такого сайта 
441 страница. Следует различать так называемую поверхностную сеть 
(25–30 терабайт информации в 2000 г.), непосредственно доступную 
через гиперссылки при беглом осмотре, и глубокую сеть, учитываю-
щую информацию в результате поиска в базах данных. По некоторым 
оценкам глубокая сеть примерно в 500 раз превосходит поверхност-
ную. Это обусловило тот факт, что в мировой и европейских системах 
поставки научно-технической информации доминирует использование 
сетевых продуктов и услуг, а самым прогрессивным способом получе-
ния информации выступает онлайновый режим. Стремительный рост 
интерактивных первичных и вторичных информационных ресурсов 
подтверждается также статистическими данными. Лидерами между-
народного информационного рынка профессиональных БД считают-
ся: LEXUS-NEXIS, Westlaw, Knigh-Ridder (DIALOG+DATASTAR), 
QUESTEL-ORBIT, Dow Janes/News Retrieval System, Datatime, STN, 
Newsnet. Тематически профессиональные БД распределяются следую-
щим образом: бизнес – 33%; наука и техника – 19%; законодательство – 
12%; потребительский рынок – 10%; другие – 26%»1.

1 См. статью О.В. Сюнтюренко. Проблемы информационной поддержки иннова-
ционной деятельности и научная политика государства. В: Будущее России. Вызовы 
и перспективы. Экономика, техника, инновации. М.: УРСС, 2008: Siountiourenko O. 
The problems of providing information security. The case of information infrastructure. In: 
Technological and Environmental Policy. Studies in Eastern Europe. Berlin: edition sigma, 
2007. Р. 161–179.
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Россия пока существенно отстает от стран с развитой рыночной эко-
номикой в области формирования информационной инфраструктуры 
инновационной деятельности. В то же время это отставание создает 
возможности для того, чтобы сознательно выбирать образцы для подра-
жания, избегая уже известных ошибок, подчеркивает О.В. Сюнтюренко. 
Создание и совершенствование информационной инфраструктуры на-
учной, научно-технической и инновационной деятельности – одна из 
главных задач, решение которой создаст необходимые условия для ак-
тивизации инновационной деятельности в любой стране. 

Строящееся сегодня общество знания принципиально амбивалентно. 
С одной стороны, оно рассматривается как производное от информаци-
онного общества, когда в центр внимания попадают вновь возникающие 
возможности производства и доступности информации, дающие новые 
информационные и коммуникационные технологии. С другой – разви-
вающееся общество знания должно быть рассмотрено с точки зрения 
возникающих при этом рисков, т.е. как общество риска, что требует 
серьезного обсуждения проблем последствий все возрастающего бази-
рования на научном знании многих общественных областей.

Государственная поддержка науки в Германии 

Важнейшая организационная форма науки, которая пронизывает се-
годня все исследовательские области и научные дисциплины, как уже 
подчеркивалось выше, – проектная, означающая включение научной дея-
тельности в заранее определенные временные рамки и делающая ее за-
висимой от других общественных сфер, эпизодической и принципиально 
незавершенной. Однако это не означает, что фундаментальные исследо-
вания исчезают. На Западе в последнее время провозглашается необходи-
мость перехода от научно-технической и социально-экономической поли-
тики общества и государства, а также отдельных социальных институтов 
к политике в области знаний. Становится необходимым долгосрочное 
планирование, которое должно относиться как к предвосхищению но-
вых технических возможностей, так и к расчету и устранению рисков. 
А чтобы правильно решить эти задачи, государство будет вынуждено сти-
мулировать научные и технические исследования.

На рис. 11 показана динамика интенсификации научных исследований 
и разработок в различных регионах мира с 1995 по 2003 г., что вырази-
лось в процентном росте затрат на научные исследования и разработки 
в ведущих промышленно развитых странах (США, Германия, Япония 
и т.д.) относительно совокупного валового национального продукта. 

1 Все рисунки в данном разделе взяты из Официального доклада Федерального 
министерства образования и научных исследований Германии «О технологической спо-
собности Германии в 2005 г.»: Zur technologischen Leistungsfahigkeit Deutschlands 2005. 
Bonn, Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2005.
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На рис. 2 показано, какое процентное отношение к числу всех за-
нятых в производственном секторе экономики составляют инженеры 
и ученые-естествоиспытатели (черным цветом отмечено это соотно-
шение в Германии). Такое положение дел характеризует потребность 
экономики в квалифицированной рабочей силе и тем самым косвенно 
в применении и развитии наукоемких технологий.

Рис. 3 характеризует преграды (внутренние и внешние), стоящие на 
пути инновационных процессов в перерабатывающем и обслуживаю-
щем секторах экономики (по данным на 1996, 1998, 2000 и 2002 гг.), 
а именно: недостаточное финансирование, отсутствие акцептации по-
требителями, несовершенное законодательство, отсутствие специаль-
но обученного персонала, недостаточность информации о состоянии 
рынка, технологические трудности. Данные приводятся в процентах по 
отношению к числу всех предприятий. Как видно из рис. 3 почти 6,5 % 
предприятий промышленного сектора в трехлетний период с 2000 до 
2002 г. не вводили никаких инноваций и одновременно прекратили или 
даже не начинали их внедрение из-за внешних обстоятельств. В период 

Рис. 1. Динамика интенсификации научных исследований и разработок в различных регионах мира 

GER – Германия, USA - США, JPN – Япония, FRA - Франция, GBR – Великобритания;  EU-15 - страны Евросоюза, 
OECD – организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), STC – пороговые (наиболее развитые 

из развивающихся) страны: Китай, Корея, Индия, РФ, Тайвань, Израиль, Сингапур; NORD – Север: Швеция, 
Финляндия, Норвегия, Дания, Ирландия, Исландия; MEDI – Центр: Бельгия, Нидерланды, Австрия, Швейцария; 

SUED – Юг: Италия, Португалия, Испания, Греция
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Рис. 2. Процентное отношение к числу всех занятых в производственном секторе экономики 
инженеров и ученых-естествоиспытателей в странах мира 
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Рис. 3. Характеристика преград, стоящих на пути инновационных процессов в перерабатывающем 
и обслуживающем секторах экономики

Неинновационные фирмы (данные в процентах от всех предприятий), 
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до 2000 г. часть «несостоявшихся нововведений» составляла лишь 5 % 
от числа всех предприятий.

На рис. 4 показана динамика создания новых предприятий в науко-
емких областях экономики с 1995 по 2003 г. (1995 г. принят за 100 %) 
в Германии. 

На рис. 5 показана динамика внутренних затрат на научные ис-
следования и разработки в высшей школе и внеуниверситетских ис-
следовательских организациях (в постоянных ценах) в различных 
регионах мира в период с 1991 по 2003 г. (1991 г. принят за 100 %). 

На рис. 6 показана динамика затрат из валового национального 
продукта на научные исследования и разработки в постоянных це-
нах и в различных регионах мира в период с 1991 по 2003 г. (1991 г. 
принят за 100 %). Сплошная линия характеризует развитие этой 
динамики в Германии. Китай, например, с середины 1990-х гг. уве-
личил в 4 раза затраты на научные исследования, обогнав в этом 

Рис. 4. Динамика создания новых предприятий в наукоемких областях экономики с 1995 по 2003 г. 
в Германии 
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Германию. Они составили 72 млрд долл. США, в то время как 
в Германии – лишь 54 млрд долл. Индия заняла 9-е место в этом спи-
ске с затратами в 24 млрд долл . Сокращается также разрыв между 
Германией и Китаем по числу занятых в области научных исследо-
ваний и разработок. 

Рис. 5. Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки в высшей школе 
и внеуниверситетских исследовательских организациях в различных регионах мира в период 
с 1991 по 2003 г. 

GER – Германия, USA – США, 
JPN – Япония, FRA – Франция, 

GBR – Великобритания; 
EU-15 – страны Евросоюза, 

OECD – организация 
экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР);
 NORD – Север: Швеция, 

Финляндия, Норвегия, Дания, 
Ирландия, Исландия; 

MEDI – Центр: Бельгия, 
Нидерланды, Австрия, Швейцария; 

SUED – Юг: Италия, Португалия, 
Испания, Греция.
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Широко обсуждаемый вопрос – соотнесение теоретической науки 
с практическими областями исследования. Например, может ли быть 
отнесена к сфере науки практическая медицина или техника. Однако 
в последнее время связь между теорией и практикой, наукой и техни-
кой становится все теснее. Да и финансирование прикладной науки 

Рис. 6. Динамика затрат из валового национального продукта на научные исследования и разработки 
в постоянных ценах и в различных регионах мира в период с 1991 по 2003 г.

GER – Германия, USA – США, 
JPN – Япония, FRA – Франция, 

GBR – Великобритания; 
EU-15 – страны Евросоюза, 

OECD – организация 
экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР);
 NORD – Север: Швеция, 

Финляндия, Норвегия, Дания, 
Ирландия, Исландия; 

MEDI – Центр: Бельгия, 
Нидерланды, Австрия, Швейцария; 

SUED – Юг: Италия, Португалия, 
Испания, Греция.
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и техники часто более весомо, чем теоретической, а в конечном счете 
прикладных результатов общество ожидает и от теоретической науки. 
Если мы посмотрим на исследовательский ландшафт такой развитой 
европейской страны, как, например, Германия, то увидим, что при-
кладные исследования и разработки занимают большую долю всего 
совокупного объема исследований. 

В Германии фундаментальные исследования осуществляются в 
основном институтами Общества Макса Планка. Однако значитель-
ную долю их научной работы составляют перспективные прикладные 
исследования. Краткосрочные прикладные исследования, разработки и 
работы по созданию опытного образца проводятся в сфере экономики 
(на частных фирмах). В Германии существуют также, так называемые 
крупные исследовательские организации, финансируемые из обще-
ственного сектора (по правительственным программам) и имеющие 
смешанную организационную структуру (частично разделенную на 
институты и другие структурные подразделения, частично организо-
ванную в виде временных рабочих коллективов с гибкой проектной 
организацией). Эти исследовательские организации выполняют весь 
спектр научно-исследовательских работ от фундаментальных исследо-
ваний до выпуска опытного образца. Более ориентированы на решение 
прикладных задач – институты Общества Фраунхофера.

Научно-исследовательская система в Германии относительно хоро-
шо развита. В 1995 г. исследованиями и разработками в стране зани-
малось 460 тыс. сотрудников, а финансирование их составляло около 
81 млрд ДМ, т.е. 2,35 % от валового национального продукта (рис. 7). 

Инфраструктура научных исследований включает в себя финанси-
рование (рис. 8): 

от фирм (283 тыс. сотрудников, занятых в основном прикладными  �
исследованиями и экспериментальными разработками финанси-
руются фирмами в общем размере в 50 млрд ДМ, что составило 
66 % от совокупного национального финансирования научных ис-
следований и разработок в Германии)1, причем эти исследования 
носят преимущественно прикладной характер и лишь небольшое 
число крупных мультинациональных корпораций (в особенности 
в области химической и электро-, радиотехнической промышлен-
ности) проводят самостоятельные фундаментальные исследова-
ния, все же ориентированные в долгосрочной перспективе на 
приложения;

1 Только некоторые крупные фирмы проводят сами у себя ориентированные на 
практическое применение фундаментальные исследования. Невозможно обязать фирмы 
проводить фундаментальные научные исследования, поскольку они, в конечном счете, 
преследуют свои частные интересы получения максимально возможной прибыли. 
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Рис. 7. Динамика процентного отношения финансирования научных исследований в Германии 
по отношению к общему бюджету с 1850 по 2000 г.1 

в системе высшей школы, где в основном фундаментальными  �
и ориентированными на применение в далекой перспективе ис-
следованиями и разработками заняты 101 тыс. научных сотрудни-
ков в 335 государственных высших учебных заведениях, а объем 
финансирования этих исследований составил 14,4 млрд ДМ, при-
чем большая часть этого финансирования идет из государствен-
ного бюджета земель Германии, а также из средств Германского 
научно-исследовательского сообщества (DFG)2, доля же финан-
сирования научных исследований в рамках высшей школы по до-
говорам с предприятиями заметно выросла с 1980-х гг., а имен-
но на 1,2 млрд ДМ, а распределение финансирования научных 
исследований в вузах Германии по отраслям науки в процентах 
следующее: естественные науки – 29 %, технические науки – 20 %, 
медицина – 23 %, аграрные науки – 5 %, социально-гуманитарные 
науки – 21 % и прочие – 2 %3;
в так называемых крупных научных организациях (их всего  �
в Германии 16), объединенных в сообщество Гельмгольца (HGF), 

1 H. Grupp. Innovationskultur in Deutschland: Wie es zur heutigen technologischen 
Wettbewerbsposition gekommen ist. In: «Bericht zur Technologischen Leistungsfähigkeit 
Deutschlands 2001». BMBF, 2002.

2 При этом, в особенности в технических университетах, объем финансирования 
от фирм постоянно возрастает, а в 1995 г. он составил 1,2 млрд ДМ.

3 Schmoch U. Hochschulforschung und Industrieforschung. Perspektiven der Intraktion. 
Frankfurt/New York, 2003. S. 199.

Финансирование науки в % от общего бюджета

Германский рейх

ФРГ

Германия 
в целом

ГДР
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проводятся долгосрочные и фундаментальные исследования, ко-
торыми заняты 220 тыс. научных сотрудников; 
в институтах Общества Макса Планка (9,9 тыс. научных сотруд- �
ников) проводятся фундаментальные исследования в естествоз-
нании и социально-гуманитарных науках; 
в институтах Общества Фраунхофера, где работает в целом  �
6 200 научных сотрудников, проводятся в основном прикладные 
и ориентированные на применение в долгосрочной перспективе 
исследования, осуществляя интерфейс между наукой и промыш-
ленностью, а финансирование проводится на договорной основе, 
хотя часть ставок дается государством;
в Объединении промышленных исследовательских организаций  �
(AiF) проводятся в основном прикладные исследования и экс-
периментальные разработки, ориентированные на запросы мел-
ких и средних предприятий и в институтах научного Общества 
Лейбница (WGL), ранее носивших название институтов «сине-
го списка», куда вошли многие исследовательские организации 
Восточной Германии (9,8 тыс. научных сотрудников).

Создание 
опытного образца

Разработки

Прикладные исследования 
(краткосрочные

Прикладные исследования
(перспективные)

Фундаментальные 
исследования

Федеральные и 
земельные научно-
исследовательские 

лаборатории

Общество 
Макса Планка4

Исследования по договорам с предприятиями

Другие 
частные 

институты3

Общество Фраунхофера5

Высшие 
учебные 

заведения6

Сфера 
экономики7

52,1
3,3

1,5

3,7

1

1,2 2

14,9 1,3 0,8

Общественный сектор Частный сектор

1 – крупные исследовательские организации (HGF),
2 – институты научного общества Готфрида Лейбница (WGL),
З – Объединение промышленных исследовательских организаций Отто фон Герике (AiF),
4 – Общество Макса Планка, 
5 – Общество Фраунхофера, 
6 – научные исследования в высших учебных заведениях, 
7 – исследования, проводимые на предприятиях или финансируемые ими.

Рис. 8. Финансирование научных исследований и разработок
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В 1996 г. Федеральное правительство истратило на научные иссле-
дования и разработки всего 16,7 млрд ДМ, которые распределялись 
с помощью различных механизмов поддержки исследований: 6,8 млрд. 
ДМ составила институциональная поддержка и 7,5 млрд ДМ – через 
различные программы. Финансирование осуществлялось по трем ка-
налам (рис. 9): поддержка индивидуальных исследований через раз-
личные фонды, финансирование по программам, институциональное 
финансирование1.

Рис. 9. Динамика развития соотношения финансирования научных исследований и разработок 
государством (заштрихованное поле внизу) и фирмами (заштрихованное поле вверху) с 1948 по 2000 г.2

На сегодняшний день соотношение финансирования исследова-
ний и структура их финансирования в Германии почти не изменились. 
15 крупных исследовательских центров, объединенных в сообщество 
Гельмгольца, финансируются из федерального бюджета и занимаются в 
основном научными исследованиями, рассчитанными на долгосрочную 
перспективу. Они связаны с высокой стоимостью, например, исследова-
тельских установок и требуют концентрации научного персонала. Эти цен-
тры ведут исследования прежде всего в области физики высоких энергий, 
космических и экологических технологий, медицины и биотехнологии, 
прикладной математики и разработки софтвера. Сообщество германских 
исследовательских центров Германа Гельмгольца, которое на 90 % фи-

1 S. Kuhlmann, S. Bührer. Erfolgskontrolle und Lernmedium: Evaluation von Forschungs- 
und Innovationspolitik. In: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung (69. Jahrgang), Heft 
3/2000, S. 379–394 (все цифровые данные даны на 1995 г.).

2 H. Grupp. Innovationskultur in Deutschland: Wie es zur heutigen technologischen 
Wettbewerbsposition gekommen ist. In: «Bericht zur Technologischen Leistungsfähigkeit 
Deutschlands 2001». BMBF, 2002.
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нансируется федеральным и на 10 % земельным правительством, полу-
чило в 2003 г. 1562,5 млн евро (соответственно от Федерации – 1391,5 и 
от Земли 1– 171,0 млн евро). Один из ведущих центров этого общества – 
Исследовательский центр г. Карлсруэ1 (2,5 тыс. сотрудников) – получил 
от правительства в 2003 г. 217 млн евро, не считая привлеченных средств 
от различных фондов и фирм. Для сравнения: Общество Макса Планка 
получило в 2003 г. 935,2 млн евро (по 50 % от федерального и земельно-
го правительств), Общество Фраунхофера – 320,4 млн евро, а Общество 
Лейбница – 701,2 млн евро. Всего федеральными и земельными властями 
на научные исследования в 2003 г. было выделено 4 896,2 млн евро, из них 
2/3 (3 285,4 млн евро) – из федерального бюджета. Германские же вузы 
получили в 2002 г. на научные исследования из государственного бюджета 
7,7 млрд евро при общем финансировании с учетом дополнительно полу-
ченных от фондов и фирм средств в 9,0 млрд евро. Из них финансирование 
научных исследований в социально-гуманитарных науках составило 25,1 %, 
т.е. 1,8 млрд евро. Это – 44 % общего финансирования вузов на учебные 
и исследовательские цели в целом. Доля финансирования вузовской науки 
по договорам с фирмами возросла с 7,6 % в 1992 г. до 12,2 % в 2002 г.2 Таким 
образом, примерно треть научных исследований в Германии финансиру-
ется государством и две трети – фирмами. При этом Германия имеет до-
статочно дифференцированную структуру научных исследований. 

Необходимо учитывать, что за последние десятилетия произошли 
изменения в структуре этих обществ и институты Общества Макса 
Планка стали несколько больше уделять внимания прикладным резуль-
татам, как и институты Сообщества Гельмгольца, сочетая эту тенденцию 
с усилением фундаментальной составляющей. Институты Общества 
Фраунхофера в свою очередь стали большее внимание уделять перспек-
тивным исследованиям и разработкам. Интересным примером являет-
ся сотрудничество институтов Общества Макса Планка и Общества 
Фраунхофера, причем первые вносят свой вклад, скажем, в теоретиче-
ское понимание физических процессов в полупроводниках, а вторые – 
в области моделирования полупроводниковых структур, испытатель-
ного оборудования, поддерживаются уже имеющиеся тесные контакты 
с промышленными организациями. В результате появились совмест-
ные исследовательские проекты, финансируемые из дополнительно 
полученных сторонних средств, а также проводится совместная подго-
товка аспирантов3. Финансирование Общества Фраунхофера в 2008 г. 

1 К которому относится Институт оценки техники и системного анализа, где рабо-
тает Г. Бехманн.

2 Bundesbericht Forschung 2004. Bonn, Berlin: BMBF, 2004.
3 S. Kuhlmann. Die außeruniversitäre Forschung unter Reformdruck – Aufbrechen der 

Versäulung oder Entdifferenzierung? In: Neue Governance für die Forschung. D. Jansen 
(Hrsg.). Interdisziplinäre Schriften zur Wissenschaftsforschung. Bd.5. Baden-Baden: Nomos, 
2009, S. 78.
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составило в сумме (основное финансирование и финансирование по 
договорам) более 15 млн евро. При этом из общего числа работников 
научные сотрудники составляют две трети. Более 50% финансовой 
поддержки поступает от национального государства, около 20% – от 
ЕС и лишь 16,4% – от предпринимательских структур.

Соотношение между фундаментальными, прикладными и экспери-
ментальными исследованиями в научной системе Германии с распреде-
лением по различными типам исследовательских учреждений (Общество 
Макса Планка – MPG, университеты – Univ, Общество Лейбница – 
WGL, Общество Гельмгольца – HGF, технические вузы – TUniv и ин-
ституты Общества Фраунхофера – FhG) показано на рис. 10. 

Цель научной политики в Германии и ЕС в соответствии с так на-
зываемой Лиссабонской стратегией, принятой в марте 2000 г. руково-
дителями правительств стран ЕС в Лиссабоне, в последние годы – сде-
лать к 2010 г. западноевропейскую науку конкурентоспособной, и с ее 
помощью превратить экономику стран ЕС в самую динамичную и на-
учно поддержанную в мире1. Эта стратегия ведет в основном к ориен-

1 7-я исследовательская программа ЕС (2007–2113) в соответствии с Лиссабонской 
стратегией составила уже 54,4 млрд евро, что намного больше того, что было заложено в 
6-й исследовательской программе ЕС (2002–2007), которая составила 17,5 млрд евро.

фундаментальные
 исследования

прикладные 
исследования

экспериментальные 
разработки

Рис. 10. Соотношение между фундаментальными, прикладными и экспериментальными 
исследованиями в научной системе Германии
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тации на исследования, которые могут иметь экономическую ценность. 
В Германии в 2007 г. в сферу исследований и разработок было инвести-
ровано около 61,5 млрд евро, что составляет 2,54% совокупного нацио-
нального продукта, а к 2010 г. эта цифра должна быть доведена до 3%. 
Центральная часть поддержки научного сектора Германии – техноло-
гические исследования в ключевых для нее отраслях экономики, и пре-
жде всего в автомобилестроении, электронике, химической технологии 
и машиностроении1 (табл. 1). 

Таблица 1
Объемы ежегодного финансирования исследовательских 

организаций Германии, миллион евро (2006–2007)2

Исследовательская
организация

Основная 
финансовая 
поддержка

Финансовая 
поддержка 

со стороны3 / 
проекты

Общая 
сумма 

финансовой 
поддержки

Исследовательские центры 
Сообщества Гельмгольца 
(HGF)

 1653 696 2349

Исследовательские инсти-
туты Общества Лейбница 
(WGL)

774 350 1124

Исследовательские 
организации Общества 
Фраунхофера (FhG)

388 932 1320

Научно-исследовательские 
организации Общества 
Макса Планка (MPG)

1295 218 1513

Общая сумма финансиро-
вания НИС Германии 4110 2196 6306

Исследования научно-технического развития, проводимые в Гер-
мании в последние годы, утверждают, что для немецкой научной систе-
мы необходима переориентация как в области научного исследования, 
так и в сфере научного образования.

1 См.: http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1251/umfrage/entwicklung-des-bruttoin-
landsprodukts-von-1998-dis-2007-/; http://www.stifterverband.de/statistik_und_analysen/
publikationen/fue_facts/fue_facts_12_2008.pdf   

2 http://www.helmholz.de/ueber_uns/zahlen_und_fakten (Gesellschaftsbericht 2007); 
http://www.wgl.de; http://www.fraunhofer.de/ueberuns/fi nanzen/index.jsp; http://www.mpg.
de/pdf/jahresbericht2007/jahresbericht2007_098_127.pdf   

3 В том числе и от Германского научно-исследовательского общества (DFG), которое 
является почти единственным такого рода источником для социально-гуманитарных 
наук. Оно выделяет, однако, для них лишь 14,1% от всех имеющихся там средств.
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Изменение облика науки: связь научных центров и университетов, 
а также науки и современных технологий

Наше представление о системе образования в Германии покоится 
на мифах начала прошлого столетия. Действительно, многое в России 
было взято в этой области из Германии, но творчески переработано и 
развито. Например, система инженерного и, в особенности, гуманитар-
ного образования будущих инженеров поставлена у нас лучше. Наше 
образование во всех областях более систематическое и широкое, что 
важно в условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры специаль-
ностей на современном рынке рабочей силы1. 

На рис. 112 показана динамика роста числа поступивших (данные 
по первому семестру обучения) в высшие учебные заведения Германии 
в 1992, 1995, 1998, 2003 гг. в целом (сплошная линия) и по основным 
профессиональным группам (математика и естествознание – крупный 
пунктир и технические науки – мелкий пунктир).

Германские коллеги были поражены тем, что у нас философам си-
стематически преподается история философии. В Германии каждый 
семестр дается новый часто случайный набор весьма специализирован-
ных спецкурсов: они могут быть очень интересными и преподаваться 
на высоком профессиональном уровне, но их выбор, во-первых, зависит 
лишь от научных интересов и настроения преподавателя, во-вторых, не 
позволяет встроить частный случай в общую историко-философскую 
схему, поскольку у учащегося таковой еще нет3. Впрочем, выпускникам 
или студентам последних курсов наших университетов это даже удобно, 
поскольку они уже получили в России систематическое образование 
и способны самостоятельно соотнести выбор отдельного спецкурса 
с имеющейся у них общей схемой. Сейчас положение несколько меня-
ется, так как Болонский процесс предполагает некоторую унификацию 
образования по модулям, что означает, например, в области философии 
систематизацию общего курса, по крайней мере по историческим пе-
риодам (Античность, Средневековье, Новое время и т.д.) и семестрам. 
Но в рамках каждого семестра и периода выбор спецкурсов преподава-
телем остается в принципе таким же случайным, как и прежде. Таким 

1 Можно, конечно, спорить о том, нужна ли более подготовка генералистов или 
узких специалистов, но переучивание на смежные или новые специальности возможно 
только при наличии широкого образования, которое должно в ходе практики и постоян-
ного повышения квалификации в течение всей профессиональной жизни дополняться 
узко специальными знаниями и умениями.

2 Рисунок взят из официального доклада Федерального министерства образова-
ния и научных исследований Германии «О технологической способности Германии 
в 2005 г.» за 2005 год: Zur technologischen Leistungsfahigkeit Deutschlands 2005. Bonn, 
Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2005.

3 Это относится не только к философии, но и к остальным специальностям.



58 Вводная статья

образом Болонский процесс здесь вносит некоторую унификацию 
в систему образования и возможность международной кооперации, хотя 
стремление перевести преподавание с национального на английский 
язык, особенно в гуманитарных областях, может привести к негативным 
последствиям, прежде всего содержательному обеднению понятийного 
аппарата данной науки. Как можно преподавать немецкую классиче-
скую философию в Германии на английском языке?

Обучение в высшей школе в Германии до сих пор было бесплат-
ным. В принципе существовал только один частный вуз1 – Университет 

1 Несколько лет назад были учреждены еще два частных университета, например 
Международный университет в г. Брухзаль, но его диплом фактически был признан 
при проверке в Университете Карлсруэ лишь как разрешение поступить на первый 
курс с перезачетом некоторых экзаменов. В Германии не существует вступительного 
экзамена в вуз. Выпускники школ посылают свои документы в министерство с запро-
сом распределения по определенной специальности, и именно министерство решает, 
в какой вуз и когда может поступить абитуриент с учетом его средней выпускной оценки 
и количества имеющихся мест. Итоговые оценки, однако, часто не служат показателем 
способностей учащегося, поскольку учителя в школах часто занижают оценки, чтобы 
направить учащегося или в реальную школу или в сферу профессионального обучения 
и искусственно уменьшить количество выпускников, имеющих право на поступление 
в университеты. Уровень подготовки (особенно естественнонаучной и математической) 
даже выпускников известных германских гимназий и реальных школ весьма низкий, 
что существенно снижает исходный уровень знаний студентов первых курсов универ-
ситетов. Но он все же выше, чем у учеников американских средних школ (о чем свиде-
тельствуют побывавшие там на стажировке немецкие учащиеся).

математика, естествознание
технические науки
всего

Рис. 11. Динамика роста числа поступивших в высшие учебные заведения Германии в 1992, 1995, 
1998, 2003 гг.
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Виттен/Хердеке (располагающийся между Бохумом и Дортмундом), но 
и там платное обучение спонсировалось кредитом, который выпускники 
могли погасить в течение нескольких лет после устройства на работу. 
Теперь эта схема распространяется на всю Германию. С 2007 г. вводит-
ся во всех университетах пл ата за обучение 500 евро в семестр (плюс 
40  евро организационный сбор). В этой ситуации интернационализация 
германской высшей школы будет затруднена, что усугубляется еще ма-
лым количеством мест в студенческих общежитиях и необходимостью 
учить немецкий язык. Одним словом, немцам будет трудно конкуриро-
вать с англичанами и американцами, даже если они введут преподавание 
части курсов на английском языке. Кроме того, возникает конкурен-
ция между германскими университетами, основанная не на качестве 
обучения, а на величине или отсутствии платы за обучение. Например, 
в Земле Северный Рейн – Вестфалия земельное правительство разре-
шило самим университетам устанавливать размер такой оплаты или 
же вообще отказаться от нее. Это привело к тому, что во многих уни-
верситетах Германии уже начался отток студентов, их число снизилось 
примерно на 40 % в тех университетах, которые ввели плату за обу-
чение. В тех же университетах, которые ее не ввели, как, например, в 
Университете Дюссельдорфа, считающимся не самым лучшим, приток 
студентов увеличился на 50 %. К этому еще стоит добавить, что управ-
ление процессом введения и сопровождения платного обучения потре-
бует новых рабочих мест в структуре администрации университетов 
(в бухгалтерии, отделе кадров, иностранном отделе), заработная плата 
которых съест значительную долю планируемых средств. Остаток же 
их будет сведен к нулю, поскольку плата за обучение облагается госу-
дарственными налогами.

Как показала совместная германо-российская конференция 
«Образцовые проекты в рамках Болонского процесса в Германии и 
в Российской Федерации», организованная в г. Бонне 27–29 ноября 
2005 г. Германской конференцией ректоров1 и DААD (Германской 
службой академических обменов), Германия, как и Россия, включаясь 
в Болонский процесс, не собирается ликвидировать уже апробирован-
ные временем особенности своей системы образования, что касается, 
например, подготовки научных кадров высшей квалификации через 
аспирантуру. В Германии, как и в России, пока существует двухсту-
пенчатая система: кандидата (promotion) и доктора (habilitation) наук. 
Исключение составляет степень доктор-инженер, которая соответству-

1 В Германии высшее образование находится в ведении земельных правительств, 
а не федерального министерства образования и науки. Для координации работы вузов 
на федеральном уровне и создана Германская конференция ректоров, которая собирает 
также сведения о зарубежных вузах. И если наши особенно новые вузы не представили 
туда все учредительные и лицензионные документы, то они просто не существуют для 
Германии, дипломы их выпускников могут быть не признаны.
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ет одновременно и кандидату, и доктору технических наук, и позволяет 
занимать профессорскую должность. Профессорских должностей ста-
новится все меньше, а желающих их занять все больше. Поэтому в по-
следнее время введена должность молодого профессора, которая дает 
вполовину меньшую зарплату и ограничена пятью годами. Замещение 
должности профессора в Германии не ограничено во времени (до пен-
сии, выход на которую не только желателен, но и обязателен, так как 
в денежном выражении это почти тоже самое, но без обязанности чи-
тать лекции). Аспирантуры как таковой в Германии не существует. 
Можно закрепить свою тему и получить научного руководителя, что, 
как и само присуждение степени, утверждается советом факультета. 
Аспирант (или, как его называют в Германии, Doktorand) не получает 
никакой стипендии и может писать свою работу всю жизнь. И по-
лучать полставки научного сотрудника, если научный руководитель 
имеет проекты или возможность взять его в штат своей кафедры, но 
не более того, так как считается, что остальное время он пишет дис-
сертацию. 

На практике же руководитель нещадно эксплуатирует диссертан-
та, заставляя его читать за себя лекции, принимать экзамены, писать 
совместные статьи, продлевая при этом договор каждый год заново. 
Немецкий профессор, как правило, охотно паразитирует на чужом 
материале. Его избирают один раз на всю оставшуюся профессио-
нальную жизнь вплоть до пенсии. В России его можно сравнить с 
членами Академии, которая была создана у нас немцами, реализовав-
шими свою несбыточную мечту сделать эту синекуру также пожиз-
ненной и перевести себя в статус «бессмертных». Выборы профессора 
в Германии формально осуществляются институтом и факультетом из 
неограниченного числа кандидатов (большинство из которых отсеива-
ется по формальным признакам на основе изучения представленных 
кандидатами документов). Далее следует собеседование отобранных 
и выступление на семинаре примерно шести выбранных кандидатов. 
Но реально решает профессорское лобби данной области науки и, как 
у нас, не желает приобрести себе конкурентов, поэтому выбирает не 
лучших, а лучше подходящих или, по их мнению, неконкурентоспо-
собных. Это вполне соответствует средневековому ритуалу принятия 
в клан мастеров определенного цеха, где важно создать подтверж-
дающий титул «шедевр», который должен быть не хуже, но, что еще 
важнее, не лучше имеющегося образца. На сегодня в Германии узок 
круг имеющихся профессорских вакансий, хотя некоторое расширение 
этого круга было еще недавно желанным и возможным за счет присо-
единения новых земель, т.е. бывшей ГДР. В университетах Восточной 
Германии почти автоматически все старые профессора были лишены 
этого статуса (за редким исключением) и их места поделены и заняты 
не всегда лучшими кадрами из западных земель, поскольку лучшие 
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уже имели свои места на западе Германии. В последнее время ситуа-
ция меняется и вводится новая сетка, в соответствии с которой появи-
лись ограниченные во времени (4 года) профессорские ставки с вдвое 
меньшей оплатой и требованием привлечь в университет средства из 
дополнительных источников. Таким образом, по своему финансовому 
обеспечению они сравнялись со ставками научных сотрудников, но 
только с большей учебной нагрузкой. 

Длительность договора с научным сотрудником, служащим по свое-
му статусу, а не чиновником, не может превышать пяти лет в данной 
земле (соответствует нашему субъекту Федерации) Германии. После 
защиты, однако, может не оказаться места профессора или выйдет воз-
растной ценз, и тогда нужно искать иные возможности для заработ-
ка. А поскольку на полставки прожить трудно, то диссертант ищет все 
время возможность подработать, что затягивает сроки защиты. Все это 
нужно иметь в виду тем молодым людям, которые мечтают защититься в 
германском университете. Написанная диссертантом работа оценивает-
ся двумя рецензентами и научным руководителем, она не должна содер-
жать в своем тексте ранее опубликованных материалов и должна быть 
опубликована за свой счет (в последнее время разрешается электронная 
публикация). Защита диссертации проходит в узком кругу рецензентов и 
научного руководителя под председательством декана данного факуль-
тета, а перед этим сдается экзамен по трем специальностям (основной 
и дополнительным). Основной специальностью может быть, например, 
философия, а дополнительными – социология и химия или германисти-
ка и история. Диссертанта гоняют по каждой из этих специальностей по 
полчаса члены комиссии из трех специалистов под председательством 
декана или его заместителя без всяких билетов (просто по всему кругу 
вопросов). 

Кроме того, в Германии платят не за степень, а за должность. В по-
следнее время там все чаще обсуждается вопрос об упразднении второй 
ступени защиты диссертации, но многие понимают, что это приведет 
к снижению научного уровня и критикуют эту точку зрения. В рамках 
же Болонского процесса этот вопрос вообще не проработан. На вышеу-
помянутой германо-российской конференции он, однако, поднимался, 
и представители германских университетов отметили необходимость 
сохранить его. Мне кажется, наш опыт аспирантуры может быть по-
лезен для Германии.

Нельзя забывать, что в Германии кроме университетов существуют 
также крупные исследовательские центры (Общества Гельмгольца), 
где основная ставка исследователя (как правило, финансируемая феде-
ральным министерством науки и образования) также профессионально 
пожизненная и не требует даже защиты диссертации, хотя она там все 
же желательна (но не влияет на уровень зарплаты). Они финансируют-
ся из общественного сектора (т.е. по правительственным программам) 
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и имеют смешанную организационную структуру (частично разделен-
ную на институты и другие структурные подразделения, частично орга-
низованную в виде временных рабочих коллективов с гибкой проектной 
организацией). Часть ставок, таким образом, финансируется через про-
екты и поэтому они ограничены во времени. Эти исследовательские ор-
ганизации выполняют весь спектр научно-исследовательских работ от 
фундаментальных исследований до выпуска опытного образца. Работа 
в таком центре не связана с трудностями преподавания, неплохо финан-
сируется (существенно лучше, чем в университетах, в смысле команди-
ровочных расходов). Один из ведущих центров Общества Гельмгольца 
Исследовательский центр г. Карлсруэ получил от правительства 
в 2003 г. 217 млн евро, не считая привлеченных средств от различных 
фондов и фирм. Этот центр, включающий десятки исследовательских 
институтов и насчитывающий 2,5 тыс. сотрудников, организован в фор-
ме общества с ограниченной ответственностью, но основные ставки 
научных работников и обслуживающего персонала выделены и финан-
сируются правительством как служащих федерального уровня. Центр, 
кроме того, может образовывать временные рабочие коллективы за счет 
дополнительных финансовых средств, полученных по проектам, фи-
нансируемым различными германскими или международными фонда-
ми и фирмами. Научные сотрудники этих центров занимаются только 
научно-исследовательской работой и подготовкой аспирантов, но не 
проводят учебных занятий, хотя ведущие ученые этих центров часто 
совмещают научно-исследовательскую работу с преподавательской в 
высших учебных заведениях, что не входит в их служебные обязанности 
по основному месту работы.

Не так давно был проведен конкурс на выбор университетов, кото-
рым будет придан статус элитных центров. Им выделено дополнитель-
ное финансирование на исследовательские цели в размере нескольких 
миллионов евро. Из 10 университетов, прошедших на последний тур, 
были выбраны только 31, причем те их них, которые пошли на альянс с 
исследовательскими организациями, а именно: Мюнхенский универси-
тет, соединивший свои исследовательские силы с исследовательскими 
институтами Общества Макса Планка, традиционно занимающего-
ся фундаментальными проблемами науки; Технический университет 
Мюнхена, вступивший в альянс с Обществом Фраунхофера, инсти-
туты которого ориентированы на разработку прикладных проблем, 
и Университет Карлсруэ, объединившийся с Исследовательским цен-
тром г. Карлсруэ в Сообществе Германа Гельмгольца, занимающимся 
фундаментальными проблемами, направленными на разработку техно-
логий будущего. Университет Карлсруэ, например, создал совместно 

1 Этот список был снова несколько расширен (в него попало еще несколько уни-
верситетов), и, конечно, будет с годами меняться.



63Изменение облика науки: связь научных центров и университетов...

с Исследовательским центром г. Карлсруэ новое исследовательское об-
разование KIT – Карлсруйский институт технологий. Впрочем, многие 
директора исследовательских институтов этого Центра уже ранее были 
привлечены вместе со своими институтами в качестве заведующих ана-
логичными кафедрами в университете, например в Институте нанотех-
нологии.

В результате ректоратом Университета г. Карлсруэ совместно 
с правлением Исследовательского центра г. Карлсруэ был предложен 
проект их поэтапного слияния в KIT со следующими блоками научно-
исследовательских тем: системотехника и технология производства; 
информация, коммуникация и организация; прикладные науки о жиз-
ни; Земля и окружающая среда; материя и материалы (включая нано-
технологию) и  влияние на общество (включая взаимодействие науки и 
техники с обществом). В конце 2006 г. проект KIT был принят как эксе-
ленц инициатива, а в конце 2007 г. участниками был подписан договор 
о его создании. Для ведения совместных исследовательских проектов 
были выделены дополнительные средства, а в конце 2008 г. произо-
шло слияние центра и университета, узаконенное в августе 2009 г. со-
вместным решением ландтага земли Баден-Вюртемберг и федераль-
ного правительства Германии. Кроме того, в марте 2008 г. специально 
для поддержки этой инициативы был учрежден Научный фонд Гектора 
с учредительным активом 200 млн евро1.

Можно сделать вывод, что, с одной стороны, университеты, сливаясь 
с чисто исследовательскими организациями, все более приобретают вид 
исследовательских университетов, с другой стороны, усиливается их 
ориентация на потребности рыночной экономики в плане подготовки 
специалистов, а не на внутренние идеалы научного исследования. 

Однако процесс все большей коммерциализации высшего образова-
ния и научных исследований может привести не только к деструкции 
самой науки, но и к эрозии универсальности и гибкости высшего об-
разования в угоду сиюминутной и неизбежно изменчивой рыночной 
конъюнктуре. Точное планирование здесь в принципе невозможно, 
и чем оно точнее, тем больше вероятность ошибки. Таким образом, как 
верно подчеркивает Бехманн, общество знания одновременно стано-
вится обществом риска.

Именно такие риски реформирования образования анализирует 
в своем прекрасно аргументированном и эмпирически обоснованном 
исследовании социолог из Университета г. Бамберга (Германия) Рихард 
Мюнх в только что вышедшей книге «Глобальные элиты, локальные 
авторитеты»2. Неумолимо надвигающаяся на Европу (несмотря ни на 

1 См.: http://www.uni-karlsruhe.de/
2 R. Münch. Globale Eliten, lokale Autoritäten. Bildung und Wissenschaft unter dem 

Regime von PISA, McKinsey & Co. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2009..
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какие протесты) реформа образования руководствуется главным обра-
зом экономическими критериями воспроизводства «человеческого капи-
тала», нужного и полезного для общества. Вопрос только в том, кому это 
нужно и кто может определить и в действительности определяет, что, 
в сущности, необходимо обществу. Эти «кто», основываясь на якобы 
фундаментальных экспертных оценках научного сообщества (или скорее 
тех, кто его официально или полуофициально допущен представлять, 
так как мнение других просто не считают нужным слышать), стремятся 
стандартизировать образование в угоду интересам «глобальной элиты»1, 
противопоставляющей себя национальным традициям и особенностям 
развития. В результате противоборства этих двух элит, одна из которых 
высказывается весьма неясно, а другая все больше теряет свое влияние, 
вырастают различные уродливые гибриды, а благие намерения ведут к 
никем не предвиденным нежелательным последствиям. Эта транснаци-
ональная коалиция менеджеров, консультантов по вопросам хозяйствен-
ной деятельности предприятий, аналитиков, аудиторов и тому подобных 
управленцев из самых разнообразных предпринимательских структур, 
выдающих себя за поборников свободного рынка и демократии, и со-
ставляет особую транснациональную элиту, а фактически «глобальное 
научно-техническое правительство экспертов». В этой перспективе роль 
науки определяется с точки зрения ее полезности для экономической 
модернизации, «базирующейся на науке экономики», а научное знание 
рассматривается как экономический ресурс. 

В таком случае государственная политика в области образования 
и науки в значительной степени должна ориентироваться лишь на соз-
дание и регулирование рынков образования и научных исследований, 
где в результате постоянной конкурентной борьбы любой спрос и со-
ответствующее ему предложение сами найдут свое место и приведут к 
расцвету системы образования и росту научного знания на благо обще-
ства. Эта новая руководящая идея образования как системы воспро-
изводства «человеческого капитала» корреспондируется с концепцией 
грядущего общества знания, в котором национальным государствам 
будет возможно выжить в ходе жесткой конкурентной борьбы, только 
если они смогут встать и двигаться вперед на рельсах «базирующейся 
на знании экономики». В этих условиях «образование обязательно теря-
ет свою связь с национальными традициями, оно должно освободиться 
от локальных особенностей и оцениваться универсально»2. Именно на 

1 В сущности, как отмечает автор, «речь идет об американских ведущих универси-
тетах». Именно их представители рекрутируют из своих рядов эксклюзивных экспертов, 
утверждающие, что грядущее «однородное и сциентифицированное глобальное обще-
ство знаний» должно говорить лишь на одном языке – английском (см.: там же, S. 11).

2 R. Münch. Globale Eliten, lokale Autoritäten. Bildung und Wissenschaft unter dem 
Regime von PISA, McKinsey & Co. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2009.S. 7, 11-12, 23-24, 
29-36.
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это направлены все проводимые сегодня в мире реформы системы об-
разования, такие как PISA и Болонский процесс. 

Анализ результатов этих реформ показывает, что их несомненным 
достижением является возможность сделать образование измеримым 
с помощью квазиестественнонаучных методик. Насколько они могут 
«измерить» содержание результатов обучения – большой вопрос. В ре-
зультате внедрения новых методов обучения в немецкой школе в универ-
ситеты приходят все больше студентов, имеющих весьма поверхност-
ные представления о физике и математике, а вместо чтения литературы 
их фактически учат читать и понимать документацию и инструкции по 
применению. Все это ведет к инструментализации среднего образования, 
а в результате обучение бакалавров в высшей школе сводится в сущно-
сти к ликвидации пробелов школьного обучения. Естественнонаучные 
знания школьников в соответствии с этой реформой, вместо тради-
ционного для Германии обучения физике, химии и биологии, сво-
дятся к американскому движению Science for All (наука для всех). 
Преподаватели средних и высших учебных заведений, понимая аб-
сурдность такого рода реформы, не в состоянии противостоять одно-
временно натиску сверху со стороны «реформаторов», легитимиру-
ющих этот процесс, и снизу – со стороны учеников, не желающих, 
например, читать литературу или утруждать себя сложными матема-
тическими вычислениями (кроме тех, которые нужны для того, что-
бы получить кредит и рассчитать время его выплаты и процентную 
ставку), и родителей, протестующих против «чрезмерной перегрузки» 
своих отпрысков и создания им стрессовых ситуаций на уроках или 
во время выполнения домашних заданий. С этим «грузом знаний» и 
психологических установок они вступают в высшую школу, где так-
же не стремятся получить больше, чем им нужно для выполнения в 
будущем узких профессиональных обязанностей. В результате даже 
квалифицированный специалист в Германии знает только то, что на-
ходится в рамках его компетенции и не на йоту больше, а российские 
программисты широкого профиля (даже непрофессионалы в смыс-
ле специального образования) пользуются там большим спросом1. 
Рихард Мюнх подытоживает свой анализ следующими весьма акту-
альными, на наш взгляд, для России, хотя и совсем не оптимистиче-
скими словами: «Не функциональное преимущество объясняет это 
структурное изменение, а без всякой демократической легитимации 
осуществленное могущественными транснационально сетевым об-
разом связанными экспертами давление. Изменение таким образом 
становится самоцелью, оно служит самоутверждению новой элиты. 

1 Не случайно в CERN также охотно берут наших молодых инженеров и ученых, 
которые кроме профессиональных навыков имеют широкий научный, технический и 
общекультурный кругозор, так как в этом случае эффективность и мотивация их работы 
резко повышается.
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...Приведет ли американская модель в конечном счете к лучшим ре-
зультатам, никоим образом не доказано, тем более если учесть, что 
как раз Соединенные Штаты свой дефицит в образовании инженеров 
и естествоиспытателей вынуждены покрывать за счет рекрутирова-
ния заграничных молодых специалистов. ...Этот сдвиг символической 
власти ускоряется развитием, тесным переплетением и стабилизацией 
транснациональных акторов сети... социальных институтов... и пара-
дигм. Таким образом, приведен в движение самоусиливающийся и 
сам создающий свои собственные основы существования процесс, 
к оторый перестраивает структуры легитимации и ожидания на новую 
парадигму... Существенной составной частью этой трансформации 
является возникновение гибридов, которые больше не удовлетворяют 
старым требованиям и еще не удовлетворяют новым. Наблюдаемое 
в действительности развитие свидетельствует о том, что это гибридное 
образование будет продолжаться»1. 

Ориентированность науки лишь на познание и объяснение, соответ-
ствовавшая идеалу классической физики, как образцу эксперименталь-
ного и теоретического исследования, именно оттуда перекочевавшая 
в философию науки, соответствует современному положению дел в науке 
лишь частично. Сегодня наука зачастую вынуждена включаться в про-
цесс принятия практических решений в обществе, в частности в фор-
мирование мнений в ходе принятия политических решений. Кроме того, 
наука представляет собой один из крупнейших социальных институтов, 
требующих от современного общества и государства, если оно хочет 
оставаться в ряду передовых держав мира, все возрастающих затрат и 
соответственно этому развития новых способов оценки ее функциони-
рования и потенциала, а также полезности для общества. Такой процесс 
затрагивает, вольно или невольно, также и области фундаментального ис-
следования, от которого ожидаются социально релевантные постановки 
исследовательских проблем. Таким образом, производство научных зна-
ний зачастую вынуждено непосредственно интегрироваться в принятие 
экономических и политических решений, что, в свою очередь, повышает 
ценность научного исследования для развития экономики (как разработ-
чика инноваций) и решения политических проблем (как поставщика тем, 
проблем и знаний, необходимых для принятия решений). В этом смысле 
наука увеличивает практическую силу современного общества, поставляя 
ему не только объяснения, но и модели структурирования реальности 
и альтернативные варианты для принятия решений. 

Фокус современного научного ландшафта сходится все более и бо-
лее на развитии наукоемких технологий. Поэтому не случайно слово 
«технология» включено в само название таких новых областей научно-

1 R. Münch. Globale Eliten, lokale Autoritäten. Bildung und Wissenschaft unter dem 
Regime von PISA, McKinsey & Co. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2009. S. 41, 46-47, 90-91.
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го знания как биотехнология и нанотехнология, где фундаментальные 
и прикладные установки сочетаются самым причудливым образом, а на-
ряду с научными публикациями важнейшую роль в качестве продуктов 
и фундаментальных исследований начинают играть патенты.

Необходимо специально исследовать на примерах эти новые процес-
сы и выявить механизмы, позволяющие облегчить диффузию научных 
знаний в социальную и экономическую сферы и коммуникацию науки и 
общества. Важно при этом повысить шансы переводимости и совмести-
мости постановок проблем в области науки и техники, с одной стороны, 
и в политической и экономической сферах, с другой, а также выделить 
в сфере экономики и политики ориентации не только на использование, 
но и на развитие научных исследований.

С развитием основанной на знании промышленности (knowledge 
based industry) и возникновением поддерживаемого государством 
стратегически-программного социального исследования возникают 
и новые формы знания, которые более не вписываются в традицион-
ную триаду «фундаментальные исследования – прикладные исследо-
вания – коммерчески ориентированные разработки», а представляют 
собой трансформацию полученных в науке опытных знаний в знания, 
необходимые для принятия решений. 

Таким образом, возникает новая включенная в процессы принятия 
решений наука, обладающая следующими двумя существенными ха-
рактерными особенностями. 

Во-первых, с интеграцией науки в процессы политического регули-
рования и экономической оценки она теряет свою этическую нейтраль-
ность, которая связывается часто с объективностью научного знания. 
Иными словами, то, что познано с помощью науки признается для всех 
и везде, безусловно, несомненным знанием, по крайней мере до тех пор, 
пока оно не опровергнуто также научно, т.е. консенсус научного со-
общества становится здесь важнейшим критерием истинности. Однако 
именно это становится невозможным сохранить в новых, ориентирован-
ных на приложения областях науки и техники. Знания, хотя они и произ-
ведены учеными с помощью научных методов, проявляются в обществе 
как связанные социальным контекстом, несистематические, требующие 
быстрой ревизии и селекции, а значит как спорные знания. 

Во-вторых, наука все более тесно встраивается в прикладные области, 
в которых некоторые взаимосвязи только требуют своего определения и 
технического воспроизведения или вообще пока не освоены. В отличие 
от «нормальной науки», где ставятся лишь те вопросы, на которые она 
в состоянии ответить с помощью уже выработанных в ней средств, се-
годня необходимо познавать то, что находится на грани ее аналитических 
и прогностических возможностей, сознательно выделяются области не-
знания, еще требующие своего исследования. Цель данного проекта – 
установить, каким образом могут быть поняты эти вновь возникающие 
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и интенсивно развивающиеся области науки и техники, а также какие 
институциональные и методологические изменения они вызывают 
в современной науке. При этом принимается в качестве предпосылки, 
что имеет место не одностороннее приспособление и встраивание науки 
в политические и хозяйственные структуры, а сложный взаимозависи-
мый процесс. Его последствия до сих пор недостаточно исследованы.

Развитие науки и техники необходимо рассматривать как целостный 
процесс, обусловленный не только собственно научными или техниче-
скими факторами, но также отражающий социальные взаимодействия. 
Планирование развития науки в целом или какой-либо ее отрасли, пере-
распределение средств и капитальных вложений требуют учета тен-
денций развития науки, прогнозирования появления и отмирания ее 
различных отраслей. Это возможно, если иметь в виду все поле науки в 
целом. Однако никакой современный руководитель не может одинаково 
глубоко и компетентно разбираться во всех ее областях. Чтобы принима-
емые решения были обоснованными, необходима выработка системного 
представления о науке в целом на основе исследования существующих в 
ней организационных, коммуникационных, рефлексивных и т.п. систем 
связей, а также анализа их взаимосвязи и взаимодействия. 

Проблема исследования научно-технического развития и инноваци-
онной политики актуальна для современной методологии науки, по-
скольку рассматривает новую область знания, которая еще не была пред-
метом систематического методологического исследования. Анализ этих 
явлений особенно важен на современном этапе для европейского куль-
турного развития, в особенности для России, переживающей преобра-
зование всей системы социальных и экономических отношений. Однако 
осмыслить западный опыт и выработать рекомендации для российских 
условий возможно только на основе развития методологической базы 
оценки научно-технических проектов и анализа конкретных областей 
исследования. В то же время методология науки может внести вклад 
в осознание и развитие этих новых областей знания, используя свой 
богатый опыт содержательного методологического анализа различных 
конкретных научных дисциплин, одна из наиболее ярких и современных 
представителей которых – нанотехнология.

Дисциплинарная организация науки, будучи в свое время прогрес-
сивным явлением, зачастую становится тормозом на пути возникно-
вения новых научных направлений, многие из которых сегодня меж-
дисциплинарны с самого своего зарождения. И если финансирование 
и функционирование науки происходит преимущественно по традици-
онно сложившимся дисциплинам, то это обстоятельство уже само по 
себе становится на пути инноваций. Поэтому инновационная политика 
государства должна направляться как раз на преодоление такого рода 
дисциплинарных барьеров. Многие научные фонды за рубежом специ-
ально перетасовывают свои экспертные советы, включая в них специ-
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алистов из разных дисциплин и часто конкурирующих научных школ. 
Наиболее яркий пример – нанотехнология, которая считается сегодня 
образцовым примером новой, так называемой технонауки. 

Действительно, что такое нанотехнология? Уже в самом ее назва-
нии заложено противоречие. Это – технология. А где же наука? Но 
нанотехнология объединяет ведущих ученых самых различных об-
ластей от физики и химии до биологии и медицины. Поэтому методы 
ее исследования и связанное с ними экспериментальное оборудование 
приходят отовсюду, а объект исследования определен лишь прибли-
зительно как область явлений, расположенных между микромиром и 
макромиром. Нанотехнология по сути – проблемно, а не предметно 
ориентированное исследование. Более того, этот объект исследования 
часто лежит за пределами измерительной способности существующе-
го экспериментального оборудования и о его сущности, как о «вещи 
в себе», можно лишь догадываться и строить эфемерные гипотезы. 
Однако это не препятствует правительству, например Германии, сде-
лать нанотехнологию приоритетным национальным научным направ-
лением. 

Такой вывод был сделан в результате проблемно ориентированно-
го исследования нанотехнологии, проведенного учеными Института 
оценки техники и системного анализа Исследовательского центра 
г. Карлсруэ, в котором приняли участие специалисты в сфере изуче-
ния последствий научно-технического развития (не только инженеры, 
физики и представители других естественных и технических наук, но 
прежде всего социологи, экономисты и философы). 

Нанотехнология признана ключевой и приоритетной научной сфе-
рой не только потому, что она ведет к изменению всего современного 
научно-технического ландшафта, но прежде всего потому, что обще-
ством в ближайшем будущем от нее ожидаются позитивные экономи-
ческие, экологические и социальные результаты. Проведенный анализ 
публикационного материала показал, что Германия находится на пятом 
месте в мире, а по количеству патентов в этой области – даже на втором. 
Германия инвестирует в настоящее время в нанотехнологию государ-
ственные средства в объеме примерно вдвое меньшем, чем их выделя-
ется во всем Европейском союзе на эти исследования. 

В проведенном экспертном исследовании отмечается также воз-
можная опасность, например, проникновения трудно регистрируемых 
наночастиц в легкие или даже через клеточные мембраны, рассмотре-
ны этические и социальные аспекты. На основании вышесказанного 
можно сделать вывод о необходимости расширения государственной 
поддержки этой области науки и техники, чтобы удержать ведущую 
роль и конкурентоспособность германской науки в современном мире, 
и дается рекомендация усилить подготовку молодых специалистов 
в данной сфере. 
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Профессор Армин Грунвальд анализирует вклад конвергентных тех-
нологий в усовершенствование человеческих возможностей. Он считает 
их новым шагом в усилении сопряжения науки, техники и общества, 
рассматривая его последствия для науки. С одной стороны, этот про-
цесс направлен на многообещающий рост человеческих возможностей, 
техническое улучшение человека, с другой – здесь возможно появление 
подводных камней, делающих такого рода конвергенцию опасной для 
человечества. Поэтому научное исследование данной проблематики 
требует рассмотрения «за» и «против» не только с точки зрения есте-
ствознания и техники, но и с позиций социально-гуманитарных наук. 
Итак, научно-технический прогресс расширяет возможности деятель-
ности человека, открывает новые области мышления и действия, пре-
образует недоступное в подверженное манипуляции и проектированию, 
раздвигает или устраняет границы деятельности, увеличивает незави-
симость от природы, расширяет многообразие вариантов, преобразует 
природные опасности в риски, зависящие от принятия решений. Но 
научно-технический прогресс открывает не только новые возможности 
для принятия решений, но и принуждает к определенным решениям со 
своими собственными рисками (побочными следствиями), размывает 
часто также традиционно само собой разумеющееся в социальной сфе-
ре, и, как правило, необратим, поскольку знание невозможно намеренно 
забыть. Он не только разрешает определенные проблемы, но и создает 
зачастую новые и при этом выявляет свою принципиальную двойствен-
ность. Принятие решений теперь требует достижения более высокого 
уровня рефлексивности. Для каждого отдельного человека и общества 
в целом это означает, что нужно больше принимать решений (возникает 
большее многообразие вариантов), причем основания для принятия ре-
шений отчасти становятся «текучими», как бы неуловимыми или сами 
себя определяющими, а потому они спорны в современном обществе, 
где господствует плюрализм.

Указание на (моральные, а также на все иные) традиции теряет 
свою убедительность, что приводит к формированию нового модуса 
ориентировки: с помощью анализа следствий вариантов принимаемых 
решений и посредством коммуникации с будущим (Н. Луман). Таким 
образом, в современном обществе знания направленная на будущее 
этическая рефлексия сочетается с все возрастающей неопределенно-
стью такого рода решений как в повседневной жизни, так и в области 
научно-технической политики. Мы обращаемся за помощью в решении 
всех иногда неразрешимых проблем больше не с молитвой к Богу, 
а к ученым и инженерам, апеллируя к кажущемуся всемогущим научно-
техническому прогрессу. И искренне верим в глубине душе, что он нас 
спасет, всем нам поможет. Формулировка видений «констатирован-
ного будущего» как будущего настоящего, аналогично обращению с 
фактически существующим: нами констатируется научно-техническое 
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становление, возможность создать нечто, но эта констатация в то же 
время нами же самими оспаривается и порождает сомнения, нужно ли 
и можно ли это делать, не приведет ли это нами созданное к непредви-
денным необратимым последствиям. Такому сомнению способствуют 
длительные временные интервалы реализации задуманного и обеща-
ние высокой надежности, сочетающееся с глубинной двойственно-
стью этих видений, обратной стороной которых становятся пугающие 
наше воображение сценарии ужасов. 

Таким образом, даже если не появляются новые пространства 
для деятельности относительно конвергентных технологий (NBIC – 
нано-, био- и информационные технологии и когнитивные науки), то 
возникают новые «мыслительные пространства», появляются новые 
степени свободы, новые вопросы и вызовы, сочетающиеся с потерей 
традиционного «само собой разумеющегося». Все это формирует по-
требность в новой ориентировке: необходимо знать, что мы хотим, 
куда и по какой причине, причем эта ориентировка осуществляется в 
условиях неопределенности. Спрос на научное знание увеличивает-
ся, но требуются новые методы размышления о будущем, коммуни-
кации с будущим. В результате возникают новые интерфейсы между 
различными дисциплинами, в том числе социально-гуманитарными 
дисциплинами, а также необходимость эпистемологической работы, 
заключающейся в сравнении «конкурирующих будущих», или, точнее, 
конкурирующих сценариев развития будущих событий.

В последнее время провозглашается необходимость перехода от 
научно-технической и хозяйственной (социально-экономической) по-
литики общества и государства, а также отдельных социальных ин-
ститутов (предприятий) к политике в области знаний (Wissenspolitik – 
Knowledge Policy). Поэтому от рассмотрения информационного 
общества Г. Бехманн переходит к анализу общества знания, в котором, 
в частности, изменяется соотношение науки и политики. Раньше наука 
была связана только с внутренними проблемами построения теории, 
разработки собственных методов или фундаментального исследования. 
«В противоположность этому современная наука выступает как деятель, 
как Кассандра, принимающая меры». Что же представляют собой эти 
«новые проблемные темы», заставляющие науку переориентировать-
ся? «В сущности “новое” здесь в том, что не просматривается ника-
кой единой перспективы втиснуть такого рода тему в определенные, 
всеми принимаемые рамки. …С развитием современных технологий 
возникают новые виды рисков и опасностей, которые ставят перед госу-
дарством задачи не столько компенсаторные, связанные с устранением 
уже нанесенного ущерба, сколько превентивные. Становится необхо-
димым долгосрочное планирование, которое должно относиться как 
к предвосхищению новых технических возможностей, так и к расчету 
и устранению рисков. Чтобы правильно решить эти задачи, государ-
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ство должно мобилизовать достаточный научно-технический потенци-
ал. Иными словами, возникает тесная связь науки и политики, которая 
и выражается, в частности, в форме социальной оценки техники как 
вида научно-технически-политического консультирования». Для реше-
ния этой задачи при Германском бундестаге создано Бюро по оценке 
техники, которое готовит решения для парламента и министерства нау-
ки и образования ФРГ по обсуждаемым научно-техническим проек-
там. Руководитель этого бюро А. Грунвальд одновременно – директор 
Института оценки техники и системного анализа Исследовательского 
центра г. Карлсруэ, принадлежащего к Сообществу Гельмгольца, 
а с 1 октября 2009 г. объединившегося с Университетом Карлсруэ 
в Карлсруйский институт техногий.

Наконец, заключая обзор книги Готтхарда Бехманна и сопряженных 
с нею тем, надо сказать несколько слов и о самом авторе рассматри-
ваемого нами труда. Родился Г. Бехманн в 1945 г. Он получил глубокое 
междисциплинарное образование, в частности изучал правоведение, 
социологию и политологию в университетах Франкфурта-на-Майне 
и Западного Берлина. Завоевал репутацию в философских и научных 
кругах как аналитик последствий научно-технического прогресса. 
Только за последнее десятилетие по этим проблемам им опубликовано 
около 20 работ. 

Готтхард Бехманн – главный научный сотрудник Института оценки 
последствий техники и системного анализа Исследовательского цен-
тра г. Карлсруэ. Он является членом правления Международной акаде-
мии устойчивого развития и технологий при Университете г. Карлсруэ. 
Поддерживает тесные творческие контакты с российскими философа-
ми. Член Российского философского общества. Как заместитель ди-
ректора Международного центра исследований научно-технического 
развития и инновационной политики философского факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова совместно с российскими коллегами ведет ак-
тивную исследовательскую и преподавательскую работу. Результаты 
совместных исследований нашли отражение в 18 публикациях 
Г. Бехманна, увидевших свет на русском языке.

 
В.Г. Горохов



Раздел I 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

КАК ОБЩЕСТВО РИСКА

Глава 1. Риск как ключевая категория 
современной теории общества

В мастерских теоретиков общества снова наметилось стремление 
к единению. После десятилетий, прошедших под знаком или освобож-
дения от классических понятий, или, напротив, возвращения к старому 
покосившемуся зданию догматической истории, они, наконец, открыли 
для себя проблематику риска как базу теории общества. Теория обще-
ства – особый вид построения теории. Она основывает свою рефлексию 
на определенных структурных признаках существующего общества, 
которые детерминируют формы его движения, самоинтерпретацию 
(идеологию) и конфликты. Теория общества конституирует себя одно-
временно как анализ настоящего. Ставит вопросы о современных усло-
виях деятельности, эволюционных или революционных возможностях 
и самоинтерпретациях, а также о видении будущего членами этого об-
щества, которые выражаются ими в коммуникативных отношениях. Ее 
двойственное отношение к рефлексии функциональных структур и воз-
можных условий общественного развития заставляет искать представ-
ление об общем в особенном и сближает ее тем самым с метафизикой, 
представляясь как противникам, так и защитникам этого мнения (конеч-
но же, исходящих из разных предпосылок и использующих различные 
средства) как ее наследие1. Понятия социальной теории – не только на-
учные конструкты, они одновременно выражают фактические пробле-
мы сознания в обществе и самого общества. Будучи рефлексивными 

1  См., например, работы Хайдеггера (Heidegger M. Die Zeit des Weltbildes. In: 
Heidegger M. Holzwege. Frankfurt/M., 1972) и Хабермаса (Habermas J. Nachmetaphysisches 
Denken. Frankfurt/M., 1988).
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формами они олицетворяют общепризнанные решения, нашедшие свое 
институциональное выражение в общественных структурах1.

В XVIII столетии в учениях Т. Гоббса, Д. Локка и А. Смита были 
введены понятия договора, субъективного права и категория индиви-
да, чтобы сделать понятным переход от средневековой законодатель-
ной иерархии к более простой товарной и рыночной экономике и от-
рефлектировать это развитие в его целостности. В XIX веке К. Маркс, 
Э. Дюркгейм и М. Вебер ориентировались на понятия работы, капитала, 
класса, разделения труда, интеграции и рационализации, чтобы иметь 
возможность осуществить обширный анализ возникновения капитали-
стической общественной формации и таких вытекающих из нее про-
блем, как классовая борьба, бюрократизация и дифференциация обще-
ства. Классические концепции «труд/капитал», «договор/деятельность», 
«государство/общество» все еще обсуждались, но была, однако, утеря-
на их связь с какой-либо убедительной для современности социальной 
теорией, а также утрачена их объяснительная сила для интерпретации 
сегодняшней социальной реальности. 

Понятие риска в последнее время сделало головокружительную ка-
рьеру в области социальной теории. В нем кристаллизируются основ-
ные проблемы и опыт высшей стадии промышленного, во многих об-
ластях буквально пропитанного наукой общества. Оно стало подлинной 
меткой современности. Для одних риск непосредственно связывается с 
опасностями современных технологий, угрожающих планетарной ци-
вилизации2. В риске они видят опасности, которые могут привести к ка-
тастрофе. Это утверждение, конечно, не ложно, но односторонне. Даже 
если запретить отдельные технологии, это не приведет к исчезновению 
риска из жизни в технической цивилизации. Для других понятие риска 
ассоциируется с шансом расширенного господства над природой и как 
раз по этой причине дает основание праздновать достижения современ-
ной техники3. В этом случае исчезают или сужаются до остаточного 
риска высвободившиеся тем самым деструктивные силы, а сам риск 
ввиду получения возможной огромной прибыли следует переносить как 
социально адекватные потери. Третьи делают акцент на безопасности 
и видят в риске вызов, считая обеспечение безопасности возможным 
и достижимым4, забыв при этом, что полная безопасность со времени 
первородного греха в принципе недостижима. С тех пор можно, по край-

1  См.: Luhmann N. Öffentliche Meinung. In: Luhmann N. Politische Planung. Opladen, 
1971.

2  Meyer-Abich K.M. Wie ist Zulassung von Risiken für die Allgemeinheit zu rechtfer-
tigen. In: Schulz, M. (Hrsg.). Risiko und Wagnis. Bd. 1. Pfullingen, 1990, S. 172–193.

3  Heilmann K. Technischer Fortschritt und Risiko. In: IBM-Nachrichten, 1989, Nr. 36, 
S. 21–25.

4  См.: Krüger W. Tschernobyl – Umfallablauf und Anlagentechnik. In: Compes P.C. 
(Hrsg.). Technische Risiken in der Industriegesellschaft. Wuppertal, 1986, S. 135–159.
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ней мере, выбирать между добром и злом, и, несмотря на сложность, 
каждый раз правильно опознать их. 

Наше общество оказывается парадоксально устроенным. Его можно 
по праву называть обществом опасностей и катастроф, как это делает 
Ульрих Бек1 с известным пафосом и убедительными доказательствами. 
Но одинаково подходит к нему высказанное Франсуа Эвальдом опреде-
ление того же общества как застрахованного, в котором безопасность 
поднята до уровня центральной ценности2. Современное общество по-
вышает одновременно и мгновенно безопасность и ненадежность. Это 
противоречивое развитие придает понятию риска особое выражение и 
значение для теории общества.

Риск при этом означает не более чем соотношение шансов и потерь 
по отношению к определенному решению, с помощью которого неиз-
вестное будущее хотят сделать вычислимым.

То, что именно такой тип деятельности становится существенным 
элементом современности, необходимо понять с точки зрения теории 
общества. Мой тезис, который хотелось бы сделать немного более прав-
доподобным, означает: современные общества осовременивают свое 
будущее в качестве риска и тем самым находят собственный специфи-
ческий способ обращения с неопределенностью, что отличает их от всех 
предшествующих обществ. 
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Но что же такое риск? За последние десятилетия литература по про-
блемам риска выросла с потрясающей быстротой. До сих пор понятие 
риска представляло интерес лишь для теории решений математического 
типа, нашедшей свое приложение в области экономики страхования. 
Именно таким образом этой темой занимались экономисты, инженеры, 
юристы, психологи. Точно также и социологи открыли ее для себя, хотя 
и сравнительно поздно, в качестве привлекательного предмета исследо-
вания. Такое интенсивное обращение к проблематике риска, проходящее 
через многие научные дисциплины, дает основание заключить, что в 
данном случае в сферу обсуждений вовлечена достаточно важная для 
общества проблема. В то же время в этих работах отсутствует единое 
понимание риска. Хотя между тем становится ясным, как воспринимать 
риски, как их селектировать, можно или, наоборот, нельзя их вычислять, 
сравнивать, отсутствует концептуальное разъяснение скрытого за ними 
общественного положения дел. 

1  См.: Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000.
2  Ewald F. Die Versicherungs-Gesellschaft. Kritische Justiz, 1989, Bd. 21, S. 393–395.
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Часто риск отождествляется с опасностью и определяется как из-
меритель опасности. Тогда риск представляется как продукт измерения 
ожидаемого ущерба и предполагаемой вероятности его появления, коро-
че говоря: R = S × W. К этой формуле присоединяются даже юристы, ко-
торые привлекли ее к проблемам определения и принятия решений, по-
скольку они видят в различии опасности и риска лишь количественный 
переход к вероятности. Но на основе такой понятийной конструкции 
они не могут сделать правдоподобным переход от опасности к риску1. 
То, что при этом переключаются с риска на социальную адекватность 
или прибегают к практическому разуму, объясняется скорее отсутствием 
разработки проблемной ситуации, чем удовлетворительным решением 
выявленных при этом проблем.

Точно также заканчивается провалом «оценка риска», скатывающая-
ся при обсуждении проблем риска к решению лишь обычного вопроса 
измерения2. И в этом случае не удается разработать единый масштаб. 
При расчете рисков с высоким потенциалом угрозы, но с малой веро-
ятностью появления, стало ясно, что нет ни удовлетворительного мас-
штаба для измерения объема ущерба, ни общепризнанного определения 
степени его вероятности3. И то, и другое невозможно установить без 
рассмотрения социальных процессов деятельности.

Если риск представляет собой не только квалификацию опасности, 
но и одновременно стал господствующей темой общественной дискус-
сии, в чем же тогда заключается значение риска?

Одно из первых указаний дает историческое происхождение слова 
«риск»4. Ненадежность и риск появляются в Средние века в связи с 
учением о ростовщичестве. Не каждый ссудный процент означает ро-
стовщичество, а только тот ссудный процент, который берется в каче-
стве компенсации за риск того, что данные взаймы деньги не будут воз-
вращены, рассматривался как справедливый5. Тем не менее незаисимо 
от всего прочего была опасность того, что процентщик мог угодить 
на костер, если он брал несправедливо проценты. Это могло быть, 
однако, установлено лишь в будущем. В конце XVI в. понятие риска 
освобождается от своего религиозного значения (ранее риск неверия 
был связан с высоким риском загубить душу для будущего) и подчи-

1  Kloepfer M. Chancen und Risiko als rechtliche Dimension. In: Jahrbuch des Umwelt- 
und Technikrechts. Band 5. Düsseldorf, 1988, S. 31–48.

2  Krüger W. Tschernobyl – Umfallablauf und Anlagentechnik. In: Compes P.C. (Hrsg.). 
Technische Risiken in der Industriegesellschaft. Wuppertal, 1986, S. 135–159.

3  Biswanger H.Z. Neue Dimension des Risikos. In: Zeitschrift für Umweltpolitik, 1990, 
S. 103–118.

4  Priddat D. Unsicherheit und Risiko. Ein Essay zur Theoriegeschichte. MS, Hamburger 
Institut für Sozialforschung, 1990.

5  LeGoff J. Wucherzins und Höllenquallen. Ökonomie und Religion im Mittelalter. 
Stuttgart, 1988.
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няется чисто экономическим соображениям. Мореплавание и торговля 
в дальних странах создают социальные контексты, основывающиеся 
на ситуациях риска. Риск (от итальянского riscare – взвешивать) обо-
значает здесь возможность обращения с неопределенным и ощущаемым 
полным опасностей будущим1. С помощью страхования ценных товаров 
хотели сделать просчитываемыми возможные потери, которые могли 
возникнуть из-за длительной транспортировки или непредвиденных 
опасностей, связанных с сухопутными или морскими путями. Причем, 
не в том смысле, что таким образом можно обеспечить гарантии, при 
которых появляется возможность побороть или исключить опасности, 
на это ушло бы слишком много времени, денег и, вероятно, вообще 
невозможно. А в том смысле, что стоило бы взвесить и одновременно 
что-либо предпринять против возможных потерь, хотя бы частично за-
щититься от них, тогда при появлении убытков они оставались бы в 
определенных и сносных границах.

Если риск означает открыть неизвестное будущее для принятия реше-
ний, то всегда есть опасность, что из качества определенных действий 
вырастет абсолютно неустранимая форма существования деятельности. 
Чем больше неопределенность относительно временных взаимосвязей 
результатов, действий, решений, тем более становится возможным и не-
обходимым ввести в игру риск. Тогда и попытки избежать рискованных 
действий с помощью предупредительных стратегий также осознаются 
как рискованные, поскольку груз затрат и отказов может впоследствии 
оказаться ненужным балластом.

С универсализацией осознания риска в обществе становится также 
релевантной и тематика безопасности. Риск в этом случае дополняет 
понятие безопасности. Он в известном смысле – смягченная форма не-
надежности. Там, где господствуют ненадежность и неопределенность, 
необходимо производить расчет риска. А. Эверс и Х. Новотны видят в 
этом даже ядро понятия риска2, что, конечно, может быть и правиль-
но, но не затрагивает всего значения (во всей его сложности) понятия 
риска. Каждая достигнутая таким образом безопасность становится 
безопасностью из вторых рук: она больше не считается безопасностью 
безальтернативного мира. Кроме того, она – безопасность определенно-
го вычисления, которое можно, конечно, провести иначе, и в будущем 
оценить и как правильное, и как ложное. Эту сопряженность призна-
ков невозможно вывести из самого мира. Как раз именно потому, что 
безопасность как таковая достигается с помощью решений, принимае-
мых сознательно, она теряет свою невиновность и объективность. На 

1  Bonß W. Zwischen Emanzipation und Entverantwortlichung – zum Umgang mit den 
Risiken in de Gentechnologie. In: Grosch u.a. (Hrsg.). Herstellunhg der Natur. Frankfurt/M./ 
New York, 1990, S. 183–205. 

2  Evers A., Nowotny H. Über den Umgang mit den Unsicherheit. Frankfurt/M., 1987, 
S. 34.
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языке инженеров по безопасности это означает: не существует никакой 
абсолютной безопасности. С точки зрения лиц, принимающих решения, 
это значит: если принимаются решения, то это невозможно сделать без 
определенного риска.

В концептуальной паре «безопасность – риск» последний обозначает 
лишь масштаб для сносной ненадежности или же разумно достижи-
мой безопасности. Таким образом, понятие риска, основанное на пред-
ставлении неопределенности, несет на себе печать предупредительной 
функции. Оно сигнализирует, что для преодоления опасности всегда 
можно сделать больше того, что уже сделано: собрать больше инфор-
мации, инвестировать больше денег, издать больше законов. На основе 
строгих расчетов понятие риска открывает ворота для социальных, по-
литических, юридических претензий. Но на вопрос о том, «как сделать 
безопасность достаточной»1, который «менеджмент риска» сделал ве-
дущим исследовательским вопросом, именно с помощью этого типа ис-
следований ответить невозможно, поскольку для ответа на него нужно 
знать будущее. 

Если понятие риска относительно понятия безопасности обладает 
функцией рационализации и регулирования претензий, тогда оно реф-
лектирует в отношении понятия опасности исторический опыт обраще-
ния общества с неопределенностью. Никлас Луман предложил следую-
щее инструктивное различение опасности и риска: «При столкновении с 
опасностями, как и с рисками, речь идет о возможном будущем ущербе, 
появление которого в настоящее время неопределенно или невероятно. 
При опасности появление ущерба причисляется окружающей среде, а 
при риске его видят как следствие собственной деятельности или без-
действия. Различие, таким образом, заключается в том, на чей счет за-
писывается ущерб. Принятие риска основывается на придании будущей 
опасности статуса настоящего. Она всегда возможна именно тогда, когда 
имеют место технологии, дающие нам в руки альтернативы, так что 
вероятный ущерб может быть зачислен на счет выбора действия или 
бездействия. Тогда не только можно, но и необходимо принимать реше-
ния также и в ситуации неопределенности»2. При таком разграничении, 
прежде всего, приходит на ум, как тесно понятие риска может быть 
связано с принятием решений. Риск предполагает ситуацию принятия 
решения. Из одной возможности природной катастрофы еще не следу-
ет никакого риска, в лучшем случае лишь угроза. И только после того 
как принято решение, следует ли что-либо против этого предпринять, 
в игру вступает риск.

Однако решающее понятие – «причислить». В нем выражаются 
исторические и социальные отношения между риском и опасностью. 

1  Fischhoff B. at al. Acceptable risk. Cambridge University Press. London u.a., 1981.
2  Luhmann N. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M., 1988, S. 269.
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Риск и опасность позволяют каждый раз с определенной степенью воз-
можности рассчитывать на ущерб неопределенной величины. Если он 
зачисляется в разряд опасностей, тогда экстернализируется обществом 
и рассматривается как случайность. Если же он классифицируется как 
риск, то произведен посредством принятия решения и подлежит от-
ветственности за это принятое решение, а также может быть и иным. 
Когда же теперь говорят об обществе риска, то это понятие приоб-
ретает другое значение. У. Бек использовал его, в сущности, для того, 
чтобы отграничить наше общество технологий с высокой степенью 
риска от других обществ. Различие он проводит на новом и качествен-
но ином потенциале угрозы, который создан современными техноло-
гиями1. В нашем контексте можно сказать, что современное общество 
именно потому и представляет собой общество риска, поскольку все 
опасности интерпретирует в качестве риска, через его посредство по-
рождает огромную потребность в принятии решений и принуждает к 
этому. Не нужно больше спекулировать, действительно ли опасности 
в научно-техническую эпоху большие или меньшие, чем во времена 
Средневековья. Одно можно утверждать совершенно определенно: се-
годня опасности ведут свое происхождение от действий и решений, 
и поэтому выражаются в виде рисков. Еще два-три столетия назад 
многие вещи можно было приписать природе или же судьбе – то, что 
в нашем обществе происходит по общему согласию лишь за редким 
исключением (например, метеоритный удар или нашествие инопла-
нетян), поскольку все опасности, угрожающие нам, в принципе по-
рождены принятыми или не принятыми решениями.

Уже в этих кратких рассуждениях обнаруживаются все существен-
ные элементы понятия риска, которые обязательно должны содержаться 
в современном его понимании.

1. Сначала речь идет о неопределенности и будущем, о принятии 
решений и прекращении (работ). Неопределенные последствия 
связаны с принятием решений. Они могут привести как к поло-
жительным, так и отрицательным результатам. Выгоды и потери 
также располагаются в будущем, которое неизвестно и несет с 
собой опасности, но открывает возможности и обещает выигрыш. 
Обещание оказать влияние на будущее нельзя ни у кого отнимать. 
Будущее в этом смысле действительно безнадежно и неутеши-
тельно. Риск как решение ведет к нестабильному состоянию в 
будущем. С помощью расчета риска пытаются достичь сразу двух 
вещей: использовать преимущества, предоставляемые нам буду-
щим, и ограничить потери, которые могут появиться в результа-

1  Beck U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/M., 
1986; Beck U. Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit. Frankfurt/M., 1989; Beck 
U. Vom Überleben in der Risikogesellschaft. In: Schütz M. (Hrsg.). Risiko und Wagnis. Die 
Herausforderung der industriellen Welt. Bd. 2. Pfullingen, 1990, S. 12–31.
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те тех или иных действий. Риск тем самым становится одной из 
форм принятия решения, рефлексивного по самой своей природе. 
Оно хотело бы иметь возможность самого себя корректировать1.

2. Второй важный момент. С помощью рискованных решений хотят 
связать время и тем самым попытаться сделать будущее зависи-
мым от настоящего, будущее, которое мы не ведаем, но оно все 
же определяет горизонт деятельности. Уже в этом случае можно 
опознать тот факт, что риск – легитимный ребенок современной 
рациональности, кредо которой заключено в создании вещей, а ее 
форма деятельности нашла свое воплощение в отношении «цель – 
средство»2.

3. Третья характеристика рискованных решений – их зависимость от 
знаний. Можно, конечно, принимать решения на основе интуиции, 
но форма расчета принуждает к тому, чтобы собирать данные и 
информацию о возможных ситуациях, проверять их на воспроиз-
водимость, другими словами: сделать их поддающимися расчету.

4. В качестве четвертого момента можно отметить, что при этом 
происходит субъективирование опасности, т.е. событий, воз-
никающих независимо от человеческих действий. Настолько, 
насколько мы их знаем, можно попытаться от них уклониться: 
покинуть область, в которой происходит землетрясение, не стро-
ить свой дом вблизи реки или не жениться. Опасности, которые 
приходят извне и создают ущерб и ненадежность, а мы не в со-
стоянии их преодолеть, можно рассматривать как судьбу. Риски 
же, напротив, возникают сознательно, за их следствия несут от-
ветственность, и они могут в виде решений быть приписаны 
отдельным персонам, они могут проявиться тем или иным об-
разом. В случае опасности господствует причинная связь, даже 
если это зачастую каузальность судьбы, в случае риска домини-
рует опыт сопряжения признаков.

5. В-пятых, оказывается, что рискованные решения одновременно 
самореферентны3 и парадоксальны. Различие риска и его отсут-
ствия исчезает, поскольку уклонение от принятия решения также, 

1  Baecker D. Rationalität oder Risko. In: Glagow M., Wilke H., Wiesenthal H. (Hrsg.). 
Gesellschaftliche Steruerungsrationalitätund partikulare Handlungsstrategie. Pfafenweiler, 
1989, S. 31–54; Japp K.P. Das Risiko der Rationalität für technologische systeme. In: 
Halfmann J., Japp K.P. (Hrsg.). Rislante Entscheidungen und Katasrophenpotentiale. Opladen, 
1990, S. 34–60.

2  Weber M. Gesamte politische Schriften. Tübingen, 1971.
3  Согласно теории самореферентных систем Никласа Лумана развитие системы – 

активный процесс с сильным акцентом на самоответственность и перманентную само-
рефлексию, в котором не организации выполняют определенные функции для окру-
жающей среды, а окружающая среда оказывает влияние на саму себя через любую 
деятельность, которую предусматривает данная организация (примеч. ред.).
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по сути, решение. Риски парадоксальны: если некоторый выбор 
будет реализован, то возрастает неопределенность в плане след-
ствий этого выбора, а если же не будет реализован, то появляется 
неопределенность связанных с этим последствий (потеря воз-
можных выгод). Тот, кто не построил атомную электростанцию, 
не может говорить о ее использовании и опасностях, при этом 
возникающих.

Собственно говоря, новое здесь, как теперь можно наглядно увидеть, 
заключено не столько в создании вещей и плановом оформлении соци-
альных отношений1, сколько в понятии риска выражается измененное 
понимание человеком природы и самого себя, которое наблюдается в 
увеличении потенциала принятия человеком решений и примате буду-
щего над прошлым в обществе. То, что все это связано со структурными 
изменениями в самом обществе, совершенно очевидно. 
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Таким образом, очевидно, что за последние десятилетия тема по-
следствий и рисков, вызванных техническим развитием, стала одной 
из основных в системе общественной коммуникации. Этот факт можно 
рассматривать как индикатор отношений современного индустриаль-
ного общества к продуктам научно-технического прогресса и связан-
ным с ним опасностям, и на основании этого вести критику научно-
технической цивилизации2.

Было бы верно констатировать, и на это указывает Никлас Луман, что 
в чрезмерно разросшейся систематике рисков человек занимает новое 
положение по отношению к собственному будущему3. Всем очевидно, 
что будущее зависит от решений, которые должны быть приняты в на-
стоящем, причем ни положительные, ни отрицательные последствия 
невозможно ни охватить, ни тем более как-то управлять ими4. Можно 
указать на различия между рисками старого и нового типа и тем потен-
циалом катастрофических последствий, глобальный вред от которых 
представляет собой новый уровень угрозы для цивилизации, обуслов-
ленной развитием техники5.

1  Evers A., Nowotny H. Über den Umgang mit den Unsicherheit. Frankfurt/M., 1987.
2  Beck U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/M., 

1986.
3  Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin/New York, 1991.
4  Luhmann N. Beobachtung der Moderne. Opladen, 1992.
5  Lau Ch. Risikodiskurse: Gesellschaftliche Auseinandersetzung um die Defi nition von 

Risiken. In: Soziale Welt 1989, S. 418–436; Jonas H. Das Prinzip Verantwortung. Frankfurt/M., 
1984.
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Новое в современной ситуации – в этих дебатах принимает участие 
наука. Восприятие, оценка и регулирование порожденных техникой 
опасностей осуществляется все в большей мере через посредство науки. 
Никакие дебаты о рисках и опасностях общественного развития сегодня 
не могут обойтись без привлечения науки, поскольку только благодаря 
ее участию можно обнаружить само существование и масштаб угроз. 
Одновременно наука находится в тесной связи с все более наукоемкими 
технологиями, которые, собственно, и становятся главной причиной 
возникновения рисков и опасностей, до сих пор не существовавших 
в обществе в такой форме. Продуцирование рисков самой наукой и их 
распознавание с ее помощью – новое в вопросе о рисках: наука должна 
заниматься последствиями собственной деятельности.

Не случайно период возникновения первых исследований рисков со-
впадает с периодом форсированного освоения ядерной энергии в начале 
1960-х гг., когда был применен вероятностный анализ рисков и впервые 
более серьезно стала рассматриваться проблема акцептации1 современ-
ной технологии (обществом в целом и населением в частности). В усло-
виях всемирного распространения ядерной энергии это направление 
исследований получило новые идеи и импульс к дальнейшему разви-
тию, хотя традиционно данная область – исследование безопасности и 
риска – была далека от общественных интересов и располагалась преи-
мущественно в области промышленности и в сфере административного 
управления. Если раньше это была скорее вспомогательная дисциплина 
относительно развития новых технологий, то теперь исследование ри-
ска развилось в обширную область научных исследований. Благодаря 
основанию специальных журналов, проведению конгрессов и развитию 
университетских образовательных программ, исследование риска твер-
до заняло место междисциплинарного направления науки2.

Под термином «оценка риска» понимается совокупность различных 
исследований, направленных на изучение разнообразных аспектов без-
опасности современных технологий3. Сюда же относятся определение 

1  Проблема акцептации – принятия или непринятия обществом или отдельными 
общественными группами тех или иных политических, научно-технических, хозяй-
ственных, иных решений, принимаемых конкретными административными лицами, 
политиками или социальными институтами, – стала в последнее время одной из цен-
тральных в дискуссиях и исследованиях современных западных философов и социоло-
гов. При этом подчеркивается не только необходимость изучения и учета общественного 
мнения, но и разработки механизмов его формирования, подготовки с одновременной 
корректировкой принимаемых решений (примеч. ред.).

2  Mazur A. Disputes Between Experts. In: Minerva, 1973, № 11, S. 234–262; Mazur A. 
The Dynamics of Technical Controversy. Washington D.C., 1981.

3  Обзор развития и состояния исследований риска см. в: Fischhoff et all. Acceptable 
Risk. London, 1981; Fritzsche A.-F. Wie sicher leben wir? Köln, 1986; Lowrance W.W. 
Of Acceptable Risk: Science and the Determination of Safety. Los Altos, 1976; Renn O. 
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или измерение риска возникновения конкретной опасности, оценка ри-
сков и возможного ущерба с помощью опроса групп населения, затро-
нутых этим ущербом, управление риском с помощью проектирования, 
установление норм безопасности, наблюдение и обучение, а также такие 
специальные техники, как Risk-Impact Analysis (анализ влияния факто-
ров риска), ставящие своей целью создание количественных оснований 
сравнения рисков, анализ дерева ошибок и событий для определения 
типологии серийных аварий и страховых рисков. Под рубрику оцен-
ки риска подпадают также и психологические учения о приемлемости 
обществом техники и об обращении с конфликтными ситуациями при 
внедрении новых технологий.

Исследование риска стремительно превращается в прибыльную от-
расль науки и становится для нее весьма солидным бизнесом1. И теперь 
очевидно, что опасность, исходящая от современных технологий, гораз-
до сложнее и менее обозрима, чем представлялось ранее. Кроме того, 
стало ясно, что с применением этих технологий связаны серьезные со-
циальные конфликты, сыгравшие роль в консолидации и институциали-
зации исследований риска в самостоятельное проблемное сообщество2. 
В общественном споре о приемлемости рисков можно усмотреть, что 
при обосновании исследований риска меньше всего речь идет о техни-
ческих и административных проблемах, а больше – о социальных. 

Несмотря на взрывной характер распространения исследований ри-
ска, что очевидно из возрастающего числа публикаций и разнообразных 
дисциплин, которые определяют и уточняют дискурс риска, до сих пор 
сохраняется противоречие между институционализацией исследований 
риска и их идентификацией в качестве науки.

Вопреки всем предпринятым в области исследования риска усилиям, 
не удалось сформулировать единого понятия риска, а тем более развить 
взаимосвязанную теорию, которая смогла бы структурировать ново-
образовавшуюся отрасль исследований и многочисленные результаты, 
связанные с проблематикой риска. Из различных научных направле-
ний, имеющих разнообразные интересы в дебатах по проблемам ри-
ска, можно, на мой взгляд, выделить три основополагающих ориентира 
и направления, которые задают теме риска определенные очертания, 

Risikowahrnehmung und Risikobewertung: soziale Perzeption und gesellschaftliche Konfl ikte. 
In: Chakraberty S., Yadigarolu G. (Hrsg.). Ganzheitliche Risikobetrachtung. Köln, 1991; 
Rowy W.D. An Anatomy of Risk. N.Y., 1977.

1  Johnston, R.: The characteristics of risk assessment research. In: Conrad, J. Society, 
Technology and Risk-Assessment. London 1980. S. 105–122. 

2  Frederichs G. Risk Research – A «Problem Community» and its Role in Society. 
In: Conrad J. (Ed.). Society, Technology and Risk-Assessment. London, 1980, p. 123-130; 
Bechmann G., Frederichs G. Orientierungsprobleme der Risikoforschung im Konfl iktfeld von 
Wissenschaft und Öffentlichkeit. Manuskript. Karlsruhe, 1981.
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а именно: формально-нормативный, психологически-когнитивный 
и культурно-социологический подходы.

На начальной фазе исследований проблем риска, бесспорно, домини-
ровал формально-нормативный подход. Целью этих исследований было 
создание универсального действенного эталона риска, с помощью кото-
рого можно было бы сделать сравнимыми различные виды рисков. Была 
надежда на то, что таким образом станет возможным достичь рациональ-
ного объяснения преемственности различных видов риска, в зависимости 
от степени риска, его вероятности и последствий. Ядро этих рассуждений 
образовывали, c одной стороны, формулы риска, позаимствованные из 
сферы экономики страхования, где риск определяется в соответствии с 
ожидаемым ущербом и вероятностью его наступления, а с другой – тео-
рия принятия решений, в которой была создана модель принятия рацио-
нальных решений, так как в этом виделась возможность рассматривать 
одновременно на одной шкале аспекты ущерба и пользы.

В исследованиях риска теория ожидаемого ущерба, которая опре-
деляется на основе риска в рамках теории принятия решений, была 
обобщена в формальный эталон риска, получивший название объ-
ективного риска1. Данная теория применима тогда, когда говорят о 
вероятности возникновения ущерба, и он может быть однозначно 
определен в соответствии с количественным эталоном. Прийти к 
оценке вероятности можно различными способами: посредством 
статистики, расчета отдельных вероятностей (например, вероятно-
сти отказа отдельных компонентов системы), посредством общей 
вероятности (вероятности отказа установки в целом) и, наконец, при 
помощи гипотетической вероятности, которая часто применяется 
специалистами.

Важнейший метод статистики – получение суждения о целом на 
основе анализа выборки, из которого она была взята. По вероятности от-
каза отдельного компонента судят о возможности отказа всей системы, 
по частоте смертельных исходов в дорожно-транспортных происше-
ствиях судят о вероятности летальных исходов в целом, основываясь на 
числе чрезвычайных происшествий на производстве за прошедший год 
на конкретной установке рассчитывают общую вероятность летальных 
исходов в год. В основе этих расчетов всегда лежит модель однород-
ной общности, к которой принадлежат наблюдаемые случаи. Когда она 
соответствует действительности, тогда математическая теория вероят-
ности предоставляет средства для уточнения результатов выборки для 
системы в целом. Если выборка отсутствует или слишком мала, то часто 
применяются гипотетические вероятности. Однако слишком большая 

1  Klebelsberg D. Das Modell der subjektiven und objektiven Sicherheit. Schweizerische 
Zeitschrift für Psychologie 36, 1977, S 285–294; Fritzsche A.-F. Wie sicher leben wir? Köln 
1986; Rappoport A. Risiko und Sicherheit. Leviathan 16, 1988, S. 123–136.
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произвольность интерпретации значений в этом случае при учете рас-
считанных величин риска всегда вызывала бурную критику.

Важная составляющая при оценке риска – величина ущерба. Именно 
применение критерия величины ущерба за пределами технической 
сферы чаще всего вызывает сложности его количественной оценки. 
Применительно к данному критерию, так же как и критерию вероят-
ности, разработано большое количество теорий. Такой подход заклю-
чается в переходе от структур индивидуальных предпочтений к количе-
ственным пределам, на которые проецируются разнообразные аспекты 
пользы и вреда. Количественный измеритель риска ожидания ущерба 
нашел применение далеко за границами технической безопасности: как 
основное понятие он используется в моделях принятия решений эконо-
мической теории, в теории игр, а также в экспериментальной психоло-
гии. В широких кругах общественности это понятие известно в первую 
очередь в связи с полемикой вокруг ядерной энергии, в которой данный 
масштаб получил название «объективного» риска.

Объединяют пределы риска с моделью принятия решений, так ска-
зать, предположительно, поскольку ущерб и польза измеряются по 
одной шкале, а риск оценивается как ожидаемая стоимость продукта во 
взаимосвязи с пользой и ущербом. Основной проблемой остается коли-
чественная оценка пользы и вреда. В связи с разработкой этого подхода 
сложилось убеждение, что был найден способ действий, позволяющий 
самым рациональным и объективным способом оценить риск от приме-
нения современных технологий. Особенно большие надежды на данный 
метод возлагали участники дебатов об атомной энергии, считавшие, 
что благодаря этому формальному подходу теории принятия решений 
станет возможным разрешить спор за или против ядерной энергии.

Однако очень скоро стало ясно, что понятие риска, перенятое из сфе-
ры математических методов страхования и из модели принятия решений 
экономической теории, не позволит достичь сколько-нибудь значитель-
ного успеха в области исследования риска1. Вновь начались поиски ве-
личины оценки ущерба и пользы, с которой было бы возможно связать 
само понятие «риск», а также прийти к общему мнению относительно 
размерности величины ущерба, считавшейся учтенной. 

Сам пересчет различных величин ущерба в денежный эквивалент 
привел к произвольным и весьма спорным результатам. Кроме того, 
при определении вероятностей балансируют на границе объективно 
познаваемого. Пока отсутствует достаточный эмпирический матери-
ал, можно говорить только о субъективной вероятности, которая при 
детальном рассмотрении оказывается не чем иным, как собственными 
представлениями экспертов. Уже сам спор о несчастных случаях, отли-

1 Krüger W. Risiken als Gegenstand der Sicherheitswissenschaft. Compes, P.C. Wuppertal, 
1986, S. 299–316.
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чающихся значительной величиной ущерба при минимальной вероятно-
сти наступления события, демонстрирует ограниченность формально-
нормативного подхода.

Кризис оценки риска начался с двух выводов: 
1) в самой теории надежности отсутствует единое понятие риска; 
2) взятая из языка коммерсантов формула R = S × W не воспринима-

ется общественностью именно в тех случаях, когда речь идет об 
огромном потенциале опасности, обусловленной применением 
новых технических средств1. 

Именно случай, обыгранный на примере с атомной электростанцией 
при помощи исследования риска и предупреждения последствий дан-
ного события, показал, что формальное понятие риска полностью обо-
шло стороной общественную оценку риска. Получилось парадоксаль-
ное явление, когда теория риска, которая сама должна была доказать 
безопасность ядерной энергии или низкую вероятность чрезвычайного 
происшествия на атомной электростанции, была использована в каче-
стве предлога, чтобы оценить риск от применения атомной энергии как 
неприемлемый и недопустимый. Вслед за Н. Луманом это можно на-
звать «порогом катастрофы»2. Имеется в виду, как утверждает ряд ис-
следований, что формальная калькуляция риска не будет приемлемой 
именно тогда, когда при минимальном значении рассчитанного риска 
происходит катастрофа со значительными последствиями. В обществен-
ной дискуссии очень скоро стало ясно: теория риска основывается на 
относительно хлипком фундаменте и уже после первых происшествий 
на ядерных реакторах в США и чернобыльской катастрофы никто не 
хотел верить расчетным цифрам. Объективность и компетенция экс-
пертов была в связи с этим сильно подорвана3.

Психологически-когнитивный подход берет в качестве отправной 
точки своих рассуждений именно это несоответствие и задается во-
просом о реальных процедурах принятия решений в ситуациях риска. 
Хотя и здесь в качестве референтной модели использовалась теория ра-
циональных решений, чтобы таким образом определить субъективные 
компоненты восприятия и оценки риска, интересы исследований все же 
были направлены на установление эмпирических данных о решениях. 
Психологическое исследование риска занимается, например, изучением 
того, как люди оценивают риск в конкретной ситуации. Такой риск был 

1 Binswanger H.C. Neue Dimensionen des Risikos. Zeitschrift für Umweltpolitik, 1990, 
S. 103–118.

2 Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin/New York, 1991, S. 11.
3 Mazur A. Disputes Between Experts. Minerva, 1973, № 11, S. 234–262; Mazur, A. 

The Dynamics of Technical Controversy. Washington D.C., 1981; Rohtmann S., Lichter 
R. The Nuclear Debate: Scientists, the Media and the Public. Public Option, 1982, Aug./
Sep. S. 47–52; Novotny H. Experten in einem Partizipationsversuch. Die Österreichische 
Kernenergiedebatte. Soziale Welt 1980, № 31, S. 442–458.



87Глава 3. Риск как новая область исследований

назван субъективным. Следует, однако, отметить, что в строгом смысле 
можно говорить об объективном риске, когда имеется достаточное ко-
личество данных для солидной статистики, на основании которой был 
бы возможен убедительный расчет вероятности. Если же таких данных 
в распоряжении нет, то нужно вновь прибегнуть к субъективной оценке 
экспертов и уменьшить различия между объективным и субъективным 
риском до дифференциации двух субъективных оценок, а именно до 
оценки со стороны экспертов и со стороны дилетантов.

Психологическое направление исследований риска направлено на 
изучение множества факторов, определяющих восприятие и оценку ри-
ска. Для наглядности можно привести следующие результаты:

добровольные риски скорее принимаются во внимание, чем не- �
добровольные, управляемые извне, например, обычно принято 
сравнивать риск попасть в автокатастрофу или риск, связанный с 
курением, с риском, сопряженным с ядерными силами; 
контролируемые риски воспринимаются быстрее, чем неконтро- �
лируемые, например, риск авиакатастрофы субъективно воспри-
нимается сильнее, чем объективный (с позиций статистики) риск 
поездки на автомобиле; во многих случаях собственные возмож-
ности по контролю за уровнем риска систематически переоце-
ниваются, так, 97% опрошенных в ходе исследования считали, 
что риск получить травму при пользовании такими предметами 
повседневного быта, как нож, молоток или газонокосилка, у них 
не выше, чем у других; 
риск, обусловленный новыми технологиями, оценивается выше  �
и слабее воспринимается, чем риск от известной и опробованной 
техники, риск от конкретной технологии (горное дело) известен, 
но он кажется не таким значительным, поскольку давно и многи-
ми взят в расчет;
риски, ущерб от которых наступает с определенной временной  �
задержкой, воспринимаются медленнее, чем риски, связанные 
с непосредственным наступлением ущерба, например, курение 
и алкоголь соответственно воспринимаются как менее опасные, 
в сравнении с опасностью, исходящей от интенсивного уличного 
движения;
если связанные с риском последствия потенциально поправимы  �
(например, имущественный ущерб), то риск воспринимается лег-
че, чем в случае, когда речь идет о непоправимом ущербе1.

В итоге при оценке и восприятии риска проступает четкая тенденция 
учитывать возможный размер ущерба и пренебрежительно относится 

1 Covello V.T., Menkes J., Nehnevajasa J. Risk Analysis, Philosophy and the Social and 
Behavioural Sciences. Risk Analysis, 2, 1982, p. 53–58; Fritzsche A.F. Wie sicher leben wir? 
Köln, 1986.
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к вероятности наступления события (происшествия). Этот список можно 
продолжать, поэтому он в самом лучшем математическом смысле этого 
слова бесконечен: для каждого конечного числа приемлемых аспектов 
можно всегда найти все новые и новые повороты. В этом слабость дан-
ного исследования.

Таким образом, отдельные результаты психологических исследова-
ний, свидетельствующие о том, насколько все дальше и дальше удаля-
ется от единого масштаба риск в пользу многих факторов риска, также 
весьма интересны. Вопрос же о том, как можно прийти к оценке риска, 
которая была бы принята населением, остается без ответа.

Социально ориентированные психологические исследования зани-
маются идентификацией установок риска или же более общими уста-
новками, оказывающими влияние на суждение о технических рисках. 
Это исследование исходит из основополагающего положения о том, 
что каждый индивидуум обладает совместимой системой стабильных 
установок. Формирование мнения происходит при условии, что новые 
точки зрения по возможности бесконфликтно вписываются в эту систе-
му ценностей1. Основополагающая идея данного исследовательского 
подхода – восприятие в качестве отправной точки источника риска как 
такового (пример – атомная электростанция) и на основе ассоциаций 
и представлений об источнике риска получение выводов о проведении 
оценки риска. Решающим фактором для принятия новой технологии 
будут не отдельные технические данные по вопросам безопасности, рас-
сматриваемые как значительные, а основные установки (отношения) ко 
всей технологической области. При применении этого метода в области 
атомной энергии в итоге получаются четыре различных фактора риска 
и пользы: потенциальный ущерб окружающей среде, психологически-
физиологические риски, социально-политические проблемы, а также 
экономические выгоды. Сторонники такого метода подчеркивают, на-
пример, в основном технико-экономическую полезность, в то время 
как его противники делают акцент на психологических и социально-
политических рисках.

В то же время можно придать определенное значение социальной при-
надлежности носителя установок. Озадаченность будет восприниматься 
индивидуально, однако должна быть социально узнаваема, чтобы стать 
практически действенной. Для этой трансформации требуется коммуни-
кативное взаимодействие в пределах социальной группы или слоя, в ко-
торых род озадаченности рассматривается как центральная форма угрозы 
социальной идентификации. В спорах вокруг ядерной энергии выявлено, 
что возраст, образование и профессиональная деятельность были важ-

1 Otway H.J. The Perception of Technological Risks: a Psychological Perspective. 
In: Dierkes M. et all (Ed.). Technological Risk. Königstein/Ts.: Verlag Anton Hein, 1980, 
p.35–44.
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ными факторами для формирования образов установки, которые делали 
возможным специфическую критику техники. Высокая степень сходства 
с противоположными установками указывает на группы с достаточно вы-
соким образованием (выпускники школ, высшие чиновники и служащие 
и т.д.), в возрастном интервале от 18 до 35 лет, и в общей сложности на 
тех, кто не работает непосредственно в производственном секторе, как, 
например, социальные работники и служащие1.

В противоположность психологическому и социально-психологи-
ческому подходу, социологическое исследование меньше всего инте-
ресуется вопросами восприятия или невосприятия риска, а также ре-
зультатами субъективно принятых решений. Напротив, в большей мере 
ставится вопрос, на основе каких факторов в определенных социальных 
кругах будет доминировать то или иное мнение о технических рисках, 
в результате чего возникает поляризация мнений и споры. Мнения и 
установки населения по вопросам рисков играют существенную роль 
при применении подхода описания конфликтов или конфликтного потен-
циала. Корреляция в распределении мнений с социально-культурными 
факторами делает возможным анализ таких конфликтных потенциалов 
относительно их социальной структуры.

Восприятие и установки по отношению к рискам и следствиям из но-
вых технологий, можно рассмотреть во взаимосвязи со многими обще-
ственными факторами. В одном роль общественного мнения неоспори-
ма. Оно выполняет как нормативную, так и когнитивную функцию.

Нормативно оно постольку, поскольку, как известно из эмпирических 
исследований, ожидания оказывают давление на отдельного индиви-
дуума в обществе. В ожидании, что его установочное суждение должно 
соответствовать одному из многих выдвинутых мнений, индивидуум 
может исходить из того, что он своим мнением во время беседы не 
вызовет большого удивления и тем самым оказывается вынужденным 
обосновывать свои суждения как отклонения от этого мнения2. 

Общественное мнение когнитивно, поскольку обладает трансфор-
мационными функциями. Так как сегодня множество опасностей и ри-
сков не могут быть непосредственно опознаны отдельными людьми, то 
общественное мнение получает еще и функцию восприятия и оценки. 
Только общественная дискуссия по таким проблемам заставляет нас 
испугаться и осознать множество рисков, вызванных деятельностью 
цивилизации. Cледствие этого – восприятие угрозы зависит от воз-
можной драматизации, неточной информации и т.д. Свою роль играет 

1 Bechmann G., Friedrichs G., Gloede F. Gesellschaftlicher Wertwandel am Beispiel der 
Energiepolitik. In: Bechmann G., Meyer-Krahmer F. Technologiepolitik und Sozialwissenschaft. 
New-York / Frankfurt/M., 1986, S. 247–292. 

2 Rammstedt G. Politische Dimensionen des Akzeptanzproblems. In: Deutsche Gesellschaft 
für Forschung und Technologie e. V. (Hrsg.). Zur Forschungs- und Technologiepolitik in der 
Bundesrepublik Deutschland. Heft 1. 1981, S. 87−98.
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и время. Зависимость восприятия опасности от споров вокруг акту-
альной информации приводит к тому, что это восприятие с течением 
времени обуславливает значительные колебания. Одновременно мож-
но установить: потенциально опасные области, ситуацию в которых 
традиционно принято драматизировать, кажутся большинству людей 
в массе случаев более опасными, чем иные направления. Хронически 
недооцениваются такие «не драматические, тривиальные» события, ко-
торые тем не менее могут быть сопряжены со смертельным исходом, 
как, например, астма и диабет.

Несмотря на это восприятие рисков в условиях современного обще-
ства – важный информационный посредник и в значительной степени 
зависит от условий, выбора и представления информации1.

В отношении ядерной проблематики общественное мнение в Германии 
многие годы было расколото на одинаково хорошо обоснованные, но раз-
ные мнения. Такое положение долгое время приковывало внимание к этой 
проблеме, однако одновременно было причиной того, что (технические) 
знания о ядерной энергии, в общем, не распространялись. Какие бы уста-
новки (за исключением нейтральных) ни высказывались, они все равно 
находятся под защитой общественного мнения. Среди установок, поддер-
живаемых господствующим мнением, над аффективными преобладают 
когнитивные аспекты, которые лишь незначительно берутся в расчет 
в вопросах формирования политического мнения2.

Наряду с общественным мнением и социальной позицией суще-
ственную роль в формировании восприятия риска играет, естественно, 
цель, которой должна служить техника. Она рассматривается не как 
изолированная, а как связанная с общими установками на удовлетворен-
ность, взгляд в будущее и безопасность, то есть на сферу всеохватываю-
щих символических ценностей. В соответствии с этой целью, а также с 
соображениями полезности, например, получило широкое применение 
рентгеновское излучение, при «субъективной оценке» которого доволь-
но высокий риск его использования вряд ли берется в расчет. Подобное 
же происходит и при применении угля в теплоэнергетике, несмотря на 
опасность для окружающей среды, которую несет с собой, особенно 
в больших масштабах, его использование3.

1 Goodfi eld J. Wissenschaft und Medien. Basel, 1983; Sood R., Stockdalem G., Rogers 
E.M. How the News Operate in Natural Disasters. In: Communication, 37, 1987, p. 27−41; 
Peltu M. The Role of Communication Media. In Otway H.J ./ Peltu M. Regulating Industrial 
hazards and Public Protection. London, 1985, p. 128−148.

2 Gloede F. Vom Technikfeind zum gespaltenen Ich. Thesen zur Technikakzeptanz. In: 
Lompe K. (Hrsg.). Techniktheorie, Technikforschung, Technikgestaltung. Opladen, 1987, 
S. 233−267.

3 Frederichs G., Bechmann G., Gloede F. Großtechnologien in der gesellschaftlichen 
Kontroverse. Ergebnis einer Bevölkerungsbefragung zur Energiepolitik, Kernenergie und 
Kohle. KfK-Bericht 3342. Karlsruhe, 1983.
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В виду актуальности проблематики риска, а именно в вопросе, ка-
кие технические риски могут быть политически оправданными и под-
держиваемыми, социологический подход кажется более подходящим, 
поскольку он предметом исследования делает конфликт и проблемы 
достижения консенсуса. Этот подход можно в общих чертах описать 
следующим образом: значительная часть исследовательских вопросов 
выявляются на основе наблюдения, чтобы установки населения в во-
просах риска не представляли собой равномерного распределения по 
всевозможным точкам зрения, а концентрировались вокруг нескольких 
особенно острых тем. Такие ставшие доминантными темы риска и выго-
ды – результат процесса социальной коммуникации. Тогда большинство 
рисков и выгод вообще не могут быть непосредственно восприняты 
отдельными индивидами, а преподносятся им через призму науки, поли-
тики и средств массовой информации. В этом случае социологический 
подход более реалистичен, чем психологический, который приписывает 
непосредственный опыт в вопросах риска самому индивиду.

Если далее следовать такому подходу, то мы приходим к темам, став-
шим доминирующими в коммуникационном процессе вслед за рассмо-
трением оснований их возникновения. Подобная постановка вопроса 
делает интересными результаты макросоциологических исследований, 
с помощью которых можно попытаться идентифицировать направления 
общественного развития, которым приписывается, что определенные 
понимания риска открыто дискутируются и акцептируются обществен-
ностью.

В итоге можно сказать следующее: в рамках науки всегда исходят 
больше из того, что оценка риска и акцептация новых технологий 
определяются не столько отдельными личными факторами восприятия 
и оценки, сколько тем, что обозначается как акцептация обществен-
ностью, зависящая скорее от социальных и политических ценностей, 
включая образы будущих обществ, оценки политических процессов 
принятия решений, доверия к социальным институтам и ретрансля-
ции информации1. Исходя из этого неудивительно, что наиболее инте-
ресные работы отношений риска и акцептации принадлежат сегодня 
культурантропологам2. Их основополагающая идея – восприятие риска 
социально отфильтровано и уложено в рамки различных социальных 
клише, из которых и состоит общество. Например, грязная квартира 
уже рассматривается как угроза той частью людей, стандарты чистоты 

1 Nowotny H. Sociological proposals – critical comments. In: Jungermann H., von 
Winterfeld D., Coppock R. (Ed.). Analysis, Evaluation and Acceptability of Hazardous, 
Technologies and their Risks. A Workshop Report. Berlin, 1982, p. 35−46.

2 Douglas M., Wildavsky A. Risk and Culture. Berkly, Los-Angeles, London, 1982; 
Thompson M.: Aesthetics of Risk: Culture on Context. In: Schwing R.C., Albers W.W. Societal 
Risk Assessment, How Safe is Safe Enough? Plenum Press, New York – London, 1980, 
S.273−285.
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которых завышены. Предписания «по борьбе с явлением» выступают 
в этом случае как средство защиты специфического «морального» 
порядка или же состояния общества, которое следует понимать, как 
достойное быть сохраненным. Также социальные организационные 
нормы, или общественные рамки, в которых разворачивается поведе-
ние отдельной личности, играют решающую роль в отношении риска. 
М. Дуглас и А. Вильдавский различают при этом следующие формы: 
рынок, бюрократию и неиерархические, основанные на самоорганиза-
ции, коллективные культуры («секты»)1. Для каждой их этих органи-
зационных форм существует специфический образец отбора того, как 
технические и экологические риски должны быть восприняты.

Возникшая на фланге классического исследования риска наука о ри-
ске привела к осознанию того, что в основе стараний получить рацио-
нальный расчет риска, неискаженное его восприятие и справедливое 
решение относительно данного риска, лежит проблема выбора того, 
какой риск социально обоснован и какие социальные факторы при 
этом играют роль. С осознанием того, что каждое восприятие риска и 
принятие решения относительно него связаны контекстуально, следу-
ет оставить надежду найти универсальный измеритель риска или одно 
единственное его предпочтение независимо от того, обоснованы они 
психологически или социологически.

С появлением книги Ульриха Бека «Общество риска»2 научный дис-
курс по вопросам риска получил иное направление, а исследования – 
новый импульс. Основной вопрос о приемлемом уровне риска был 
заменен вопросом о его общественных структурных условиях. Риск у 
него – явный индикатор проблем промышленного производства, которое 
привело к глобальному экологическому кризису. Здесь речь идет даже не 
о самих экологических проблемах, а о производственном и институцио-
нальном кризисе научно-технического индустриального общества.

Современное общество пришло к тому поворотному моменту, когда 
человечество впервые в истории конфронтирует с искусственно создан-
ными и более чем реальными перспективами самоуничтожения. 

Вновь возникший потенциал опасностей и катастроф в атомной и 
химической промышленности, биотехнологии представляет собой по 
сравнению со всеми остальными опасностями, имевшими место во 
всей человеческой истории, качественно новую ступень потенциальной 
опасности и даже возможности уничтожения человечества. Их общий 
отличительный признак – негативные последствия не ограничены ни 
пространственными, ни временными, ни социальными рамками, при-

1 Douglas M., Wildavsky A. Risk and Culture. Berkly, Los-Angeles, London, 1982.
2 Beck U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Franfurt/M., 1989 

(русский перевод: Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000); Beck 
U. Gegengifte, Die organisierte Unverantwortlichkeit. Franfurt/M., 1989.
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чем возникновение катастрофы может означать уничтожение большей 
части человечества.

Одновременно стало невозможно приписать последствия явному ви-
новнику, когда в соответствии с действующими правилами к нему могут 
быть применены понятия каузальности, вины и может быть определено 
соответствующее наказание. В общей сложности ущерб, обусловлен-
ный современными технологиями, невозместим ни в отношении людей, 
ни по отношению к окружающей среде, поскольку последствия, в связи 
с их масштабностью, не поддаются страхованию и необратимы, как 
это однозначно демонстрирует вымирание видов. На промышленный 
конфликт между трудом и капиталом будет наслаиваться экологический 
конфликт между стороной, принимающей решение, и затронутой этим 
решением стороной.

Заслугу У. Бека, не в последнюю очередь, надо видеть в том, что он 
освободил тематику риска от рамок рационализма и прочнее связал ее 
с общественно-теоретическими и общественно-политическими идеями. 
В связи с этим тема риска получила весомое значение для диагностики 
современного периода и для теории современности в целом.

Одновременно с этим утверждение об обществе риска проявило 
и свои слабые стороны, которые, по мнению критиков, проистекают из 
наследия не до конца продуманных положений марксизма1. Особенно 
столкнулось с осложнениями утверждение о «производстве» технико-
экологических опасностей и прежде всего об их постоянном увеличении 
в промышленно развитых государствах, приписываемое исключитель-
но процессу научно-технической модернизации. У. Бек ориентировался 
со всей силой своего морального ангажемента на феноменологическое 
описание современного экологического кризиса, вместо того чтобы бо-
лее детально постичь парадоксальные составляющие современности. 
Хотя его диагноз можно во многом подтвердить, однако, если видеть 
изменение только в лучшей заботе и в возрастании бюрократической 
ответственности, то это сужает данную проблематику до тривиальной 
проблемы принятия решений по выбору правильной техники и адекват-
ного способа обращения с ней. В этом вопросе исследования С. Перроу, 
А. Вильдавски, Н. Лумана значительно глубже и усматривают в про-
блеме риска парадокс современности в целом. Поэтому рассмотрим их 
подробнее.

На уровне организации С. Перроу смог показать в своем блестя-
щем исследовании, сделав это как эмпирически, так и теоретически: 
в «области технологий с высокой степенью риска» невозможно боль-

1 Breuer St. Das Ende der Sicherheit. Merkur, H. 8, 1989, S. 710−15; Brock D. Die 
Risikogesellschaft und das Risiko soziologischer Zuspitzung. Zeitschrift für Soziologie, 20, 
1991, S. 12−24; Schmid Th. Die Chancen der Risikogesellschaft. In: Beck U. Politik in der 
Risikogesellschaft. Frankfurt/M., 1991, S. 216−224.
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ше достичь абсолютной безопасности, что привело к безвозвратному 
изгнанию из рая1.

В анализе С. Перроу неожиданно указание на то, что несчастные 
случаи в области комплексных технологий в меньшей степени – след-
ствие человеческой ошибки, а в большей степени их появление связано 
со структурой технологии, так что возможные отказы необходимо рас-
сматривать системно. Современные технологии – таково утверждение 
автора этой теории – сложные системы, в которых больше не протекают 
линейные процессы, каковые в принципе можно полностью описать, а 
их течение в значительной степени прогнозируемо. Напротив, вслед-
ствие их сложной структуры все время будут возникать непредвиден-
ные влияния, процессы и события, которые могут вынудить к принятию 
неожиданных решений с неизвестным исходом.

Риски в этом случае представляют собой конститутивные призна-
ки технической и социальной организации. Если развивать эту мысль 
далее, то мы приходим к дилемме соответствующего контроля. При 
попытке повысить безопасность комплексных систем, неизбежно по-
вышается и их сложность; они становятся чувствительными к помехам 
и неконтролируемыми. Получается, что в мире современной техники 
возможно только одновременное существование безопасного и небез-
опасного2.

Клаус П. Япп социологизировал эту точку зрения С. Перроу, чтобы 
показать, что термин «безопасность» подразумевает не только редук-
цию частоты отказов технических систем, но включает и социальные 
ожидания. «Ожидание безопасности имеет тенденцию к тому, что по-
вреждения, заблуждения и ошибки рассматриваются как отклонения от 
ожидаемого нормального течения событий, т.е. от них ограждает про-
цесс обучения»3. 

Безопасность, можно так сформулировать этот тезис, скрывает ис-
тинную сложность ситуации и в результате ведет к рискованным дей-
ствиям. Здесь тоже проступает взаимосвязь безопасности и небезопас-
ности, которую инженеры с их эмпирическим правилом «абсолютной 
безопасности не бывает» знали уже очень давно. Каким образом безопас-
ность трансформируется в небезопасность, какие общественные про-
цессы, социальные институты и действующие лица задействованы, – 
все это становится отправной точкой анализа, проведенного А. Эверсом 
и Х. Новотны4. В сравнении двух «рисков модернизации», бедности 
в XIX в. и технизации в XX в., авторы хотели реконструировать про-

1 Perrow C. Normale Katastrophen. Die unvermeindbaren Risiken der Grosstechnik. 
Frankfurt/M. / New-York, 1987.

2 Wildavsky A. Searching for Safety. Oxford (USA), 1989.
3 Japp K.P. Mehr Sicherheit durch Technik? In: Technik und Gesellschaft. Jahrbuch 6. 

Hrsg. von Bechmann G./ Rammert W. Frankfurt/M. / New York 1992, S. 175−191.
4 Evers A., Novotny H. Über den Umgang mit Unsicherheit. Frankfurt/M., 1987.
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исходящие при этом процессы социального обучения1, чтобы собрать 
опыт и знания в обращении с опасными объектами. Основывались 
они в первую очередь на примере превращения аграрного общества 
в индустриальное, когда современное общество в ходе трансформа-
ционных процессов должно было учиться. «Аналогично тому, как 
в XIX веке закончилась модернизация окостеневшего аграрного общества 
и выделилась структурная картина индустриального общества, сегодня за-
вершается модернизация контуров индустриального общества и в непре-
рывном движении современности возникает иной социальный образ»2.

Тема рисков связана с теорией современности, которая на своих 
переломных этапах создает небезопасные ситуации. На таких фазах 
своего развития общество принуждено разрабатывать новые институ-
циональные правила и системы, чтобы остановить собственноручно 
произведенную небезопасность, как это, к примеру, удалось в начале 
индустриализации благодаря институционализации социального госу-
дарства и его системы страхования3.

Обострение полемики возникло в результате работ Н. Лумана о тео-
рии риска, в которой он провел дифференциацию риска и опасности, 
сделав ее основой своих размышлений. Растущее значение темы риска 
было для него индикатором того, как современное общество консти-
туирует новое отношение к своему будущему, рассматривая его в связи 
с перспективой предотвращения возможного будущего ущерба. «Для 
того чтобы иметь возможность использовать подходящую терминоло-
гию, мы хотим охарактеризовать изменение как переход от опасности 
к риску. Об опасности можно говорить тогда, когда возможные послед-
ствия обусловлены окружающей средой, как, например, природные ка-
тастрофы или нападение врагов; в случае же риска, напротив, если он 
может быть отнесен к собственному прежнему поведению, включая 
и бездействие»4.

Введение этого основополагающего понятия имеет далеко идущие 
следствия. Риск есть не свойство техники как таковой, он связан опреде-
ленным образом с исторически варьирующимся деятельностным потен-
циалом общества. Таким образом, в дифференциации риска и опасности 
отражается тройное общественно обусловленное положение вещей.

В одном риск и опасность схожи: историческую дифференциацию 
относительно прошлого нельзя увидеть просто как различие между ста-

1 В данном случае речь идет не об обучении в традиционном смысле (например, 
в школах или вузах и т.п.), а о тех процессах обучения, в которых участвует само обще-
ство (или его часть) в ходе реализации тех или иных социальных программ, постоянно 
рефлектируя и корректируя свои действия в процессе этой реализации – gesellschaftliche 
Lernprozesse (примеч. ред.).

2 Evers A., Novotny H. Über den Umgang mit Unsicherheit. Frankfurt/M., 1987, S. 19. 
3 Ewald F. Die Versicherungs-Gesellschaft. Kritische Justiz, 21, 1989, S. 385−402.
4 Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M, 1990, S. 662.
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рыми и новыми рисками, как это утверждает У. Бек и другие. Напротив, 
сегодня многие опасности, связанные с деятельностью цивилизации, все 
чаще рассматриваются в качестве рисков, приписываемых деятельности 
человека, за которые он должен нести ответственность, что обусловлено 
ростом могущества техники. В результате мир сегодня более «случаен» 
и зависим от принятия решений, а это значит, что он сильнее зависит 
от расчетов и просчетов тех, кто принимает решение. Трансформация 
опасности в риск уже сама представляет собой решение, которое долж-
но быть правомочным.

В то же время изменяется отношение к будущему. В той степени, 
в которой осознается, что сегодняшние решения вызовут завтра по-
следствия, предугадываемое будущее определяет уже проходящее на-
стоящее, поскольку только так возможно относительно него (его след-
ствий) принять решение. Будущее нельзя уже назвать непрозрачностью 
грядущего, оно должно быть сегодня осознано и просчитано. Именно 
в этом заключены обоснования того, что требуются большие затраты 
при рационализации возможных следствий, хотя известно, что абсолют-
ная безопасность недостижима.

Наконец, различия между риском и опасностью подчеркивают 
взрывной характер социальной дифференциации в обществе: между 
лицами, принимающими решения, и лицами, чьи интересы эти решения 
затрагивают. С позиции принимающих решения, сооружение атомной 
электростанции или эксперимент в области генной инженерии – риск, 
который возможно рассчитать в соответствии с научными методиками, 
противопоставляя плюсы и минусы проекта. С позиции же затронутых 
этими решениями, проводимый эксперимент представляет опасность – 
результат действий других. Здесь возникает структурный конфликт 
между теми, кто принимает решения, и лицами, интересы которых эти 
решения затрагивают, характерный для процесса управления техниче-
ским прогрессом. Для такого конфликта до сих пор нет однозначных 
рациональных критериев, поскольку, несмотря на все научные усилия, 
неопределенность будущего преодолеть невозможно. Как у лиц, вно-
сящих предложения, так и их оппонентов достаточно оснований для 
уважительного и осторожного отношения к риску. 

Если верно то, что современность выражается во все возрастающем 
давлении принимаемых решений, а все метасоциальные структуры, как, 
например, природа, ценности, религия и т.п., будут восприниматься как 
внутренний продукт общества, тогда разрешается принимать решения 
в условиях неопределенности. Их также можно назвать рискованными 
решениями, а это – выражение стиля сознания современной эпохи. 

Вместе с тем видно, что все новое в проблематике риска – не что 
иное, как самореференция риска, которая подразумевает осознание 
того, что непринятие решения также рискованно, как и его принятие. 
В первом случае исходят из ожидаемой прибыли, во втором – речь идет 
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о возможных потерях. И то и другое можно будет определить только 
в будущем1.

Этот парадокс в большей мере связан с социологическим об щест-
венно-теоретическим исследованием риска, главная задача кото-
рого – рационализировать, рассчитать или математизировать риск. 
В сознании того, что здесь находится определяющий признак пропи-
танного наукой общества, будет все время проявляться эта парадок-
сальность, причем в различных областях. Так, например, В. Крон и 
Ш. Вейер исследовали, как наука сама стала источником риска, после 
того как они в ходе крупного эксперимента разрушили стены лаборато-
рии, отделявшие их от общества2. Дирк Бекер указывает на противостоя-
ние риска и рациональности и связанные с этим потери критериев иссле-
дования риска3. Карл-Хайнц Ладер указывает на проблемы, возникшие в 
юриспруденции в ходе оценки технического развитии, которые привели 
к антимонии техники и права (до сих пор не преодоленной)4 Клаус Япп 
анализирует на этой основе, в каких случаях возникает экологический 
протест, пытающийся морализировать вопросы риска все еще по мер-
кам фундаменталистского убеждения5.

Также недавно появившиеся исследования риска современных ком-
муникаций, например проведенные в США6 и в Европе7, вынуждены 
сформулировать эту проблему так: риски и опасности современных тех-
нологий определяют различные перспективы в проблематике принятия 
решений, которые невозможно взаимно редуцировать.

Анализ и оценка возможных последствий зависят от специфического 
контекста, определяемого лицом, принимающим решение, и тем, кого 
это решение затрагивает. В этом случае еще возможно понимание, но 
невозможна ясность. Поскольку тот, кто имеет на это право, принима-
ет решение о будущем, которое в настоящем еще неизвестно. Именно 
так исследование риска обнажает двусмысленность современности. 

1 Japp K.P. Mehr Sicherheit durch Technik? In: Technik und Gesellschaft. Jahrbuch 6. 
Bechmann G./ Rammert W. Frankfurt/M. / New York, 1992, S. 175−191; Luhmann N. 
Soziologie des Risikos. Berlin/New York, 1991; Wildavsky A. Searching for Safety. Oxford 
(USA), 1989.

2 Krohn W., Weyer J. Gesellschaft als Labor. Soziale Welt, 40, 1989, S. 349−373.
3 Baecker D. Rationalität oder Risiko. In: Glagow M., Willike H. und andere. 

Gesellschaftliche Steurungsrationaliät und partikuläre Handlungsstrategie. Pfaffenweiler, 
1989, S. 31−54.

4 Ladeur K.H. Umweltrecht und Technologische Innovation. In: Jahrbuch des Umwelt- 
und Technikrechts. Düsseldorf ,1988, S. 305−334.

5 Japp K.P. Mehr Sicherheit durch Technik? In: Technik und Gesellschaft. Jahrbuch 6. 
Bechmann G./ Rammert W. Frankfurt/M. / New York, 1992, S. 175−191.

6 Plough A., Krimsky S. The Emergence of Risk Communication Studies – Social and 
Political Context. Science, Technologie and Human Values, 12, 1987, S. 4−10.

7 Jungermann H., Rohrmann B., Wiedermann P. M. Risiko-Konzepte, Risiko-Konfl ikte, 
Risiko-Kommunikation Forschungszentrum Jülich, 1990.
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Решения могут иметь позитивные и негативные последствия, но никто 
не обладает уже «авторитетом абсолютного знания» (Н. Луман)1, по-
скольку будущее можно постичь только посредством вероятности или 
невероятности.

Противоречивость современности (здесь стоит упомянуть велико-
лепное исследование З. Баумана2), принципиальная открытость и плю-
рализм научно-технического общества порождают серьезные проблемы 
ориентации. После исчезновения старых представлений о безопасности, 
в поле зрения нет ни одного нового принципа или ценностного пред-
ставления, которые могли бы, в общем и целом, аккуратно управлять 
нашими действиями. Но именно это и становится проблемой, которую 
формулирует исследование риска и посредством которой это исследо-
вание стало новым направлением науки.

Глава 4. Функциональная дифференциация 
общества, его ориентация на будущее 

и сциентификация 
Современное общество, причем начало его приходится на середину 

XVIII столетия, неизмеримо более сложное, чем все предшествующие 
общества. Нарастание сложности затрагивает не только возрастание воз-
можностей человеческой деятельности, но и изменяет общую структуру 
общества в целом. Здесь необходимо сделать некоторые пояснения.

Современное общество развивается от дифференциации, первично 
ориентированной на социальные слои, к дифференциации по функцио-
нальным подсистемам. Разделение труда, которое чаще всего приводят 
в качестве примера функциональной дифференциации индустриаль-
ного общества, сегодня – не решающий признак. Гораздо более важно 
проведение дифференциации и конституирование таких подсистем, как 
наука, политика, хозяйство и т.д., они автономны в известном смысле, 
воспроизводятся по своему особому образцу и больше не следуют лишь 
общей логике общественного развития. 

С переходом к функциональной дифференциации связаны существен-
ные проблемы. Интеграция общества больше не может быть достигнута 
с помощью простого общежития людей, а создается взаимодействием 
функциональных подсистем, каждая из которых имеет собственные 
перспективы развития. Ценности или действия более не составляют 
последние опорные пункты общества. Человек теряет свое централь-

1 Luhmann, N. Beobachtung der Moderne. Opladen, 1992, S. 173.
2 Bauman Z. Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburg, 1992.
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ное положение в обществе. Функциональное дифференцирование ведет 
к «возрастанию различительной чувствительности» (Н. Луман) всех 
видов социального поведения1, т.е. больше вне общества не существует 
ничего. Сама природа значима лишь как окружающая общество среда, 
она не содержит в себе никаких собственных отличимых от общества 
качеств. 

Функциональная дифференциация ведет к децентрализованному 
обществу. Ни одна из подсистем общества не может более претендовать 
на то, чтобы представлять общество в целом. Другими словами, совре-
менное общество больше не обладает какой-либо центральной рефлек-
тирующей и управляющей инстанцией. Ни государство, ни капитал, 
ни тем более пролетариат не представляют собой место концентрации 
общих общественных интересов, поскольку и самих таких интересов 
больше нет.

Временной горизонт современного общества переместился из про-
шлого в будущее. И не только потому, что рамки возможностей обще-
ства существенно раздвинулись, для современности прошлое не счита-
ется более точкой отсчета для деятельности, ей становится неизвестное 
будущее. Поэтому даже решения отдельных людей по отдельным по-
водам принимают форму расчета риска, о правильности или ложности 
которых можно будет судить лишь в будущем, поскольку принимаемые 
решения и сами наши действия могут или могли бы быть и иными, что 
оказывает растущее социальное давление на индивида в современном 
обществе. Даже если мы решаем жить, следуя консервативным идеалам, 
это уже предполагает решение и ситуацию выбора. 

Экономическая, научная и технологическая подсистемы стали веду-
щими в современном обществе, поскольку они инициируют важнейшие 
инновации. Все, что в мире существует, может быть исследовано науч-
ными методами и средствами. Точнее, наука оперирует с бесконечным 
миром, который может быть лимитирован только ею самой, то есть из-за 
ограниченности научных приборов, теорий и методов. Можно, конечно, 
запретить исследование чего-то, но тем самым, однако, невозможно за-
претить потенциальную возможность исследования запрещенного. 

Таким образом, если выделить в общих чертах структурные особен-
ности современного общества, то можно утверждать следующее:

функциональная дифференциация ведет, с социальной точки зре- �
ния, к структурно заданному перепроизводству возможностей, из 
чего следует, например, увеличение шансов, но также и принуж-
дения к выбору, высокая степень невероятности и рискованность 
для любого типа принятия решений, в процессе любого выбора, 
и принципиально открытое будущее;

1 Luhmann, N. Einführung in die Systemtheorie. 2. Aufl . Heidelberg: Carl Auer 
Systemverlag, 2004. S. 14.
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именно потому, что наука становится одной из ведущих социаль- �
ных подсистем, формируется сознание риска, которое покоится 
как раз на осознании ненадежности научных знаний, а получен-
ные на основе научных исследований знания ведут одновременно 
к росту знания и незнания, посему современное общество риска – 
не только ощущение следствий технической реализации, оно 
связано также с расширением исследовательских возможностей 
и самих знаний.

Можно ли считать жизнь в научно-техническом мире теперь более 
опасной или нет сказать сложно, одно можно утверждать с уверенно-
стью, рискованной она стала, во всяком случае, хотя бы потому, что 
одновременно увеличились возможности и необходимость выбора. Это 
ясно из структурных рамочных условий, которые конституируют со-
временность. Под этим также подразумевается, что назад дороги нет, 
даже если хотелось бы откорректировать эволюцию всего общества. 
В этом смысле прав Т.В. Адорно, критически определив свободу: дей-
ствительно свободен будет тот, кто не должен выбирать из альтернатив1. 
Процессу самореализации, в котором находится современный научно-
технический мир, действительно нет альтернативы, она есть только 
в обществе. Но именно она выстраивает в то же самое время горизонт, 
в пределах которого сегодняшнее общество продуцирует, осознает 
и обрабатывает опасности.

Важный опыт современности – причинение обществом самому себе 
вреда вследствие им самим же поддерживаемых структурных принци-
пов: функциональной дифференциации, ориентации на будущее, сци-
ентификации. В этой связи технико-экологические риски приобретают 
первостепенное значение. 

Вместе с понятием технико-экологических рисков появилась форму-
лировка проблемной ситуации, с помощью которой общество само в себе 
инициирует тревогу. Она выстраивает особый тип рискованных реше-
ний, которые становятся в центр внимания общественности. Такого рода 
технико-экологические риски необходимо отличать по форме, временной 
структуре, их социальным влияниям от иных рисков, например, от риска 
безработицы, крушения карьеры или риска после праведно прожитой 
жизни попасть в преисподнюю. Важно провести различие между вне-
запными катастрофами в форме крупных аварий и такими «ползучими 
катастрофами», как необратимые экологические изменения. 

Следует также различать старый и новый риски. Понятие риска на 
самом деле появилось не в XX в., а значительно раньше. Оно пришло 
к нам из латинского языка и, возможно, было связано с опасностями 
мореплавания. Таким образом, риск был известен всегда, а также раз-
рабатывались и способы обращения с ним. Но эти традиционные риски 

1 Adorno, T.W. Probleme der Moralphilosophie. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1996, S. 78.
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существенно отличаются от рисков промышленно развитого государ-
ства. Первые из них были связаны, главным образом, с индивидуальным 
принятием решений. Они могли быть приписаны индивидуально, а их 
результат – временным. Они появлялись по своей воле и обычно про-
тивопоставлялись выигрышу чего-нибудь. Риск же в промышленно раз-
витом обществе – коллективный, благодаря ситуациям на производстве 
и в социальной жизни. Государственные программы страхования и бла-
готворительности развиваются, чтобы противодействовать ему. Здесь 
опять противостоят друг другу проигрыш и выигрыш с ориентацией на 
коллективную предосторожность. Социальное обеспечение – проблема 
общества в целом и в то же самое время высшая культурная ценность. 
Появляется общественное осознание риска социальных решений, кото-
рое заставляет государство форсировать разработку соответствующих 
законодательных мер, чтобы исключить или минимизировать социаль-
ную неуверенность1. 

Во второй половине XX столетия можно констатировать рост обще-
ственного осознания риска благодаря введению в оборот наиболее про-
двинутых продуктов научно-технического прогресса. Ядерные реакто-
ры, химические заводы, генетическая инженерия и другие продукты 
научных технологий находятся сегодня в центре внимания всех обще-
ственных дискуссий по проблемам риска2. Конец природе совсем не 
означает мир, в котором исчезает природная окружающая среда. Это 
означает лишь то, что теперь осталось очень мало, если вообще оста-
лось, аспектов физического мира, не затронутых человеческим вмеша-
тельством. Конец природе наступил сравнительно недавно, в первую 
очередь в результате интенсификации технологических изменений. 

Подводя итог, можно сказать, что новые риски зависят главным об-
разом от их социального определения, могут стать достоянием опыта 
через систему социальной коммуникации и создают социальные кон-
фликты.

Глава 5. Структура риска в обществе постмодерна

Западные общества характеризуются исторически уникальным уров-
нем личного благосостояния и социальной защищенности, которые под-
держиваются высокоэффективной сетью социальной защиты. Однако 
страх перед будущим стал важнейшей общественной проблемой и осно-
вой протеста против новых технологий. 

1 Heidenescher M. Die Beobachtung des Risikos. Zur Konstruktion technisch-ökologi-
scher Risiken in Gesellschaft und Politik. Berlin, 1999. S. 74.

2 Lau Ch. Risikodiskurse: Gesellschaftliche Auseinandersetzungen um die Defi nition von 
Risiken. In: Soziale Welt, 1989. S. 418−436.
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1. Существует проблема последствий применения комплексных 
передовых технологий. И физические, и химические, и биологи-
ческие технологии обладают значительным потенциалом разру-
шительных катастроф. Более того, существующие компенсацион-
ные механизмы, основанные на ответственности оператора, также 
терпят неудачу, так как масштаб ущерба настолько огромен, что 
возместить его просто нельзя. Одна из характеристик передовых 
технологий – невозможность тотального контроля. Можно только 
уменьшить возможность катастрофы, но не исключить ее полно-
стью. Если уязвимость по отношению к катастрофам возможно 
только сдержать, но не ликвидировать, техническая проблема мер 
безопасности становится социальной проблемой допустимости 
вероятных техногенных катастроф.

2. Все большее распространение неопределенности имеет соци-
альное происхождение. Посредством и с помощью генной ин-
женерии человечество может попытаться подвергнуть сомнению 
и изменить условия собственной эволюции. Именно потому, что 
она дает человечеству доступ к механизмам самовоспроизводства 
биологических основ жизни человечества, генная инженерия су-
щественно влияет на культурное понимание человеком себя и сво-
ей идентичности. В настоящий момент невозможно предсказать 
масштаб сопутствующих социальных и культурных изменений и 
перемен во взглядах человечества на себя. Другими словами, мы 
наблюдаем вторжение в эволюцию, последствия которого даже 
отдаленно непредсказуемы.

3. Третий тип неопределенности отражен в несимпатичных по-
следствиях повседневных действий, т.е. долгосрочных экологи-
ческих изменениях в результате повседневных действий и реше-
ний. Касается ли это проблем дорожного транспорта, выбросов 
СО2 в атмосферу, вырубки тропических лесов или повсеместного 
использования стиральных порошков, последствие нашего пове-
дения – исчезновение лесов, возможные изменения климата или 
загрязнение грунтовых вод. В современном мире для опасностей, 
вытекающих из повседневного поведения, типичны длительные 
интервалы и сложные причинно-следственные отношения. Более 
того, последствия неопределенности этого типа может сделать ви-
димыми только наука, а разрыв между действиями, последствия-
ми и причинными агентами настолько велик, что их отношения 
невозможно проследить.

Общее для всех этих антропогенных угроз – никто с уверенностью 
не может сказать, насколько в действительности велика опасность. 
Современная проблема риска предполагает «неразрешимую противо-
речивость». Появляется не только неопределенность в невиданных ра-
нее масштабах, но и все попытки разрешить эти проблемы заставляют 
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нас все больше осознавать, насколько хрупким оказалось современное 
общество. Это можно проиллюстрировать с помощью трех приведен-
ных выше случаев (передовая технология, генная инженерия и эколо-
гические последствия).

Развитие передовых технологий привело к появлению сложных 
и сложноконтролируемых промышленных структур, где существует риск, 
что их фактическая цель (производство энергии, материалов и т.д.) будет 
все больше перекрываться побочными эффектами (негативным воздей-
ствием на человечество и природу). Усиление мер безопасности не про-
сто не может сделать технику безопаснее – эмпирические исследования 
показывают, что добавление узлов безопасности увеличивает сложность 
системы в целом и тем самым делает ее более уязвимой для несчаст-
ных случаев. Общество осознает, что техногенные риски не исчезают, 
а в лучшем случае трансформируются в другие виды неопределенности. 
Эта ситуация приводит к растущему пониманию роли случайности, со-
провождающемуся знанием о том, что могли бы быть приняты другие 
решения и что никто не может отвести катастрофу, какой бы небольшой 
не была ее расчетная вероятность.

Пример генной инженерии показывает, что риск подразумевает воз-
можность изменений. Трансформация опасности изменения естествен-
ных свойств человека в риск или, другими словами, переход к подсчету 
возможностей и недостатков вторжения в эволюцию, учитывая метасо-
циальные нормы (религию, традицию и т.п.), – предпосылка научного 
и экспериментального исследования биологических механизмов сотво-
рения жизни. Чем больше действий человека подразумевает процесс из-
менения, тем более будут меняться социальные структуры, становиться 
более зависимыми от решений; в то же время непредвиденные послед-
ствия действий нарастают и, что, возможно, самое главное, будущее 
становится менее предсказуемым, так как оно основано на решениях, 
которые могли бы быть иными. Отсутствие знаний становится самым 
важным для решений, касающихся будущего.

Однако, возможно, самая сложная проблема – экологические по-
следствия. Изменения в природе или в антропогенной второй и третьей 
«природе» могут быть быстрыми или медленными, внезапными или 
постепенными. Это результаты невидимых причин или действий огром-
ных масс людей. Изменения экосистемы не поддаются линейной или 
причинной интерпретации, и таким образом, за бортом остаются все 
существующие классические модели анализа и привязанные к идее при-
чинности представления о реальности и деятельности. Это заставляет 
нас остро осознавать сложность и взаимозависимость мира, поскольку 
синергетические эффекты вызываются действиями многих индивидов. 
Здесь неопределенность – вопрос приписывания: во-первых, не опреде-
лено, действительно ли причины, которые исследования приписывают 
возникшей проблеме, соответствуют действительности (исчезновение 
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лесов) или же роль играют совершенно иные факторы. Во-вторых, все 
больше и больше последствий и эффектов приписывают человечеству 
(как в случае надвигающейся климатической катастрофы), не зная точ-
но, не служат ли причиной изменений условия естественной эволюции, 
пока не поддающиеся нашему воздействию. Эту ситуацию можно опи-
сать как увеличение ответственности на фоне возрастающей неопреде-
ленности. 

Язык риска выражает новую неопределенность, принимающую фор-
му сознательного восприятия будущего как зависящего от настоящего. 
В социологических терминах риск означает, что возможный ущерб уже 
приписан отношениям принятия решений, хотя невозможно узнать мас-
штаб ущерба, момент его нанесения и будет ли вообще ущерб. Такое не-
ведение (непредсказуемость последствий) становится частью решения. 
Единственно, в чем можно быть уверенным, – решение должно быть 
принято и нет никакой социальной общности, на которую можно было 
бы возложить ответственность за будущий ущерб, оставляя в условиях 
неопределенности лишь принятие решений. Расширение сферы реше-
ния и исчезновение всяких метасоциальных норм, приведшие к потреб-
ности выбирать между возможностями, вылились в то, что общество все 
более рассматривает свое будущее в терминах риска.

Риски развитого промышленного и социально ориентированного го-
сударства – коллективные из-за характера производства и общественной 
жизни. Для противодействия им и были созданы системы страхования и 
государственные программы социальной защиты. И вновь ущерб и при-
обретения уравновешивают друг друга. Они ориентированы на коллек-
тивное обеспечение существования. Социальная защищенность – про-
блема общества в целом и в то же время высшая культурная ценность. 
Появляется общественное сознание социальных рисков, заставляющее 
государство принимать необходимые правовые меры, чтобы преодолеть 
или минимизировать социальную неопределенность.

В последние годы ХХ в. осознание социальных рисков возросло 
благодаря передовым достижениям научно-технического прогресса. 
Ядерные объекты, химические заводы, генная инженерия и другие про-
дукты научной технологии находятся сейчас в центре общественной 
дискуссии о риске. Можно указать несколько аспектов вновь созданных 
рисков, которые помогают отличить их от всех ранее известных:

вредные воздействия более не ограничены временем и простран- �
ством – например, после ядерной катастрофы значительные участ-
ки поверхности веками остаются зараженными, а радиоактивное 
облако из Чернобыля не остановилось на границе Советского 
Союза;
ответственность за появление проблемы или ущерб не может быть  �
возложена на принимающих решение индивидов или организа-
ции. Скажем, кислотный дождь или изменение климата – пробле-
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мы или угрозы, вызванные коллективно, поскольку в этот процесс 
вовлечено слишком много переменных и их взаимоотношений, 
проследить простые причинные цепочки и прямо обозначить при-
чину становится невозможным;
новые риски кроме того абстрактны, что означает: их нельзя ощу- �
тить непосредственно, и только научные измерения позволяют 
нам узнать что-либо о вреде радиации или о ядах, содержащихся 
в нашей пище, об опасностях мы узнаем прежде всего из средств 
массовой информации и должны полагаться на их сообщения, они 
же, в свою очередь, полагаются на науку и доверяют ее методам, 
но нас беспокоят сообщения о рисках, которым мы можем верить 
или не верить, сами проверить не можем;
технические и научные риски не могут быть экономически про- �
считаны, поскольку обладают своей собственной особой дина-
микой, они всегда требуют дополнительных мер безопасности, 
приводящих к дальнейшим затратам, и именно за счет возможно-
сти принесения ими огромного потенциального ущерба и возмож-
ных кумулятивных эффектов, его сопровождающих, затраты на 
мероприятия, направленные на избежание такого ущерба, могут 
значительно превысить затраты на производство;
из-за открытости современной техники распространение связан- �
ных с ней рисков и вероятных опасностей становится возмож-
ным только после ее внедрения, чего предвидеть нельзя, именно 
поэтому само общество превращается в лабораторию и, в отличие 
от прежнего характера научно-технического развития, теперь не-
возможно отделить эксперимент от применения. 

Новые риски в современном обществе определяются, главным об-
разом, социально, могут быть познаны только через социальные связи 
и приводят к политическим конфликтам.



Раздел II 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО1

Глава 6. Концепции информационного общества 
и социальная функция информации

Термин «информационное общество» представляет собой скорее 
политическую программу, чем теоретическое понятие. При этом не-
явно предполагается, что путь в информационное общество должен 
привести как отдельные национальные государства, так и все мировое 
сообщество к созданию конкурентоспособной в глобальном масштабе 
экономики, новых рабочих мест и решению экологических проблем. 
Причем считается: поскольку информационное общество требует 
и новых форм активного участия населения в политических решениях, 
оно автоматически создаст основы для демократического развития и 
приведет к революции не только в профессиональной деятельности, 
но и в повседневной жизни. 

В мировой литературе информационное общество зачастую харак-
теризуется через отнесение к тем современным технологиям, которые 
находят в нем применение, провозглашается в качестве новейшей тех-
нологической революции, т.е. его возникновение определяется техно-
логически следующими четырьмя основными взаимосвязанными ин-
новационными факторами:

переходом от отдельных механических, электрических и электро- �
механических элементов к электронным системам;
микроминиатюризацией всех электронных элементов; �
дигитализацией коммуникации и информации; �
взрывным развитием в области программного обеспечения. �

1 Перевод Г.В. Гороховой, Д.В. Ефременко и В.В. Каганчук осуществлен в рамках 
проекта РФФИ (06-06-80418а) «Парадигма современного научно-технического развития 
в условиях становления глобального информационного общества».
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Однако такое техническое описание информационного общества не 
может ничего сказать нам о социальных условиях и следствиях этого 
развития, поскольку тавтологически определяет через результаты при-
менения информационных технологий сущность возникших в инфор-
мационном обществе феноменов. Более конструктивны теории, пытаю-
щиеся выявить культурные следствия производства, распределения и 
обработки информации, ставшие конституирующими условиями тех 
социальных структур, которые возникли в промышленно развитых стра-
нах под влиянием компьютерной революции. Это, в свою очередь, вызы-
вает дискуссии о том, каким образом такое новое значение информации 
должно оцениваться с точки зрения общества. Однако вне общества не 
существует никакой высшей инстанции, планирующей или контроли-
рующей его, поскольку социальные системы развиваются как саморе-
ферентные, т.е. наблюдение и описание, планирование и контроль над 
обществом производятся самим этим обществом, выступающим в этом 
случае одновременно и объектом и субъектом собственной деятельно-
сти. Поэтому развитие информационного общества должно рассматри-
ваться одновременно и как результат его естественной эволюции, и как 
следствие политической воли, выраженной самим этим обществом.

Можно выделить следующие основные современные концепции ин-
формационного общества: информационное общество как информаци-
онная экономика; информационное общество как постиндустриальное 
общество; информационное общество как общество знаний; информа-
ционное общество как конец общества массового производства.

Информационное общество как информационная экономика:
промышленный подход подчеркивает последовательный переход  �
от сельскохозяйственного сектора к промышленному, затем к ин-
формационной экономике как ведущей в современном обществе, 
причем для операциональной оценки перехода к информационной 
экономике используются два индикатора – информационная ско-
рость и информационный индекс (т.е. информационное потребле-
ние, например количество телефонов на 100 человек, и т.д.); 
профессиональный подход основывается на анализе профессио- �
нальной структуры общества, например выделяются произво-
дители и потребители информации, рассматриваются различные 
виды работ в информационном секторе экономики, который до-
бавляется сегодня к ее традиционным секторам – сельскохозяй-
ственному, промышленному и сервисному.

Информационное общество как постиндустриальное общество рас-
сматривается в широко известной концепции американского социолога 
Д. Белла1. Согласно этой концепции утверждается, что, если главные 

1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнози-
рования. М.: Академия, 1999.



108 Раздел II. Информационное общество

принципы промышленного общества – производство товаров, прежде 
всего с помощью машин, и частная собственность, то постиндустриаль-
ное общество связано в основном с производством и использованием 
информации с помощью интеллектуальных технологий, базирующихся 
на компьютерной обработке информации, что приводит к росту значе-
ния в обществе теоретического знания и науки. Однако при этом для 
Белла главную роль в обществе играет не социальный контроль, напри-
мер в виде создания института социальной оценки, а научное информи-
рование и подготовка решений, призванных обеспечить максимизацию 
прибыли, конкурентоспособность и т.п. При таком расширении инфор-
мационное общество понимается более не как постиндустриальное, 
а как информатизированное промышленное общество, детерминиро-
ванное рыночной экономикой.

Информационное общество рассматривается как общество зна-
ний, если акцент делается не только на рост значения теоретического 
знания в социальном познании, но и на социально детерминированные 
процессы распределения и воспроизведения, причем не только науч-
но созданного, но и общепризнанного знания, поскольку кроме науки 
в современном обществе существуют и другие источники знания, как, 
например, религиозное, народная мудрость, поэзия и т.д. Но особое 
значение в таком обществе получает не само знание, а его недоста-
ток. Именно недостаток знания часто становится социальным аргу-
ментом, особенно в обществе риска, когда сциентификация общества 
комбинируется с возрастанием его рефлексивности, необходимостью 
постоянной обратной связи знания с деятельностью. С одной сторо-
ны, научное знание, рационализирует взаимоотношения общества 
и природы, если речь идет о естественнонаучном знании, и культуру 
общества, если речь идет о знании социальных наук, трансформиро-
ванных в действия и решения. С другой – стимулирует потребность во 
все новом знании, чтобы преодолеть вновь возникшие и порожденные 
человеческой деятельностью опасности, неопределенности и неяс-
ности. В этой связи становится важным провести различение знания 
и информации: знание создает способность действия (знание – пред-
посылка действия), в то время как информация представляет собой 
знание, обработанное для целей использования. Поэтому знание от-
ражает статический структурный аспект, а информация – процессу-
альный аспект коммуникации.

Информационное общество иногда рассматривается как конец 
общества массового производства. Поскольку массовое производство 
предполагает стандартизацию производства товаров на гигантских про-
мышленных предприятиях, то доминантной профессиональной группой 
в таком обществе становятся промышленные рабочие и превалирует 
ручной труд. Информационная экономика, специфическое звено кото-
рой – процесс создания и обработки информации, коренным образом 
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изменяет организационную структуру предприятия. С одной стороны, 
возникают транснациональные корпорации, свободные от каких-либо 
национальных ориентаций, свободно действующие в международном 
масштабе, независимо от места их расположения, которые, с другой 
стороны, под давлением потребителя и международной конкуренции 
переходят на рельсы «индивидуализированного массового производ-
ства». Именно информационные технологии создают основу для такой 
индивидуализации продуктов, состоящих в то же самое время из стан-
дартизованных компонентов, которые могут производиться в массовом 
порядке, под желания конкретных потребителей, сокращают разрыв 
между производителем и потребителем. В таком обществе сбор, обра-
ботка и распределение информации становятся важнейшим элементом 
процесса производства на всех уровнях промышленного предприятия 
от организации его работы до производства конкретных товаров и их 
распределения.

Мы рассмотрели различные концепции, выделяющие разные аспекты 
информационного общества, которые, однако, бывает трудно отделить 
друг от друга. Можно также констатировать, что попытки выработки 
комплексного подхода в данной области еще весьма далеки от созда-
ния общей теории информационной экономики или общества. Однако 
все эти рассмотренные выше подходы содержат в себе признание, что 
возникающее новое общество приносит изменения в самом ядре со-
временного общества, инициирует новый способ производства: труд и 
капитал, характерные для промышленного общества, заменяются здесь 
информацией и знанием как главными ценностями, но, что еще важнее, 
созданием нового механизма непосредственного применения информа-
ции и знания в производственной и сервисной сферах, т.е. фокусируется 
на процессе постоянного обучения. Еще одной особенностью инфор-
мационного общества становится создание виртуального предприятия, 
не привязанного к определенному месту или даже национальному го-
сударству, которое за счет своевременно получаемой и быстро перера-
батываемой информации может гибко реагировать на любые запросы 
потребителя и колебания рынка, самоперестраиваясь и переструктури-
руясь в соответствии с ними, становясь саморефлексивной системой.

Глава 7. Культура и глобализация через Интернет

7.1. Определения понятия «культура»

Одно из ведущих понятий современности – «культура». Со времен 
Просвещения и до сегодняшних дней, ознаменованных дебатами о на-
ступлении эпохи постсовременности, этому понятию приписывается 
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центральная роль. В то же время науке до сих пор не удалось выдви-
нуть определение культуры, с которым согласилось бы большинство. 
Возможно, причина кроется в том, что, во-первых, в разных гумани-
тарных дисциплинах это понятие применяли в различных значениях, 
во-вторых, в нем пытаются объединить слишком многое: от любых 
символических действий до большинства артефактов – все созданное 
человеком. Машины, памятники, татуировки на человеческом теле, «вы-
сокая культура» и «бытовая культура», «племенная» и «культура рыца-
рей» – все это объединяется под понятием «культура», применяемом 
в современном обществе. Становится все сложнее ограничить такое 
инфляционное применение этого понятия конкретным, поддающимся 
систематизации объемом предметов, так же, как отделить один онтоло-
гический регион мира от других.

При этом культура не только научное понятие, с течением вре-
мени оно применяется все чаще как соревновательное понятие для 
установления искусственных разграничений в обществе и провозгла-
шения ценностей. Иными словами, оно вызывает трения, а не ведет 
к консенсусу.

Ввиду трудностей, возникающих при попытке определить понятие 
культуры, не раз предлагалось попросту от него отказаться. Однако по 
двум причинам это невозможно. Во-первых, с XVII столетия понятие 
«культура» – неотъемлемая часть дискуссий о современности. Оно само 
принадлежит культуре этих дебатов. Во-вторых, выступает как встреч-
ное понятию «общество» и в некотором роде противопоставляется ему. 
Культура открывает новую перспективу – по другую сторону от эконо-
мики, политики и вообще социального. Оно символизирует область сим-
волической борьбы за признание и воплощение жизненных форм и вы-
раженных интересов, а также за самоопределение (Selbstthematisierung) 
и самовоплощение (Selbststilisierung).

Чтобы подобрать более или менее подходящее для нашего исследо-
вания определение понятию культуры, следует принять: 

1) историко-семантическое рассмотрение должно определить су-
щественные различия, отражаемые сегодня в актуальных де-
батах о взаимоотношениях средств массовой информации и 
культуры;

2) систематически анализируются три типа развития, находящиеся 
под влиянием современного медиаразвития, а именно:

 изменение образа взаимодействия и коммуникаций в обществе  �
(коммуникация, осуществляемая через компьютер); 
 изменение культуры через процессы глобализации и диффе- �
ренцирования (культурное формирование личности); 
 изменение культуры наследия и передачи памяти (формы со- �
хранения, знания и рефлексии).
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7.2. Культура как рефлексивная форма

Понятие культуры приобретает современное значение лишь во 
второй половине XVIII в. Культура становится особым состоянием 
общества. Она теряет свой родительный падеж, который она носила 
в Греции и Риме – agri culti для земледелия, cultura animi как имя, 
данное философии Цицероном, cultura dolorum как обозначение хри-
стианской веры – и приобретает именительный падеж. Античное по-
нимание культуры было связано с совершенствованием физических и 
духовных способностей человека. Современное понятие имеет реф-
лексивное значение и основано на сравнении. Культура – то, чем от-
личается образ жизни людей, а это дает предпосылки для сравнения. 
То есть культура – то, что позволяет сравнивать несравнимое: образ 
жизни. При этом горизонт наблюдения простирается как регионально, 
так и национально, и обеспечивает, прежде всего, историческую глу-
бину резкости. Культура как рефлексивная форма создает дистанцию 
ко всему чуждому, но одновременно и позволяет еще столь далекое и 
отстраненное приблизить к обществу в качестве чужой культуры. Даже 
религии, выступая как проявления культуры, могут быть сегодня срав-
нены. При этом принимаются во внимание только отличия в религиях, 
а само понятие религии под вопрос не ставится. Культура ставится 
на метауровень, пока никак не определенный, однако в современном 
историческом контексте может и должен быть определен. Это еще одна 
причина, почему понятие культуры столь многогранно и не подразуме-
вает конкретного предмета. Беглый взгляд в другие общества показы-
вает, что ни греки, ни римляне, ни апачи, ни китайцы не пришли к этой 
идее. Лишь в современности, когда обществу приписывается культура 
или же ее наличие оспаривается, мы приписываем культуру и другим 
обществам. Греки и римляне, древние апачи и китайцы смело считали 
представителей своего народа людьми, а всех остальных варварами. 
При этом было ясно, как и с кем стоит обращаться, более ничего и не 
нужно. Когда же культура начинает признаваться, стирается эта чет-
кая граница и необходимо как-то по-иному оценивать и решать, с кем 
и как обходиться. Введение культуры создает скорее неясность, чем 
ясность, скорее многозначность, чем однозначность. В предложенном 
ЮНЕСКО понятии культуры отражается этот исходный пункт.

В целом современное понятие культуры вводит знание о контин-
генции всех жизненных форм в современное общество. Но оно делает 
это как бы украдкой, подчеркивая не сравнение, а несравнимое, не со-
мнение, а идентичность, не совпадение, а аутентичность. Его функцию 
можно представить следующим образом:

оно имеет личностно-формирующее значение – культура в таком  �
случае не что иное, как набор общепринятых привычек в опреде-
ленном обществе, которое таким образом отделяет себя от других 
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обществ, и благодаря этому отделению познает множество других 
культур;
культура обозначает добродетель – здесь проявляется различие  �
между культурой и простым существованием, когда культура вы-
ступает как очищение жизни, вызывает размежевание и обесцени-
вание, что можно также представить как разделение на «высокую 
культуру» и «массовую культуру»;
 культура делит общество на исторические эпохи – она позволяет,  �
бросив взгляд в прошлое, определить прогресс в освоении природы, 
и чем больше мы освобождаемся от естественных барьеров, создан-
ных природой, тем больше выигрывают культурные отношения.

Эти различные применения культуры могут быть по-разному нор-
мативно нагружены, различно толковаться, но в основе современного 
понятия культуры лежит понимание, что ничто не чуждо сравнения.

7.3. Оппозиции «культура – природа», 
«культура – цивилизация» и «культура – жизнь»

Несмотря на всю неопределенность современного понятия культуры, 
его значение можно все же контурно определить, разграничив с другими 
понятиями. Историко-семантический анализ показывает, что культуру 
можно соотнести с тремя другими понятиями современности и тогда 
выявится ее собственное значение: «культура – природа», «культура – 
цивилизация» и «культура – жизнь».

Культура и природа

Разграничение «культура – природа» развивалось систематически 
в рамках сформировавшейся истории философии, когда история приро-
ды стала противопоставляться истории культуры. Культура – это то, что 
люди сделали из своего мира, что они при этом думают и как говорят. 
Таким образом, культура есть все, что не есть природа. Культура созда-
на, она – творение человека, природа выросла. Это касается в равной 
степени как внутренней, так и внешней природы человека. 

Культура – эмансипация образа жизни человека от природы, движение, 
лишенное природной основы. Человек со стороны природы – культурное 
бытие. На этой точке зрения сошлись Кант и Гердер. В то же время оба 
приводили разные следствия, вытекающие из данного постулата. 

Кант, придерживающийся строго нормативного определения куль-
туры, определяет ее как более высокие цели, чем те, которых природа 
способна достичь самостоятельно. Он также считает, что положение куль-
туры как последней цели, приписываемой природе человеческого рода, 
имеет основание. Обе стороны культуры он рассматривает как передавае-
мые через «целесообразное стремление природы» к совершенствованию, 
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т.е. к той самой превосходящей природу цели. Высшая точка развития 
культуры – совершенствование автономных стремлений и действий, до-
стигаемое путем сознательного применения собственных целей и жела-
ний. В этом отношении для него и мораль принадлежит культуре1.

Гердер воспринимает культуру как нечто развившееся, то, что можно 
изучить эмпирическим путем, исследуя и сравнивая при этом формы 
поведения народов и рассматривая этапы их зарождения, роста и ис-
чезновения. Культурное развитие понимается здесь как эволюцион-
ный процесс по аналогии со становлением и исчезновением в приро-
де. Природа играет в таком случае нормативную роль, Гердер говорит 
о культурном «цветении» жизненных форм одного народа, здоровье и 
развитии культуры. В итоге он приходит к заключению, что гуманизм 
и культурное развитие, в конце концов, сливаются, и разрушительный 
дух человеческого рода действительно уменьшается, что происходит 
именно вследствие внутренних законов природы просветленного со-
знания и национального искусства2.

Культура – результат социальной активности, воплощаемая в мате-
риальных и идеальных формах, создаваемых человеком, и рассматри-
ваемая как противоположность остающейся немой и неосмысленной 
достоверности природы. Но природа и обозначение всего того, что 
оказывает отпор нашим намерениям, обозначение бесконечной силы, 
чьи неумолимые законы не поддаются натиску человеческих желаний 
и в своей сложности и комплексности не могут быть нами осмыслены, 
т.е. она – именно то, над чем мы не можем установить контроль. Так 
звучит первая большая антиномия современности, которая вторит по 
сегодняшний день дискуссиям о значении культуры.

Культура и цивилизация

Помимо пары «культура – природа» существует другая: «культура – 
цивилизация», сужающая широту понятия культуры. Изначально «куль-
тура» (cultura, mit colo, cultus) означала доиндустриальную деятельность, 
направленную на удовлетворение человеческих потребностей, – возделы-
вание почвы (сельское хозяйство), в то время как «цивилизация» (civils, mit 
civic, civitates) понималась как система обычаев, прав, политических дей-
ствий. С ускорением процесса индустриализации становятся все важнее 
производство и техника. Под цивилизацией понимается теперь развиваю-
щийся научно-технический индустриальный производственный процесс, 
а под культурой традиционно развившиеся, исторически изменившиеся 
системы потребностей и способов потребления. Культура возводится, 

1 Kant, I.: Ideen zu einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht in: Kant in zwölf 
Bänden. Hrsg. von Weischedel, W.: Frankfurt Suhrkamp, 1964, Bd. 3, S. 354ff.

2 Herder, J.G.: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Darmstadt: Metzler, 
1966, S.251ff.
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таким образом, на более высокий уровень человеческой самостоятель-
ности и самовыражения, а цивилизация остается в области необходимо-
сти, воспроизводства, плененная человеческим родом. Цивилизация под-
разумевает процесс или результат какого-либо процесса. Он обозначает 
нечто, находящееся в постоянном движении вперед. Понятие культуры 
в этой связи подразумевает совершенно иное направление: оно вмещает 
в себя продукты и особенности народа, отличающегося таким образом 
от других народов. Культура привносит в цивилизацию науку, искусство 
и образование, способствует становлению индивидуума. Можно было бы 
даже сказать, что благодаря культуре процесс цивилизации становится 
более гуманным и благородным, тогда: мыло – это цивилизация, а девятая 
симфония Бетховена – культура.

При проведении систематического разделения цивилизации и куль-
туры было выдвинуто предположение:

 цивилизация, начавшись в Европе, может пониматься как универ- �
сальный процесс, который вследствие своей научно-технической 
динамики втягивает все другие виды общественного строя в свое 
развитие и одновременно переформировывает их структуру, куль-
тура же была, напротив, ограничена в особой сфере, сформиро-
ванной посредством племенной, национальной, религиозной 
или любой другой идентичности, т.е. цивилизация унифицирует, 
а культура ограничивает;
 с проведением разграничения «культура – цивилизация» связана  �
следующая оценка: культура по сравнению с цивилизацией имеет 
большую ценность, поскольку способствует очищению человека 
и освобождению от зависимости из царства пустых необходимо-
стей и открывает путь к свободе и самоопределению.

Такого рода разграничение существует и сегодня. Оно породило также 
множество производных различений. Так, Ч.П. Сноу1 своим тезисом о двух 
культурах, естественно-научно-техническом и литературно-эстетическом 
развитии, разрешил долгие дискуссии. Йоахим Риттер2 и его последова-
тели понимают связь между культурой и цивилизацией функционально, 
различая культурную и научно-техническую модернизацию и приписы-
вая культурной модернизации задачу компенсировать недостатки и кос-
венный ущерб научно-технического развития (О. Марквард)3.

Культура и жизнь

Разграничивая культуру и жизнь, необходимо обратиться к фило-
софии жизни. Ее истоки находим у А. Шопенгауэра, понимавшего че-

1 Сноу Ч.П. Две культуры. Сборник публицистических работ. М., 1973. 
2 Ritter J. Metaphysik und Politik. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1969, S. 310ff.
3 Marquard, O. Apologie des Zufälligen. Stuttgart, 1986.
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ловека и культуру как объективации воли. Что касается представления 
о человеке, то из первостепенности жизни следует, что для него ду-
ховное или умственное не может быть первичным, а зависит от более 
глубокого, до-логического переживания1. З. Фрейд позже свяжет эти 
суждения воедино и сформулирует неудовольствие в культуре как вы-
ражение сдерживаемого неосознанного и подавление сексуальности. 
Культура понимается в данном случае как нечто совершенно рацио-
нальное, чему противостоит сама жизнь или несдерживаемые движу-
щие силы2. Эта дихотомия появляется позже и у Г. Зиммеля. В работе 
«Понятие и трагедия культуры» он исходит из динамического поня-
тия культуры3. Культура – процесс, происходящий между душой и ее 
формами. Она подразумевает как объективации, к которым стремится 
уклоняющаяся от субъективизма жизнь, т.е. объективный дух, так и, 
наоборот, формирование души, которая пробивает себе дорогу от при-
роды к культуре, т.е. формирование субъективного духа. Так возникает 
напряжение между субъективным духом и объективной культурой или 
жизненным процессом и общественными системами, что напоминает 
центральное деление Ю. Хабермаса на систему и жизненный мир, а 
тезис о «колонизации» жизненного мира посредством интеграции обще-
ственных сфер в систему соответствует системному развитию4. Другое 
рассмотрение этого деления ведет, исходя из нормативного понятия 
жизни, к этике философии жизни А. Швейцера5, своим принципом «бла-
гоговение перед жизнью» сильно повлиявшей на ход новой дискуссии 
о биоэтике.

7.4. Различие между традиционным и современным 
понятиями «культура»

Это различие – в единственном и множественном числе. В традици-
онном понимании культура возможна только в единственном числе как 
родная, национальная, определяющая характерные признаки природы 
и общества. Лишь в середине XX столетия это понятие обрело множе-
ственное число. Мы открываем не только чужие, но и разнообразные 

1 Schopenhauer, A. Über den Willen in der Natur. In: Schopenhauer, A. Sämtliche Werke. 
Hrsg. von Hübscher, A. / Bände. Band IV. 3. Aufl . Wiesbaden: Brochhaus, 1972, S. 186ff.

2 Freud, S. Das Unbehangen in der Kultur. Studienausgabe in zehn Bänden. Bd. IX. 
Frankfurt/M: Fischer, S. 453−511.

3 Simmel G. Schopenhauer und Nietzsche. Ein Vortragszyklus. Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1907.

4 Habermas J. Die Moderne – ein unvollendetes Projekt. In: Habermas J. Kleine 
Politischen Schriften (I−IV) Frankfurt/M: Suhrkamp, 1981. S. 444−464.

5 Schweitzer A. Die Lehre der Ehrfurcht vor dem Leben. In: Siegwart Horst Günther, 
Gerald Götting. Was heißt Ehrfurcht vor dem Leben? Begegnungen mit Albert Schweitzer. 
Berlin: neues leben, 2005.
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культуры в собственном обществе, как, например, культура права, куль-
тура предприятия, культура спорта или культурная жизнь сама по себе: 
театр, литература, музыка, иными словами, все «культурное производ-
ство» (Т. Адорно)1. Плюрализм культур и гибкость, признание равенства 
других культур и права оных на существование – не только результат 
так называемой сциентификации в обхождении с культурой, но скорее 
следствие либеральных убеждений нашей культуры, не всегда разделяе-
мые другими культурами.

Либеральность и толерантность в этой области была для Германии 
болезненным историческим процессом, который не должен сравни-
ваться с постмодернистской безучастностью, а может рассматриваться 
как культурное достижение. Для критической культурологии на этом 
историческом фоне развития остаются три систематические проблемы, 
вновь встающие во время дискуссий о культуре:

 проблема культурного релятивизма, вновь вызванная дебатами  �
о мультикультурализме в нашем послевоенном обществе и обо-
стрившаяся после объединения Германии;
 проблема натурализма, стремящегося приписать культуре био- �
логические основы, в контексте которой дебаты получили новый 
импульс с развитием биологических наук, особенно с прогрессом, 
достигнутым в генных технологиях;
 проблема культурного перехода и трансформации культуры и воз- �
никновения новых культурных форм, обусловленных обществен-
ным развитием и научно-техническим прогрессом.

7.5. Средства массовой информации 
и культура

Взаимоотношение «новых СМИ» и «культуры» затрагивает новую 
проблему. Здесь речь идет не о маргинальном переходе, поскольку из-
менения в технике коммуникаций перевернули одновременно всю ком-
муникационную структуру и инициировали постепенное изменение от-
ношения человека к миру. Тот же самый эффект произвело изобретение 
алфавита, письменности и печатного станка – то же можно наблюдать 
и при внедрении цифровой формы коммуникации. Для современников 
всегда сложно осознать такой переход. Близость к событиям и темп 
перехода делает практически невозможным бросить дистанцированный 
взгляд на изменения, чтобы отличить реальные последствия изменений 
от быстро проходящих воздействий. Увеличение значимости техниче-
ского фактора при коммуникации затрудняет еще и то, что в этом случае 
речь идет об изменениях в коммуникации через коммуникацию. Можно 

1 Adorno T.W. Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit? In: Adorno T.W. Eingriffe. 
Neun kritische Modelle. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1964. S.125-146.
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ожидать, что когда сеть коммуникаций благодаря революции коммуни-
кационных средств и техники изменится, возникнут новые структуры 
коммуникации и повысится комплексность всей коммуникационной 
экономики общества.

Мы можем наблюдать этот переход, по крайней мере, на трех уровнях:
возникновение новых СМИ и техники; �
 возникновение новых форм коммуникации; �
 создание новых емкостей для воспроизводства и сохранения ком- �
муникации.

Этот переход коммуникационных структур общества ограничен дву-
мя основными тенденциями развития:

 глобализацией и формированием единой мировой культуры; �
 процессами дифференциации и самообразования, индивидуали- �
зации и создания множественной идентичности.

В культурном развитии в целом можно наблюдать существенное из-
менение от «доминирования материального к доминированию знания» 
(Т. Шмидт)1. 

Далее мы хотим лишь показать, какое влияние оказывают техниче-
ские изменения коммуникации и процессы дифференциации на пони-
мание культуры. Сначала мы рассмотрим понятие компьютеризирован-
ной коммуникации, поскольку оно охватывает технические инновации. 
Затем мы покажем, какую роль они играют в процессе глобализации 
и насколько она соответствует протекающим в обществе процессам 
индивидуализации и дифференциации. Затем будут рассмотрены три 
главные проблемы в связи с пониманием культуры:

 виртуализация культуры; �
 культура как память общества; �
 культура и коллективное формирование личности. �

Глава 8. Компьютеризированная коммуникация

Техническое использование электричества в области коммуникации 
создало в минувшем столетии множество новых форм коммуникации. 
Последнюю на сегодняшний момент стадию можно определить как ди-
гитализацию путей передачи информации. Интернет играет при этом 
главнейшую роль. С появлением Интернета возникает не только новое 
информационное средство, но главным достижением представляется 
начало интеграционного процесса прежде отдельных областей и си-
стем массовой информации. Знаменательно увеличение количества 

1 Schmid, Th.: Die Chancen der Risikogesellschaft. In: Beck, U.: Politik in der 
Risikogesellscheft, Frankfurt/M. 1991. S. 216−224.
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компьютеров, телекоммуникаций и классических систем массовой ин-
формации, при этом сетевая коммуникация представляется как веду-
щее инновационное звено. Компьютеризированная коммуникация ведет 
к драматическому сокращению барьеров естественной информации 
о человеке. Как и прежде информация производится вне технической 
сети, но коммуникации все больше осуществляются посредством сети 
и становятся зависимыми от нее в своем действии. При этом возрастает 
ненадежность, а с ней также технические и экономические расходы для 
защиты от помех. Одновременно компьютеризированная коммуникация 
ведет к резкому увеличению возможностей коммуникации на многих 
уровнях:

 новые телекоммуникации сводят к нулю еще существующие вре- �
менные и пространственные барьеры коммуникации;
 возможности переработки информации, ее хранения и распростра- �
нения увеличиваются в степени доселе неизвестной, повсеместно 
существуют сети сбора данных, оценки и доступа информации, 
таким образом, осуществляется коммуникация в пределах всего 
мирового пространства, немыслимая прежде при использовании 
классических средств коммуникации; 
 благодаря дигитализации стала возможна коммуникация с ис- �
пользованием движущихся изображений, действительно возни-
кает другая реальность;
 с развитием разумных диалоговых систем коммуникация стано- �
вится интерактивной.

В результате под вопрос не ставится ни письменная, ни устная 
коммуникация, но возможности их применения многократно уве-
личиваются. В известной степени весь мир становится коммуника-
бельным. На месте феноменологии бытия возникает феноменология 
коммуникации.

С универсализацией возможностей коммуникации тесно связаны 
социальные процессы «раздифференцирования» коммуникационных 
сетей и «деиерархизации» коммуникации. Социальные признаки, такие 
как классовая принадлежность, профессия, уровень образования, пол 
теряют свое значение как критерий доступа к информации. Получается, 
что пока еще технически медиальные коммуникационные сети диффе-
ренцируются, но прежде всего в информационном измерении. Однако 
одновременно сложно найти информацию, как отличить «относящееся» 
от «не относящегося», ценное от ненужного, иными словами, теряется 
авторитет конкретного источника (репутация и т.п.). Вместо этого в рас-
поряжение пользователя попадает множество неизвестных источников 
информации. Три компонента коммуникации: информация, сообщение 
и понимание полностью отделяются друг от друга, вплоть до того, что 
два последних компонента перестают восприниматься как информаци-
онные компоненты.
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8.1. Культура как общественная память

Коммуникативная память близка к повседневности, а для культурной 
памяти, наоборот, характерна отдаленность от нее (трансцендентность 
повседневности), которая изначально подразумевает временной гори-
зонт. Культурная память имеет свои опорные пункты, ее горизонт не 
перемещается вместе с прогрессивными изменениями, происходящими 
в реальности/современности. Такие опорные/исходные пункты – судь-
боносные события прошлого, воспоминания о которых передаются при 
помощи культуры (в форме текстов, памятников, ритуалов) и инсти-
туционализированной коммуникации (чтение, декламация, праздно-
вания, размышления). Мы называем это «фигурами воспоминаний». 
Весь еврейский календарь основан на таких «фигурах воспоминаний». 
При повседневной коммуникации праздники, ритуалы, стихотворения, 
картины и т.п. образуют «острова времени», острова совершенно другой 
временной соотнесенности, приподнятости над временем. В культур-
ной памяти такие острова расширяются до пространства воспомина-
ний «ретроспективной вдумчивости». Это выражение принадлежит Аби 
Варбургу1. Он говорит об объективизации культуры, имея в виду не толь-
ко художественные произведения, принадлежащие высокому искусству, 
но и плакаты, почтовые марки, национальные костюмы, обычаи – своего 
рода «мнемоническую энергию». При образовании культурных форм 
кристаллизуется коллективный опыт, при соприкосновении с которым 
идейное содержание мгновенно передается даже спустя тысячелетия. 
И эту образную память Западной Европы А. Варбург хотел реконструи-
ровать в своем масштабном проекте «Мнемозина». Но это не область 
нашей проблематики, наша постановка вопроса шире. Мы благодарны, 
однако, А. Варбургу за настоятельное указание на силу культурных объ-
ективизаций, которые стабилизируют культурную память через тысяче-
летия. Если у М. Хальбвакса2 недостаточно освещены функции памяти 
объективированной культуры, то А. Варбург недостаточно внимания 
уделяет социологическим аспектам образной памяти. М. Хальбвакс 
устанавливает взаимосвязь (нексус) между памятью и группой, в то 
время как А. Варбург – между памятью и культурными формами язы-
ка. Наша теория культурной памяти пытается связать между собой все 
три полюса: память, культуру и группу (или общество). Здесь нам бы 
хотелось отметить следующие признаки культурной памяти:

1) четкость идентичности или связь с группой; 
2) связь с реконструктивностью; 
3) оформленность; 

1 Warburg A. Der Bilderatlas MNEMOSYNE. Hrsg. von M. Warnke und C. Brink. Berlin, 
2000.

2 Halbwachs M. Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1985.
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4) организованность; 
5) обязательства; 
6) рефлективность.

Четкость идентичности или связь с группой

Культурная память сохраняет запас знаний определенной группы, 
которые способствуют осознанию собственных единства и уникально-
сти. Предметы культурной памяти выделяются с помощью своего рода 
причастности в позитивном смысле (это – мы) и в негативном смыс-
ле (это то, что нам противоположно). Из этой четкости идентичности 
появляется то, что Ф. Ницше называл «формированием горизонта». 
Сохраненный в культурной памяти запас знаний имеет четкие границы, 
отделяющие принадлежность от непринадлежности, то есть собствен-
ное от чужого. Усвоение и передача этого знания происходит не вслед-
ствие «теоретического любопытства» (Г. Блюменберг)1, а скорее по при-
чине «need of identity» – необходимости идентичности (Г. Моль)2.

 Связь с реконструктивностью

Ни одна память не в состоянии сохранить прошлое как таковое. 
От прошлого остается только то, «что общество в каждую эпоху мо-
жет реконструировать в соответствии с современными ему условиями» 
(М. Хальбвакс)3. Культурная память функционирует реконструктивно, т.е. 
она всегда соотносит свои знания с актуальной современной ситуацией. 
Хотя она была зафиксирована на безвозвратных «фигурах воспоминаний» 
и уровне знания, в каждой последующей эпохе формируется новое, про-
тиворечивое, оберегающее и изменяющееся отношение к ней. Культурная 
память существует в двух модусах: в потенциальном модусе как архив, 
общий объем собранных текстов, картин, образцов поведения, и в модусе 
актуальности, как образовавшийся из современной реальности актуали-
зированный и панорамный запас объективированной информации.

Оформленность

Объективация, или же кристаллизация предаваемой информации 
и коллективно разделенного знания – предварительное условие его 
усвоения и институционализированного культурного наследования 
в определенном обществе. «Устойчивая» оформленность не зависит 
только от средства передачи, например письменности. Картины и ри-

1 Blumenberg H. Lebenszeit und Weltzeit. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1986. S. 14ff.
2 Mol H. Identity and the Sacred. A Sketch for a new Social-Scientifi c Theory of Religion. 

Oxford, 1978.
3 Halbwachs M. Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt/M, 1984.
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туалы также функционирует в этом смысле. Можно говорить о языко-
вой, образной и ритуализированной форме и получить тройственность 
греческих мистерий: легоменон (legomenon), дроменон (dromenon) и 
дейкнименон (deiknymenon)1. Что же касается языка, то его формирова-
ние началось задолго до изобретения письменности. Поэтому различие 
между коммуникативной и культурной памятью не идентично различию 
между письменностью и устной речью.

Организованность

Под этим подразумевается: институциональная защищенность ком-
муникации, например возможная при наличии некого церемониала 
коммуникативных ситуаций и специализация носителей культурной па-
мяти. Распределение и культура участия коммуникативной памяти рас-
средоточены. Здесь не существует специалистов. Напротив, культурная 
память всегда обращена к специализированной практике, своего рода 
опеке. В особых случаях в письменных культурах с канонизированными 
текстами такая опека может распространяться и дифференцироваться.

Обязательства

Связанность с нормативными представлениями группы о себе дает 
четкую перспективу мира, структурирующую запас культурных знаний и 
набор символов. Существуют важные и неважные, центральные и пери-
ферийные, локальные и интерлокальные символы в соответствии с функ-
циями, которые им приписываются при производстве, репрезентации 
и воспроизведении представлений группы о себе. Связанность знания, 
сохраняющаяся в культурной памяти, имеет два аспекта: формативность 
в своих воспитательной, цивилизирующей и гуманизирующей функциях 
и нормативность в своей управляющей деятельностью функции.

Рефлективность

Культурная память рефлективна с трех точек зрения:
1) практически рефлективна, т.е. истолковывает существующую 

практику в форме поговорок, правил жизни, «этно-теорий» 

1 Модели символического выражения: «…именно в идеологии и терминологии 
древнегреческих мистерий (salvatory) проводилось различение между тем, что пока-
зывается и видится (deiknymenon), что делается (dromenon) и тем, что говорится 
(legomenon), что позволяет сделать различие трех типов символов: визуальных сим-
волов, символических действий, которые драматически предписывались в богослуже-
нии, и лингвистических символов, которые включали в себя музыку и другие звуки...» 
(http://www.britannica.com/eb/article-28965?query=mystery&ct=eb).
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(П. Бурдье)1, ритуалов (например, ритуал принесения жертвы 
перед началом охоты);

2) саморефлективна, т.е. имеет отношение к себе в смысле разгра-
ничения, трактовки, критики, цензуры, контроля, завышенной 
оценки и т.д.;

3) рефлективна по отношению к представлениям о себе, т.е. она 
рефлектирует представление группы о себе в смысле «самооцен-
ки общественной системы» (Н. Луман)2, под понятием культурной 
памяти мы объединим свойственный каждой эпохе и каждому 
обществу объем воспроизводимых текстов, образов, ритуалов, 
в опеке которых они стабилизируют и передают представления 
о себе, коллективно разделенное знание (но не исключительно) 
о прошлом, на котором основано осознание группой своего един-
ства и своей уникальности.

Содержание такого знания различно в разных культурах и эпохах, фор-
мы его организации, передачи и институционализации в высшей степени 
разнообразны. Связанность и рефлективность передачи знания могут об-
ладать различной градацией. Одно общество отождествляет представле-
ния о себе с канонами Священного писания, другое – c базовым набором 
ритуальных действий, третье – c иерархически предписанными языковы-
ми формами, «типовым каноном» изобразительного искусства и архитек-
туры. Различны также и общие представления об истории и о прошлом, 
а в связи с этим и о функции памяти вообще. Одни вспоминают о про-
шлом из чувства страха отклониться от выбранной модели поведения, 
другие же, напротив, из страха повторить прошлое. Базовая открытость 
этих опций поднимает вопрос о взаимосвязи культуры и памяти, инте-
ресный с точки зрения типологии культуры. В своем культурном вос-
произведении общество становится объяснимым для себя и для других. 
Прошлое, которое можно увидеть при передаче знания и ценностей, коим 
отдается предпочтение, могут многое рассказать о том, что в себе несет 
конкретное общество и в каком направлении оно развивается.

8.2. Дигитализация, виртуализация и интерактивность 

Литературные СМИ и дигитализация

Несмотря на непрекращающуюся критику тезиса Ж. Дерриды о вуль-
гарности понятия письменности3, философские и языковедческие дебаты 
об устном и письменном выражении приостановлены в связи с царящим 
в культурных кругах убеждением, что письменность следует понимать 

1 Bourdieu P. Die feinen Unterschiede. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1982.
2 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft/ Frankfurt/M: Suhrkamp 1997, S. 302 ff.
3 Derrida J. Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1972.
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как условие для транскрибирования разговорного языка. Однако бинар-
ный алфавит представляет тип письменности, который, в соответствии 
с традициями математической и логической письменных форм, нельзя 
больше соотносить с представлением о письменности как о простом 
деривате устного языка. И даже больше: эквивалентом деньгам как об-
щему экономическому посреднику становится бинарный код – «уни-
версальная монета», определяющая ценность элементов любых других 
знаковых систем. Так же как развившееся с фонетической письменно-
стью сложное взаимодействие между языком и письменностью оказа-
ло плодотворное действие на дух стран Западной Европы, например, 
в связи с дигитализацией аналогичных источников намечается сложное 
изменение отношений между изображением и письменностью. 

Технические средства (источники передачи информации) и виртуализация

Виртуализация культуры предполагает:
 глобализацию коммуникации; �
 социальное раздифференцирование коммуникации; �
 повышение коммуникативной мобильности; �
 необходимость структурирования коммуникации. �

В итоге социальное формирование общества становится независи-
мым от принципа пространственной близости.

Изначально аудиовизуальные средства передачи информации позво-
ляют сделать восприятие, информирование и коммуникацию независи-
мыми от прямого присутствия на месте событий, но они обеспечивают 
это ценой отказа от возможности погрузиться в происходящее, только 
телефон представляет собой в этом случае исключение. Обусловленная 
развитием технических средств передачи информации символическая 
и все более возрастающая возможность распоряжения необозримым 
пространством и временем, приобретает еще одну опцию: тексты, изо-
бражения, музыка и информация, которые прежде лишь сохранялись, 
пересылались и обрабатывались, теперь могут быть интегрированы в 
само действие. Именно такую возможность непосредственного взаи-
модействия с символическими структурами описывает термин виртуа-
лизация. В настоящее время виртуализация существует в двух формах: 
в виде гипертекста и виртуальной реальности. Гипертекст превращает 
линейный текстовой поток в сеть, состоящую из различных текстовых 
отрывков, ссылок, в которой читатели при помощи предложенных со-
единений могут составить собственный маршрут. Виртуальная реаль-
ность основана на технике измерений, при которой мы не только можем 
смотреть на изображения, но также проникать в изображение и оказы-
вать воздействие на него, не ощущая временных барьеров. И хотя суще-
ствуют литературные и образные проформы данной техники, например 
те же энциклопедии, техника оформления сносок или, скажем, переход 
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от изображений на доске к образному восприятию пространства – при 
стереоскопии, все же, можно предположить, что в ходе применения 
вышеописанных техник изменятся представления о понятиях «текст» 
и «изображение», «читатель» и «наблюдатель».

Средства массовой информации и интерактивность

Роль средств массовой информации, соотношение между обществен-
ной и частной информацией, могут рассматриваться иначе с появлением 
возможности телематического взаимодействия (интеракции). Крепнет на-
дежда, что традиционная однонаправленная структура массовой комму-
никации изменится, превратившись в двусторонние отношения. Зрители 
и читатели должны становиться участниками, которые через процесс 
индивидуализации смогли бы лично «составить» фильм или газету, со-
образно своим интересам. Однако же такое видение недооценивает роль 
средств массовой информации, которая и состоит в том, чтобы посред-
ством одинаково составленного для всех сообщения все же создать в 
разрозненном обществе коммуникативный горизонт, способствующий 
формированию общественной памяти. И здесь возникает вопрос, может 
ли ориентированное на устный разговор взаимодействие, представленное 
как сложные отношения между людьми, вообще служить образцом того, 
что происходит при сетевой или электронной интеракции.

8.3. Обобщающие тезисы

1. Средства массовой информации играют огромную роль в инди-
видуальном и общественном формировании действительности. 
Говоря точнее, в познании коммуникации все чаще используются 
разнообразные медиальные средства для конструирования и оцен-
ки взаимосвязей. Большую часть нашего знания об окружающем 
мире мы конструируем, используя, без сомнения, предложения 
средств массовой информации.

2. Средства массовой информации уже давно стали действенным 
инструментом социализации. Представления о пространстве и 
времени, о частном и общественном, модели партнерских отно-
шений, инсценировка чувств, – все это с точки зрения социали-
зации формируется при активном соприкосновении с предложе-
ниями средств массовой информации в рамках специфических 
постановляющих частей соответствующих медиальных систем.

3. Средства массовой информации претерпели значительные измене-
ния обнаружив ранее неизвестные способности сохранять и обраба-
тывать информацию, устанавливать связи между воспоминаниями и 
забыванием, и, соответственно, между историей и современностью, 
в общем, между идентичностью и дифференцированностью.
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4. Доступность различных средств массовой информации суще-
ственно изменила поведение пользователей. «Висеть в Сети», 
«производить поиск информации» – стали модными обозначения-
ми для стилей поведения пользователей внутри Сети, и эти стили 
не относятся больше к концентрированному чтению неподвиж-
ных текстов. Соответственно, изменились и стили воспроизведе-
ния: качество коммуникации доминирует над смыслом, риторика 
довлеет над герменевтикой. В лучшем случае уже в сетевых ин-
формационных банках имеют значение такие критерии как рас-
пространенность и присоединяемость существующих «линков», 
а не их глубина и иерархия.

5. И если в культуре, где превалирует письменность, знаковая ре-
ференция бесспорно направлена на внеязыковые предметы, то 
в культурах, располагающих аудиовизуальными возможностя-
ми симуляции, онтологический вопрос «А что же реально?» 
может привести в действие сложно контролируемое движение. 
Дихотомическая европейская модель мира развивается в новых 
вариантах.

6. Значительные изменения претерпели и наши представления об 
общественности и политике. Продуманная политика проводится 
сегодня через средства массовой информации, политики стано-
вятся телезвездами, и все чаще можно услышать обвинения в «ре-
кламократии». Медиаконцерны оказывают влияние на политику 
и общественность, и сценарии об исчезновении демократии в без-
донных пространствах Интернета уже давно не кажутся необо-
снованными выдумками. 

7. Общества, располагающие комплексными и рефлексивными ме-
диасистемами, расширяют в огромном масштабе наблюдатель-
ность. Кажется, что средства массовой информации наблюда-
ют за всеми и за всем, то, что они наблюдают и как наблюдают, 
и в процессе они наблюдают друг за другом. При этом возникает 
ситуация наблюдения второго уровня, латентное, которое неиз-
бежно нормализует контингентный опыт. Каждый может узнать 
(и узнает), что все можно воспринимать и оценивать по-другому. 
Такая пролиферация возможностей, точек зрения и ценностных 
преференций творчески и креативно рассматривается как свобода 
и свободное пространство для изображения. Для многих других 
опыт познания и двойственности становится разрушающим, пуга-
ющим. Увеличиваются взывания к сильным мира сего и призывы 
к установлению порядка, собственные предпочтения и привычки 
слишком легко становятся мерилом для всех вещей. И не случайно 
фундаменталистов считают детьми рефлексивных медиасистем 
и всемирных коммуникативных сетей. Не без основания также во 
времена диктатуры были демонтированы спутниковые тарелки.



126 Раздел II. Информационное общество

8. В связи с технологическим развитием последних десятилетий 
ключевую роль играет литерализация. Кажущаяся бесконечной 
трансформационная способность потоков информации во вре-
менных пространственных рамках, открытых для любых мани-
пуляций, способствует окончательной победе процессуальности 
над идентичностью. Альтернативу линеарности, последова-
тельности и герменевтике как ключевым понятиям письменной 
культуры начинают искать в гипертекстах и киберпространстве. 
Меняются традиционные концепции об авторе и реципиенте, об 
информации и коммуникации, о смысле и значении, о креатив-
ности, восприятии и интеракции. Существует множество сцена-
риев дальнейшего развития медиаобщества в ведущихся в на-
стоящее время дискуссиях, от, например, таких, что «все будет 
не так уж плохо», вплоть до более радикальных утверждений 
о том, что «киборги захватят власть в сетевом пространстве». 
По какому сценарию будут развиваться дальнейшие события на 
самом деле вряд ли можно точно предугадать в настоящий мо-
мент. Но две точки зрения не привести невозможно. Согласно 
первой, каким бы путем ни пошло общественное развитие, сред-
ства массовой информации и впредь будут информировать – со-
ответственно обстоятельствам. А вторая напоминает о том, что 
средства массовой информации имеют смысл, только учитывая 
наличие людей. Или же, выражаясь словами М. Фаслера, «сред-
ства массовой информации относятся не только к технологи-
ческой структуре, их выбор и использование в первую очередь 
обусловлены потребностями людей»1.

Глава 9. О культурных функциях Интернета – 
плюрализм и рациональность в глобальном мире

9.1. Интернет как новый тип технологии

Итак, Интернет – своеобразная связующая ткань или паутина нашей 
жизни. Это не будущее – это настоящее. Интернет стал медиумом для 
всего, что вступает во взаимодействие с обществом как целостностью. 
И хотя в своих социально релевантных формах он еще очень молод 
(Интернет возник между 1969 и 1994 гг. по мере развития браузера World 
Wide Web), уже не требуется слишком долго объяснять, что это такое.

1 Faßler M. (Hg.) Alle möglichen Welten: virtuelle Realität − Wahrnehmung − Ethik der 
Kommunikation. München, 1999.
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Однако просто хочу напомнить о том, что речь идет о компьютерной 
сети, позволяющей коммуницировать друг с другом, и ни о чем больше. 
Тем не менее эта технология нечто большее, чем просто технология. 
Она выступает в качестве медиума коммуникации, интерактивного взаи-
модействия и социальной организации. Стоит отметить: когда Интернет 
еще был новинкой, считалось, что он будет интересен лишь для мень-
шинства, для своеобразной киберэлиты.

Но ситуация радикально изменилась. Первое серьезное исследова-
ние пользователей Интернета проводилось, насколько мне известно, 
в конце 1995 г. Из него следовало, что по консервативным прогнозам 
количество пользователей, равнявшееся в то время 9 млн человек, к 
середине 2001 г. должно превысить 700 млн, а в период между 2005 
и 2007 гг. – 2 млрд человек. Это соответствует примерно 1/3 всего на-
селения планеты, хотя, если иметь в виду высокоразвитые общества, 
Интернетом будет охвачено от 75 до 80% населения.

Кроме того, существующие экономические, политические и куль-
турные центры планеты будут интегрированы в Интернет. Это означа-
ет не решение проблемы неравенства, а что Интернет стал массовым 
средством коммуникации и передачи информации – и в еще большем 
масштабе этот медиум способствует появлению новой социальной фор-
мы, в которой мы уже живем, ее можно назвать «сетевым обществом». 
Хотя Интернет приобретает большое значение, мы не слишком много 
знаем об этом феномене, поскольку он еще слишком молод. И всегда, 
когда феномен несет большую социальную, культурную, политическую 
и экономическую нагрузку, он оказывается еще менее известным, воз-
никают всевозможные мифы и чрезмерные ожидания. 

Не собираясь писать историю Интернета, мы можем тем не менее из 
короткого периода его существования извлечь некоторые аналитические 
выводы.

1. Благодаря взаимодействию между наукой, академическими фун-
даментальными исследованиями и военными исследовательскими 
программами в США – примечательная комбинация! – получила 
развитие радикальная либертарианская антикультура. Хочу под-
черкнуть, что Интернет возник как военная исследовательская про-
грамма, хотя de facto никогда не применялся в военных целях.

2. Интернет был внедрен вовсе не как хозяйственный проект, на-
целенный на извлечение прибыли. Напротив, экономика реагиро-
вала долгое время весьма скептически на перспективы прибыль-
ности применения Интернета. 

3. Интернет с самого начала развивался на основе открытой архи-
тектуры информации и свободного доступа. Разработанный в 
1973–1978 гг. центральный интернет-протокол TCP/IP был рас-
пространен безвозмездно, и каждый исследователь или технолог 
имел доступ к его исходному паролю. 
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4. Массированное воздействие на эти сети оказывают пользовате-
ли в качестве продуцентов интернет-технологии, т.е. интернет-
технология, действующая и одновременно продолжающая 
развиваться. Постоянное изменение и изобретение ее новых при-
менений пользователями – непрерывная обратная связь, лежащая 
в основе динамики Интернета. 

5. Вопреки распространенному представлению об Интернете как 
североамериканском изобретении, он изначально развивался в 
рамках международной сети ученых и технических специали-
стов, совместно использовавших и разрабатывавших эту тех-
нологию. И даже тогда, когда Интернет стал использоваться 
Госдепартаментом США. Ключевая категория Интернета – пере-
дача совокупности данных – packet-switching – была изобретена 
одновременно Полом Бэраном из Рэнд Корпорайшн (Калифорния) 
и Дональдом Дэвисом из Национальной физической лаборатории 
(Великобритания), хотя долгое время никакой связи между двумя 
изобретателями не существовало.

6. Изначально Интернет управлял сам собой, через многих специа-
листов, занятых его развитием, но без правительственного регули-
рования. Никто не получает в связи с Интернетом исключительно-
го статуса. Правда, было создано нечто вроде аристократического 
клуба, по сей день занимающего уникальное положение. Сегодня 
Интернетом руководит частное общество, поддерживаемое пра-
вительствами США и других стран, – Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN) – Интернет-корпорация 
по назначению имен и чисел. Ее особенность состоит в том, что 
управляющий совет корпорации избирается из числа тех, кто сам 
пожелал себя номинировать, направив электронные послания в 
ICANN.

Иллюстрируя эти рассуждения, мы можем убедиться, до какой степе-
ни Интернет в своей организационной форме – новый тип технологии. 
Представление о том, что Интернет – нечто неконтролируемое, анархич-
ное и т.д. коренится в технологии, но лишь потому, что на протяжении 
всей его истории Интернет формировался именно с этой интенцией. 
Интернет – свободный инструмент коммуникации, воспроизводимый 
людьми, секторами экономики и изобретателями, желающими видеть 
его именно свободным инструментом коммуникации.

9.2. Интернет и глобализация: социокультурные аспекты

В процессе глобализации Интернет занимает исключительное место. 
Не хотелось бы останавливаться на различных, иногда диаметрально 
противоположных версиях глобализации. Достаточно сделать ссылку 
на то, что с развитием новых медиа, в особенности Интернета, в нашем 
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распоряжении оказываются технические возможности всемирной ком-
муникации. И когда мы говорим о коммуникации, то имеем в виду, пре-
жде всего, глобальную коммуникативную достижимость. Глобализация 
и Интернет находятся в тройной взаимозависимости.

1. С новыми медиа возникает глобальное коммуникационное обще-
ство. Речь идет о виртуальных группах, электронных сообществах 
и о киберпространстве. Все эти различные обозначения в своей 
основе имеют общий опыт: переход от прямой коммуникации, 
или коммуникации лицом к лицу, к опосредованной коммуника-
ции. Сообщества могут теперь образовываться не присутствую-
щими в одном месте лицами, а теми, кто находится в глобальной 
Сети, что позволяет преодолеть временные и пространственные 
границы. Коммуникация практически полностью отделилась от 
ее телесного, психического и социального субстрата. 

2. Интернет как целое предлагает универсализацию возможностей 
коммуникации. В принципе каждый в Интернете достижим и поч-
ти все в Сети представимо, поскольку дигитализировано. Даже 
самые удаленные и экзотические культуры могут войти в ваш 
дом в режиме реального времени. Это имеет поистине необозри-
мое воздействие в плане сравнения, многообразия и потребления 
культурных ценностей, что ведет к фундаментальному изменению 
понятия культуры. Значимым здесь могло бы быть следующее: 
утрата подлинности памятников культуры и их влияния на куль-
турную идентичность. Тезис Вальтера Беньямина об утрате ауры 
произведений искусства в век их технической воспроизводимости 
может быть расширен до постановки вопроса о дисфункциональ-
ности культур в эпоху их дигитализации и коммерциализации1. 

3. В условиях глобализации региональное приобретает особое зна-
чение. Глобальный доступ ко многим культурным мирам дела-
ет более привлекательными именно региональные культуры как 
средоточие и средство передачи традиций. При этом новые медиа 
выступают посредником в процессе детрадиционализации и по-
явлении новых традиций. Здесь также будет релевантным понятие 
компьютерно-опосредованной коммуникации.

Две существенные особенности представляются характерными для 
поддерживаемой компьютером коммуникации:

 телематическая интерактивность как новая форма коммуникации  �
наряду с непосредственной коммуникацией и в противополож-
ность письменной коммуникации; 
 утрата прямой зависимости построения социальных групп по  �
принципу одновременности и пространственной близости. 

1 Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit. Frankfurt/M: 
Suhrkamp, 1965.
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9.3. Культура и Интернет

Понятие культуры сегодня обесценивается из-за частоты его исполь-
зования, и поэтому не буду вдаваться в пространные рассуждения. В на-
шем контексте достаточно постановки двух вопросов.

1. Приводит ли глобализация и в особенности продуцируемые 
Интернетом глобальные формы коммуникации к развитию все-
мирной культуры, перекрывающей все другие партикулярные 
формы культуры?

2. Возникает ли вместе с Интернетом специфическая культура, су-
щественно отличающаяся от других культурных форм?

В общих чертах довольно трудно ответить на эти вопросы, но именно 
они оказываются в центре надежд и опасений, высказываемых в случае, 
когда тематизируются взаимосвязи Интернета и культуры.

Относительно первого вопроса можно уже теперь сказать, что ни 
процесс глобализации, ни опосредованная компьютером коммуникация 
не ведут к возникновению новой культуры. Если исходить из того, что 
компьютерные и информационные технологии с особенностями инте-
грированной массовой коммуникации и крайнего сжатия пространства 
и времени, позволяют коммуницировать в любой точке мира, можно 
допустить возникновение единой глобальной культуры, подавляющей 
любые различия. Но именно опыт глобализации показывает, что регио-
нальное не только не исчезает, но, напротив, становится значительнее 
и четче. 

Гетерогенность, фрагментация и индивидуализация – побочные эф-
фекты глобализации и всемирной коммуникации. Стюарт Холл указы-
вает, что именно в эпоху внутрикультурной и межкультурной мобиль-
ности «традиция» немыслима без «трансляции»1, которая важна для 
понимания общего смысла и для обозначения содержательных языко-
вых различий. Тем самым акт перевода воспроизводит одновременно 
общность и отчужденность.

На второй вопрос сейчас едва ли можно ответить, поскольку мы 
находимся в процессе, недавно начатом, в который мы вовлечены как 
действующие лица. Но, по крайней мере, можно отметить некоторые 
структурные особенности, отличающие коммуникацию в Интернете от 
других известных форм коммуникации. Речь идет не об универсальном 
определении, а именно о некоторых существенных особенностях, на-
званных выше – дигитализации, виртуализации и интерактивности. 

Хотелось бы в этой связи сформулировать три тезиса.
1. Медиа становятся могучим средством социализации. Пред став-

ления о пространстве и времени, о частном и общественном, мо-

1 Hall S. und Jefferson T. (Hg.) Resistance through Rituals. Youth subcultures in post-war 
Britain. London, 1976.
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дели партнерских отношений, способы выражения чувств: все 
это формируется и социализируется сегодня в активном взаимо-
действии с потенциалом медиа в рамках специфического диспо-
зитива каждой медиасистемы. Медиа позволяют достичь прежде 
немыслимого качества сохранения и переработки информации, 
что фундаментально изменяет отношения между забыванием и 
запоминанием, а вместе с этим – между историей и современно-
стью, в целом между идентичностью и отличием. Синхронность 
приводит к невиданному напластованию традиционного эмпири-
ческого и символического континуума на прошлое, настоящее и 
будущее.

2. Возможность использования самых различных медиа существен-
но изменяет отношения между пользователями. Появились уже 
специальные термины, обозначающие различные стили пользова-
ния (например, серфинг). Соответственно, меняются стили про-
изводства: качества коммуникации доминируют над осмысленно-
стью, риторика приходит на смену герменевтике. В сетях данных 
речь идет о широте и дополнительных возможностях ссылок, но 
не о глубине и иерархии.

3. В то время как в чисто письменных культурах соотнесенность 
знаков с внеязыковыми объектами не вызывает сомнений, в куль-
турах, которые основываются на аудиовизуальных возможностях 
симуляции, онтологический вопрос «Что является действитель-
ным?» оказывается весьма трудным для ответа. Виртуальные ре-
альности становятся в один ряд с эмпирически подтверждаемыми 
действительностями, самые различные модусы подтверждения 
реальности и контроля истинности приходят на смену наивной 
вере в изображение и слово. Дихотомичная европейская модель 
мира получает свое расширение в новых вариантах.

9.4. Сетевое общество

Подведем итог. Интернет-общество, оно выражает социальные про-
цессы, интересы, ценности и институты. В чем же состоит специфика 
Интернета, если он – общество? Особенность в том, что образуется 
материальный и технологический базис сетевого общества, технологи-
ческая инфраструктура и организационные средства, способствующие 
раскрытию многочисленных новых форм социальных связей, проис-
хождение которых не связано с Интернетом, но вытекает из ряда исто-
рических перемен. При этом, однако, их дальнейшее развитие было бы 
невозможно без Интернета. 

Такое сетевое общество обозначают как общество, социальная 
струк тура которого выстраивается в связи с информационными сетями 
и структурированными в Интернете микроэлектронными информацион-



132 Раздел II. Информационное общество

ными технологиями. В этом смысле Интернет – не просто технология, 
а средство коммуникации, представляющее организационную форму 
нашего общества. Оно выступает эквивалентом фабрики или крупного 
предприятия в эпоху индустриального общества. Интернет – сердцеви-
на новой социально-технической парадигмы, фактически образующей 
материальный базис нашей жизни и нашей системы социальных взаи-
мосвязей, труда и коммуникаций. Он перерабатывает виртуальность 
и переформирует нашу реальность, где возникает сетевое общество, 
в котором мы живем. 



Раздел III
ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ1

Отношения между наукой и обществом в последние десятилетия 
изменились. Ориентированную на познание и направленную на объ-
яснение науку как место далекого от практики искусства эксперименти-
рования и построения теорий, что соответствовало само собой разумею-
щемуся идеалу классической физики и именно оттуда начавшему свое 
победоносное шествие, можно сегодня встретить лишь в некоторых 
частях науки. При этом появляется новая оценка функционирования 
науки и научного потенциала, вследствие которой даже фундаменталь-
ные исследования, хотим мы этого или нет, релевантны и подчинены 
общественным интересам. Производство научных знаний должно не-
посредственно интегрироваться в процессы принятия экономических 
и политических решений. Тем самым возрастает значимость науки 
для экономики (инновации) и для политики (в качестве поставщика 
тем, проблем и знаний, необходимых для принятия решений). Наука 
тем самым увеличивает функциональную мощь тех социальных сфер, 
в которые она поставляет не только объяснения, но и модели структу-
рирования реальности и альтернативные решения.

С построением «основанной на знании промышленности», а так-
же поддерживаемого государством и стратегически и прагматически 
направленного научного исследования появляются новые формы зна-
ния, которые по способу своей организации не подпадают более под 
классическую триаду «фундаментальные исследования – прикладные 
исследования – коммерциализация». Кроме того, полученные научным 
путем опытные знания трансформируются с их помощью в контролиру-
емые знания для принятия решений. К таким исследованиям относятся 
в первую очередь экологические, например климатических изменений, 

1 Перевод вводной части этого раздела и главы 10 «Проблемно ориентированное 
исследование как новый вид науки в современном обществе знаний» осуществлен 
Г.В. Гороховой, Д.В. Ефременко и В.В. Каганчук в рамках проекта РФФИ (06-06-80418а) 
«Парадигма современного научно-технического развития в условиях становления гло-
бального информационного общества».
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направленные на прояснение механизмов и предсказание их возмож-
ных воздействий на современное общество и его дальнейшее развитие, 
а часто и существование.

Рассмотренные в предыдущей главе подходы к информационному 
обществу содержат в себе общее: все они, признавая, что возникаю-
щее новое общество вносит изменения в само ядро существовавшей 
до сих пор социальной структуры, инициирует новый способ произ-
водства. Труд и капитал, характерные для промышленного общества, 
заменяются здесь информацией и знанием как главными ценностями. 
Но, что еще важнее, создается новый механизм непосредственного при-
менения информации и знания в производственной и сервисной сферах, 
т.е. внимание фокусируется на процессе непрерывного обучения. Еще 
одна особенность информационного общества – создание виртуаль-
ного предприятия, не привязанного к определенному месту или даже 
национальному государству. Оно, в свою очередь, за счет своевремен-
но получаемой и быстро перерабатываемой информации может гибко 
реагировать на любые запросы потребителя и колебания рынка, само-
перестраиваясь и переструктурируясь в соответствии с этими запросами 
и колебаниями, становясь саморефлексивной системой. Таким образом, 
современную стадию развития информационного общества следует по-
нимать как общество знаний.

Глава 10. Проблемно ориентированное исследование 
как новый вид науки в современном 

обществе знаний

10.1. Конструктивистское понятие «техника»

Развитие новейших высоких технологий (ядерные, био- или инфор-
мационные технологии) ставит вопрос, возможно ли и нужно ли сохра-
нять старое понятие техники. Это еще и потому приобретает большое 
значение, что именно понятия управляют тем, что можно и что нельзя 
наблюдать. 

Традиционное понятие техники связано, в сущности, с двумя основ-
ными различениями: «природа/техника» и «человек/техника».

Вслед за Аристотелем технику обычно понимают, исходя из ее от-
личия от природы. Природа – это то, что возникает и протекает само 
по себе (фюсис). Техника же представляет собой производство объ-
екта или состояния, в отступлении от того, что произвела бы природа 
сама по себе. В отличие от природы технически произведенное из-
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делие мыслится индифферентным к бытию. Природа не может до-
стичь своего совершенного состояния, если нарушается нормальное 
течение событий. Однако техническое изделие может существовать 
или же не существовать, что зависит в каждом отдельном случае от 
формирующей человеческой воли. Это еще могло казаться правдо-
подобным для религиозно и космологически мыслимого мира, но 
сегодня, когда различие между природой и техникой все больше и 
больше исчезает и переконструируется, сама природа, многие су-
щественные проблемы техники с помощью этого определения не 
схватываются. Точно также различение «человек/техника» подхо-
дит к границам своих объяснительных возможностей. В рамках дли-
тельной гуманистической традиции техника в противоположность 
человеку виделась очаровательной и пленительной. Под влиянием 
семантики умения и изготовления техника определялась или как от-
ношение «цель – средство» (М. Вебер1) или антропологизировалась 
в аспекте компенсации человеческих сущностных сил (А. Гелен). 

Оба способа рассмотрения принимают за основу стоящего вне тех-
нических взаимосвязей субъекта, который обслуживается техникой, не 
относясь сам к этой техноструктуре. Данное требование в таком случае 
звучит следующим образом: человек не должен определять свое само-
понимание через технику или c ее помощью делать себя могуществен-
ным (Х. Йонас2).

Другое понимание техники, которое с эволюционной точки зрения 
могло бы быть более значимым, призывает ориентироваться при интер-
претации техники не только на модель «цель – средство» или машин-
ную модель. Техника представляет собой формальное оперирование 
с позиции смысла жизненного мира (Э. Гуссерль3). Абстрагирование 
от текущего выполнения всех конкретных импликаций смысла делает 
возможным огромное ускорение общественных коммуникаций. 

С этим связано, с одной стороны, возрастание сопряженности всех 
исполнительных действий, поскольку через использование техники 
выявляются возможности деятельности, с другой – освобождение от 
социальных отношений: техническая деятельность больше не связы-
вается с социальным консенсусом, а лишь только с функционирова-
нием.

Техника, сводя все к ее принципу, – строгая связь каузальных 
элементов с высокой степенью безразличия ко всему остальному. 
Ее преимущества заключаются в воспроизводимости этих испол-
нений с точки зрения конкретных социальных отношений, в про-

1 Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (7. Aufl .). Tübingen, 1988.
2 Jonas H. Das Prinzip Verantwortung. Frankfurt/M., 1984.
3 Husserl E. Die Krisis der europäischen Wissenschaft und die transzendentale 

Phänomenologie. Gesammelte Werke, Band VI, § 34 f, 1965. S. 136.
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считываемости требуемых для ее функционирования ресурсов 
и в опознаваемости помех с возможностью их устранения с помощью 
наладки или замены.

Не цели, мотивы или интересы, связанные с использованием тех-
ники, создают ее сегодняшние проблемы, а само функционирование 
вызывает новую проблемную ситуацию в обществе, проявляется ли это 
в форме нежелательных побочных следствий, увеличении риска или 
в непрогнозируемости дальнейшего общественного развития.

Общество, которое в своих существенных областях сделало себя за-
висимым от техники, продуцирует экологическую опасность именно 
потому, что техника функционирует. Хотя также нежелательные и не-
предвиденные побочные следствия использования техники, если они 
достаточно известны, выдвигают более или менее технически решаемые 
проблемы. Это означает, однако, лишь то, что вторичная и контрольная 
техника тогда со своей стороны может опять вызвать экологические 
проблемы. Применение техники к самой себе как циркуляционный про-
цесс порождает сегодня ее новый вид, который должен регулироваться 
или с помощью бегства в природу по ту сторону техники, или достиже-
ния разумного консенсуса.

10.2. Новые формы производства знаний

В науке, ориентированной на решение социальных проблем, разви-
ваются новые формы производства научных знаний. В нашем случае 
важны два заметных изменения: способы организации и установки по 
отношению к политике. 

Важнейшая организационная форма науки, пронизывающая сегодня 
все исследовательские области и научные дисциплины, – проектная. 
Проектное исследование – включение научной деятельности в заранее 
определенные временные рамки (проект имеет начало и конец) и ста-
вит исследование в плане организации в зависимость от других обще-
ственных сфер. Проекты во временном отношении лимитированы, фи-
нансово ограничены и в конце должны давать вполне определенные 
результаты, которые могут оказать влияние на приложения. При этом 
методологический характер науки на социальном уровне преобразуется 
в некую организационную проблему.

Как следствие этого, исследование становится эпизодическим 
и принципиально незавершенным. Его высказывания достоверны лишь 
в плане соответствующего состояния организации данных, развития 
теории и поэтому находятся всегда под знаком их будущей ревизии. 
Между тем также и проектное оформление науки стало рефлексивным, 
в чем она, со своей стороны, воздействует на характер исследования, 
завязанного на проекты и программы. Он становится более организо-
ванным в четко лимитированные временные рамки. 
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С точки зрения такой перспективы междисциплинарность необходи-
мо понимать не иначе, как координацию процессов принятия решений 
с организацией, интеграцией состояния знания и исследовательской 
активности. Одно из последствий этого развития: от исследования тре-
буется не только понять, как научно охватить мир, но и что мы хотим 
знать, и что в данный момент наиболее важно. Через организацию ис-
следования, таким образом, просматривается селективность научно 
произведенного знания, которое зависит от его организационных фак-
торов и от принятия решений.

Аналогичным образом изменяется и соотношение науки и политики. 
Раньше наука была односторонне связана с собственными внутренними 
проблемами построения теории, разработки методов или фундамен-
тального исследования. В противоположность этому современная наука 
выступает как деятель, как Кассандра, принимающая меры.

Принцип науки Нового времени, обеспечивший ей успех, а имен-
но возрастание продуктивности через дисциплинарное разделение 
научного труда, не способен разрешать новые проблемы, стоящие 
перед современной наукой. Что же представляют собой эти «новые 
проблемные темы», заставляющие науку так глубоко переориенти-
роваться?

Обычно при этом указывают на возросшую сложность новых про-
блем, прорывающую все дисциплинарные границы. Однако не существу-
ет никакого единого измерителя «сложности» для точного определения 
такого сравнения двух сложных вещей. Можно, конечно, понимать под 
этим, например, в духе комбинаторики, число возможных связей между 
элементами одного множества. Если перенести это представление на 
современные проблемные темы, то речь должна идти о числе возмож-
ных тематизаций частичных аспектов и подаспектов. Под сложностью 
понимают также интуитивно непрозрачность и непрогнозируемость 
предметных отношений, касающихся этих тем, так что комбинаторный 
масштаб сложности приводит к утверждению, что каждое предметное 
отношение, интуитивно обозначаемое как сложное, действительно бес-
конечно сложное. 

Развитие физики точно отражает данный феномен. Рассуждения 
о линейной картине мира классической физики, которая может све-
сти сложность макроскопических природных явлений к простым 
структурам микромира, разбиваются современной микрофизикой с 
ее универсумом сверхсложных предметных отношений. Тем самым 
опровергается аргумент о большей сложности современных проблем, 
поскольку старые проблемы, точно так же как и новые, «бесконечно 
сложны». Собственно различие заключается в способе тематизирова-
ния. В сущности «новое» здесь в том, что не просматривается никакой 
единой перспективы такого рода тему втиснуть в определенные, всеми 
принимаемые рамки. 
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10.3. Размышления по поводу научного статуса 
социальной оценки техники

С развитием современных технологий возникают новые виды ри-
сков и опасностей, которые ставят перед государством задачи не столь-
ко компенсаторные, связанные с устранением уже нанесенного ущер-
ба, сколько превентивные. Становится необходимым долгосрочное 
планирование, которое должно относиться к предвосхищению новых 
технических возможностей, к расчету и устранению рисков. Чтобы 
правильно решить эти задачи, государство должно мобилизовать до-
статочный научно-технический потенциал. Иными словами возникает 
тесная связь науки и политики, выражаемой, в частности, в форме со-
циальной оценки техники как вида научно-технически-политического 
консультирования1.

Обеспокоенность общественности разрушением природных экоси-
стем и возможными негативными последствиями научно-технического 
развития привела к все усиливающемуся давлению на политические 

1 Мы переводим англоязычный термин Technology Assessment и немецкое понятие 
Technikfolgenabschätzung как социальная оценка техники и технологии, поскольку 
в русском языке трудно найти иной аналог этому словосочетанию. Однако в данном 
случае имеется в виду более широкий контекст, чем это передает прилагательное 
«социальная», а именно: междисциплинарное исследование и комплексная оценка 
социально-философских, социально-политических, социально-экономических, 
социально-экологических, и т.п. последствий техники и технологии или (еще более 
точно и более широко) научно-технического и хозяйственного развития. При этом 
в контексте распространенной повсеместно в последние годы концепции устойчивого 
развития следует еще добавить – с целью достижения устойчивого научно-технического 
и хозяйственного развития общества на всех его уровнях, начиная от уровня предприятия 
и кончая уровнем народного хозяйства страны, группы стран или мировой динамики 
развития общества в целом. Кроме того, выражение «оценка последствий техники» 
также неточно, поскольку сегодня уже говорят не только об оценке и исправлении, 
но и о предотвращении возможных негативных последствий технического развития. 
Проблема в том, что человечество и развитый им научный потенциал не всегда может 
достаточно точно предсказать и прогнозировать такого рода последствия. Скорее, 
речь идет о проигрывании возможных сценариев технического развития, некоторые 
из которых могут быть реализованы, а другие предотвращены с целью уменьшения 
риска для общества и будущих поколений. Такого рода оценка должна быть не только 
междисциплинарной, но и интернациональной, в особенности когда речь идет о со-
циокультурных проблемах передачи технологии, включая трансформацию социальных 
структур при внедрении новых технологий. И чем на более ранних стадиях проводится 
такая оценка, тем шире «раструб» выбора из «воронки» возможных сценариев научно-
технического развития, больше набор вариантов принимаемых решений, позволяющих 
избежать или, по крайней мере, уменьшить негативные последствия разрабатываемой 
техники, и дешевле обходится корректировка уже приятых решений, инициирующих 
такого рода последствия, но меньше вероятность и точность их прогнозирования 
и предсказания (примеч. ред.). 
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круги приостановить дальнейшую технизацию общества и сопутству-
ющую ей сциентификацию. Однако управление этими процессами без 
участия современной науки просто невозможно. Таким образом, наука 
в глазах общественности становится не только причиной всех эколо-
гических бед, но и помощником в их преодолении. Это приводит к 
изменению сложившегося за последнее столетие взаимоотношения 
между наукой и обществом. Именно потребность в таких исследовани-
ях, возникающих на пересечении науки и политики и имеющих своим 
предметом интерфейс между наукой, техникой и обществом, можно 
считать индикатором определения нового положения науки в совре-
менном обществе. Их можно назвать «проблемно ориентированными 
исследованиями». 

Задача проблемно ориентированного исследования техники форму-
лируется в первую очередь не с внутринаучной точки зрения, а осно-
вывается на социальных ожиданиях. Причем «проблемные области» 
составляют как бы ядро науки, вокруг которого организуются научные 
знания. Понятие «проблема», или «проблемная область», заключает в 
себе при этом уже некоторую наперед заданную эвристическую схему, 
поскольку постановка проблемы предполагается как исходный пункт 
такого рода исследования. Проблемно ориентированное исследование 
не может ждать, когда будут выяснены фундаментальные основания 
данной исследовательской области, чтобы затем на базе хорошо про-
веренной теории собрать данные и выработать предложения. Напротив, 
оно должно даже при неясном теоретическом базисе попытаться на 
основании научных методов достаточно гибко и аргументированно 
представить решение.

Возникновение и потребность в исследовании, которое в связи с эти-
ми проблемами (имеются в виду проблемы социально-экономической, 
социально-экологической и т.п. оценки последствий технического раз-
вития. – Примеч. ред.) институационализируется на границе между 
наукой и политикой, можно рассматривать в качестве индикатора 
нового определения роли науки. Эту тему, обсуждаемую сегодня в 
самых различных сферах нашего общества, мы и обозначим как про-
блемно ориентированное исследование. Дебаты об окружающей сре-
де – одновременно и дебаты об общественной роли науки. Поэтому 
под проблемно ориентированным исследованием понимается гораздо 
большее, чем просто постановка проблемы с методологической точки 
зрения или с позиций научной политики. Речь идет о социокультурном 
понимании науки.

Новое в этом научном исследовании нового типа – именно осознан-
ное понимание, что, несмотря на всю зыбкость и ненадежность науч-
ного производства знаний, именно наука предоставляет единственно 
легитимный способ получения нового знания в современном обще-
стве. Ее задача в очерчивании границ и осознанном управлении этой 
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неопределенностью научных знаний. Но в современном обществе это 
означает постоянную коммуникацию с общественностью и политиче-
скими кругами, а также корректировку научного производства знаний 
в соответствии с этими дебатами.

Глава 11. Стремление к устойчивому развитию 
как условие возникновения общества знаний1

11.1. Устойчивое развитие между наукой и политикой

«Устойчивое развитие» – политическое и эмпирическое понятие 
и деятельность, поэтому концепцию устойчивого развития можно осу-
ществлять только через рефлектирующую деятельность, а не через не-
кую трансцендентальную идею. Именно политика должна воплощать 
нормативные идеи в действии, но при этом она связана с научными 
основаниями. Наука, однако, берет на себя сегодня то, что делала ранее 
политика, а современная политика, например в области проблематики 
климата, вообще не может без науки даже сформулировать свои про-
блемы. Поэтому научное исследование теперь вынуждено озаботиться 
нуждами современного общества и тем самым включиться в политиче-
скую деятельность в качестве равноправного политического актера.

Таким образом, наука становится сегодня средством и одновременно 
важным компонентом современной политики, решающим для дости-
жения устойчивого развития общества. Именно в этом смысле говорят 
о так называемой трансдисциплинарной науке, выходящей не только 
за рамки отдельных дисциплин, но и дисциплинарной науки вообще, 
в широкую общественную сферу. Наука выступает здесь как обдуман-
ная политика. Кроме того, современная наука должна ориентироваться 
на будущее, но не в плане построения жестких прогнозов, а в смысле 
разработки сценариев развития, один из которых может реализоваться, 
и проведения оценки их возможных последствий. 

В области устойчивого развития мы пытаемся изучать то, что сложно 
и неизвестно, никогда не имея того «устойчивого» знания, которое есть, 
например, в физике. Неполнота и ненадежность имеющихся и получае-
мых вновь знаний, тесная взаимосвязь знания и оценки, проводимая на 
основе этого знания, а также знания и осуществляемой с его помощью 
деятельности – нормальное состояние современной науки. Чем боль-

1 Перевод С.В. Месяц подготовлен в рамках проекта РГНФ «Методологические 
основы оценки техники как новой комплексной проблемно ориентированной научно-
технической дисциплины» № 05-03-03209а.
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ше мы действуем, тем больше нам требуется знания. Но наше обще-
ство больше не может социально действовать без наблюдения за ним, 
например со стороны средств массовой информации. Поэтому между 
сферами знания и деятельности расположен пояс рефлексии. Известный 
немецкий социолог Никлас Луман назвал этот феномен наблюдателем 
второго порядка. Именно поэтому все чаще говорят о так называемой 
самообучающейся и экспериментальной политике, решения в которой 
вырабатываются не только на солидном научном базисе, но и в по-
стоянном взаимодействии с общественностью, и в корректировке на 
его основе собственных действий. Именно такой смысл вкладывается 
в понятие «устойчивое развитие», именно такое понимание позволяет 
операционализировать эту концепцию, сделать ее действенной.

Итак, концепция устойчивого развития – политическая и эмпи-
рическая идея, которую можно осуществить только через рефлекти-
рующую деятельность, а не с помощью искусственных нормативных 
законов, что означает строить свою жизнь на основе эмпирических 
идей. Поэтому сфера устойчивого развития располагается между 
наукой и политикой, поскольку политика пытается воплотить норма-
тивные идеи в реальности, но может осуществить это в современном 
обществе только с помощью науки, хотя часто и пытается сделать это 
без нее. Наука, таким образом, все больше и больше берет на себя 
то, что раньше делала одна политика – заботу о будущем. С точки 
зрения концепции устойчивого развития без науки невозможна даже 
сама постановка политических проблем. Причем наука именно потому 
становится политически релевантным деятелем в обществе, поскольку 
она поставляет политике и обществу в целом не только теоретические 
знания, модели и теории, а сама помогает отыскивать новые полити-
ческие предметы.

Концепция устойчивого развития стала итогом дискуссии о будущей 
формуле глобальной политики развития с учетом новых принципов и 
потребностей. Основная ее задача – определение условий и выработ-
ка стратегии решения глобальных проблем экологической и промыш-
ленной политики, появившихся вследствие однобокой ориентации на 
экономический рост. Устойчивое развитие – динамическая концепция, 
и сегодня существует множество попыток его определения и концеп-
туализации. Мы можем насчитать свыше семидесяти различных упо-
треблений этого термина, частично связанных с разнородными восприя-
тиями и позициями. 

11.2. Различные трактовки концепции устойчивого развития

В фокусе антропоцентристского понимания находится человек и ис-
пользование природы для человеческих нужд. «Устойчивое развитие» 
предполагает сохранение естественных жизненных условий для осу-
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ществления определенных обществом потребностей и задач. Однако 
существует два варианта такого понимания природы в дебатах об устой-
чивом развитии. 

В первом варианте природа сводится к ее продуктивной функции, 
рассматривается как ресурсы, или естественный капитал. При этом 
неоклассическом видении экономики возможно замещение природы 
искусственным капиталом (деньгами или технологией). Проблема ис-
тощения естественных ресурсов при таком понимании теряет свою не-
отложность.

Во втором – природа понимается многостороннее в различных ее 
функциях социальной окружающей среды. Сегодня это не только продук-
тивная, но также экологическая и культурная функция. Экологическая 
функция связана с сохранением естественных материальных и энер-
гетических циклов; в контрасте с этим, экономическая функция при-
роды здесь сводится к сохранению ее экологической, репродуктивной 
функции. Культурная функция природы сводится к ее полезной роли как 
резервуара знаний (для естественных наук), ее эстетической ценности 
и значимости для досуга. В этом варианте все три функции могут быть 
решительно нарушены сверхэксплуатацией, из чего следует необходи-
мость регулирующего вмешательства.

Для более точной классификации различных стратегий, связанных с 
концепцией устойчивого развития, можно выделить два измерения раз-
личий, играющих особую роль в дискуссиях вокруг этой концепции:

 понимание природы; �
 понимание развития. �

Можно отметить базовое различие между антропоцентрическим и 
экоцентрическим или биоцентрическим пониманием природы. В фокусе 
антропоцентрического понимания находится человек и использование 
природы для человеческих нужд. «Устойчивое развитие» включает со-
хранение естественных жизненных условий для осуществления обще-
ственно определенных потребностей и задач. 

Экоцентрическое или биоцентрическое понимание природы исходит 
из ценности природы в ее собственных правах (самой по себе). Все 
разновидности живого имеют те же самые права развиваться своим 
естественным порядком. Это может быть выведено из романтически-
религиозной или из традиционной версии, в которой социальная жизнь 
рассматривается как часть естественного цикла.

Второе понимание различия относится к соответствующей трактовке 
развития, подразумевающей особое видение отношений между эконо-
мическим, экологическим и социальным развитием. Здесь можно вы-
делить четыре основные точки зрения: «бизнес как обычно»; «зеленая 
экономика», или «экологическая модернизация»; «интегральное устой-
чивое развитие», или «структурная экологизация»; «антимодернистский 
традиционализм».
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Бизнес как обычно

Экологически модифицированная, но в целом вполне традицион-
ная точка зрения относительно экономического роста, все еще пре-
обладающего в расширенном индустриальном цикле. Например, 
в «Заключительной декларации Второй всемирной промышленной кон-
ференции по окружающей среде» (1991) эта позиция характеризуется 
следующим образом: «Мы рассматриваем устойчивое развитие как осо-
бую международную цель, которая призывает к реальному экономиче-
скому росту, поскольку только такой рост создает предпосылки для ре-
шения проблем окружающей среды и в то же время позволяет сократить 
или ликвидировать нищету и уменьшить рост населения».

Экономический рост рассматривается здесь как панацея по несколь-
ким соображениям: во-первых, он обеспечивает финансовые ресурсы, 
необходимые для сохранения окружающей среды; во-вторых, управля-
ет техническим прогрессом, необходимым для замены ограниченных 
естественных ресурсов деньгами и технологиями; в-третьих, только 
таким способом могут быть уничтожены нищета и страдания – основ-
ная причина загрязнения окружающей среды. Тем самым указывается 
на необходимость интеграции развивающихся стран в мировую эконо-
мику, беспрепятственную глобальную торговлю, движение капитала 
и технологий.

Природа здесь представляет интерес с точки зрения ее «продуктив-
ной функции» для развития экономики. Экологические побочные эф-
фекты экономического роста в индустриально развитых странах Запада 
не рассматриваются в качестве реальной проблемы, поскольку кажутся 
исправимыми при соответствующих технологических инновациях (тех-
нологии для защиты окружающей среды, замена ресурсов, сокраще-
ние энергопотребления и потребления ресурсов). Устойчивое развитие 
сводится здесь к «устойчивому росту». По сути, это всего лишь слегка 
модифицированная версия теорий конвенциональной модернизации 
50-х и 60-х гг.

Зеленая экономика – экологическая модернизация

Эта точка зрения отвергает представление о произвольной замене 
естественного капитала искусственным. Она также привлекает внима-
ние к функции окружающей среды в целом. Исходная здесь – критика 
понимания «окружающей среды как сферы потребления», согласно ко-
торой ущерб окружающей среде через сверхэксплуатацию или загряз-
нение в большой степени связан с проблемой «коллективной собствен-
ности»: традиционно окружающая среда рассматривалась в качестве 
общедоступного блага. Цена ее загрязнения может быть выражена через 
амортизационные издержки в структуре валового национального про-
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дукта. Будущее воздействие интенсивной эксплуатации ресурсов также 
игнорируется в индивидуальных экономических расчетах. Фактически 
речь идет о «рациональном» пренебрежении проблемами окружающей 
среды.

Согласно этой точке зрения, важные улучшения в положении с окру-
жающей средой можно ожидать лишь в случае решения проблемы «кол-
лективной собственности». Это может быть, с одной стороны, решено 
методами государственного регулирования (стандарты эмиссии, долго-
вое законодательство, запреты). Более эффективным в смысле развития 
упреждающей охраны окружающей среды могла бы стать интернацио-
нализация экологических издержек (через налоги, эконалоги, экоаудит 
и т.д.) в балансовой калькуляции, которая позволила бы осуществлять 
эффективный экологический менеджмент. Эта стратегия призывает к 
развязыванию узлов между ростом, использованием ресурсов и мате-
риалоемкостью; она обсуждается под знаменем «революции произво-
дительности». По крайней мере, на национальном уровне это также 
поощряет структурные экономические изменения от энергоемкой и на-
носящей ущерб окружающей среде индустрии к индустрии, совмести-
мой с окружающей средой.

Таким образом, экологическая модернизация промышленности ка-
жется идеальным средством совмещения охраны окружающей среды 
с экономическим ростом. Эта позиция находит поддержку по большей 
части у специалистов по экономике окружающей среды, прогрессив-
ных предпринимателей (в том числе в структуре Делового совета по 
устойчивому развитию), во Всемирном банке и Международном валют-
ном фонде. Позиция социал-демократов и профсоюзов привносит сюда 
дополнительный элемент игры, когда акцент ставится на потенциале 
занятости экологически модернизированной индустрии, а концепция 
экологической налоговой реформы комбинируется с налоговыми мера-
ми, предназначенными для поддержки создания рабочих мест.

Структурная экологизация

Принцип экологической модернизации сталкивается с критикой со 
стороны ориентированных на экологию или развитие политических 
групп, партий или личностей.

С точки зрения окружающей среды позитивное воздействие эколо-
гической модернизации промышленности, выражающееся в определен-
ном повышении эффективности потребления ресурсов и сокращении 
эмиссии поллютантов, в какой-то момент оказывается вновь поглощен-
ным дальнейшим индустриальным ростом. Защита окружающей среды 
и внедрение технологий очистки существенно не меняют проблему, все-
го лишь снижая количество ядовитых выбросов. Проблемы дорожно-
го движения и транспорта также усугубляют положение (несмотря на 
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катализаторы в автомобилях, «интеллектуальные системы управления 
движением» или экономичные «эко-автомобили»). И все это происходит 
в глобальном масштабе в перспективе «догоняющего развития» (на 1000 
немцев в настоящее время приходится 443 автомобиля, тогда как на 1000 
филиппинцев пока только 6).

На это дискурс «структурной экологизации» дает ответ, что только 
структурные изменения западного образа жизни, включая модели про-
изводства и потребления, могут сделать возможным устойчивое раз-
витие. Это требует последовательной переориентации повседневного 
поведения на экологические императивы (например, многократное ис-
пользование), изменения характера мобильности (возможный отказ от 
автомобилей и дальних полетов), питания (меньшее количество мясных 
продуктов), укрепления децентрализованных, региональных структур 
снабжения и т.д. 

Точка зрения структурной экологизации призывает не только тща-
тельно следить за масштабами экологической нагрузки. Социальные 
аспекты глобального равенства имеют для нее не меньшее значение. 
Эти проблемы были в значительной мере исключены из дискурса 
«экологической модернизации». Как и классические теории развития, 
«зеленые» либерализация рынка и экономический рост сегодня гаран-
тируют увековечение глобального неравенства, что, однако, кажется 
иллюзией большинству сторонников точки зрения структурной эколо-
гизации. Международное разделение труда между Севером и Югом и 
долговой кризис не только препятствуют развитию экологически разу-
мных форм хозяйства. Увеличивающийся недостаток ресурсов (прежде 
всего воды) приводит также к повышению опасности региональных 
конфликтов и эскалации конфликтов, связанных с глобальным рас-
пределением. Программы экологического развития для Юга должны 
комбинироваться с такой стратегией социального развития, которая, 
по меньшей мере, дает возможность удовлетворить основные нужды. 
Это требует соответствующих экономических и социальных условий 
(нового глобального экономического порядка, земельной реформы в 
пользу мелких фермерских хозяйств, поддержки сельскохозяйствен-
ных регионов и т.п.). Экологические реформы (в том числе сельского 
хозяйства) всегда должны быть тесно увязаны с их социальными и 
экономическими условиями.

Особое значение в этом подходе имеют требования социальной 
справедливости, что должно придать импульс структурным измене-
ниям модели производства и потребления в промышленно развитых 
странах Запада. Если все люди имеют равные права на использование 
окружающей среды, это подразумевает существенное ограничение 
всех форм материального потребления в совокупности с отказом от 
использования ресурсов и загрязнения окружающей среды сверх опре-
деленной нормы. Такие структурные изменения, как на Юге, так и на 
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Севере, не могут быть реализованы без широкого общественного вос-
приятия этих идей, без участия заинтересованных социальных групп 
или без учета их интересов. Аспекты экологического, социального, по-
литического и экономического развития должны быть интегрированы 
в этой перспективе во всех возможных формах. Значение этой точки 
зрения, как мне представляется, заключается более в ее нормативной 
функции.

Антимодернистский традиционализм

Охарактеризованные ранее точки зрения содержат в себе различные 
концепции развития и модернизации, приспособленные к культурным 
ценностям западного модернизма (рост благосостояния, рыночная раци-
ональность, наука, технический прогресс, социальная справедливость, 
участие), хотя и с разными акцентами на индивидуальных аспектах. 
Четвертая точка зрения порывает с этими предпосылками. Западный 
модернизм и инструментальное отношение к природе рассматривают-
ся в нем как корень всех зол. В этом контексте «устойчивое развитие» 
означает консервацию или возврат к традиционным типам культуры, 
которые основаны на существовании в устойчивом балансе с природой 
на протяжении столетий. Эти культуры базируются на биоцентриче-
ском, религиозном восприятии природы. Не контроль, но уважение и 
адаптация определяют их отношение к природе. Проникновение рынка, 
капитала и современных технологий разрушает не только экологическое 
равновесие, общие формы жизни этих культур, но, таким образом, и 
основания для действительно совместимых с «устойчивым развити-
ем» экономических и жизненных моделей. У такого подхода двойные 
корни и структуры: основываясь на нем, национальные активисты на 
Юге ведут борьбу против эксплуатации их регионов государством и 
экономическими структурами, что наносит чувствительный удар по 
романтикам-интеллектуалам и некоторым экологическим группиров-
кам на Севере. 

Эти типичные точки зрения могут быть обнаружены в различных 
комбинациях в современных дебатах об устойчивом развитии. Так, со-
ответствующий точке зрения «экологической модернизации» оптими-
стический взгляд на гармонизацию экологии и экономики в большой 
степени проявляется в докладе Брундтланд1, хотя в нем также предла-
гается интегрированная стратегия для решения социальных, экологиче-
ских и экономических проблем. В целом, различные формы комбинации 
первой, второй и третьей точек зрения имеют место в индустриальных 
странах Запада. Большая часть промышленных деловых кругов, отчасти 
профсоюзы и консервативные партии, твердо поддерживают традици-

1 Повестка дня на XXI век. 1987.
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онный вариант «устойчивого роста», в частности во время экономиче-
ского кризиса. Реформистские круги в промышленности, политике и 
природоохранном движении отстаивают точку зрения экологической 
модернизации, которая получает все большее распространение в обще-
ственных дебатах. По контрасту с точкой зрения структурной экологиза-
ции такая интегративная перспектива не ведет напрямую к радикальным 
изменениям стиля жизни и производства, но к прагматичной гармониза-
ции экологических нужд с задачами социального и экономического дей-
ствия. Эта прагматическая версия уже включает существенный иннова-
тивный потенциал, выраженный в развитии кросс-секторальных форм 
административного управления или в развитии новых моделей участия. 
Точка зрения структурной экологизации поддерживается в основном 
радикальными экологистами, но их аргументы отражаются эхом среди 
широкой публики (по крайней мере, в Германии и Нидерландах), и, 
таким образом, в политических дебатах и повседневных моделях уча-
стия. Подобное, по меньшей мере, риторическое взаимопроникновение 
существующих точек зрения создает впечатление согласия в отношении 
принципов «устойчивого развития». Однако большие проблемы воз-
никают при обсуждении политической операционализации концепции 
устойчивого развития, в ходе которого обнаруживаются острые осно-
вательные противоречия1. 

11.3. Проблемы операционализации концепции 
устойчивого развития

Операционализация в экологическом измерении

Первая область для дискуссий и конфликтов – поиск общих руково-
дящих принципов для экологического устойчивого развития. В пределах 
этой области можно выделить как большое количество конкурирующих 
позиций и точек зрения, так и указать на ничуть не меньшую сферу 
общих подходов и ориентаций. Можно говорить о широко распростра-
ненном восприятии трех так называемых правил управления, которые 
прослеживаются в предложениях к дискуссии Дали2. В качестве об-
щих руководящих принципов для экологического устойчивого развития 
предлагаются три правила.

1 В очередной раз это проявилось во время саммита Земли в Йоханнесбурге в сен-
тябре 2002 г. (примеч. ред.).

2 Daly H.E., Cobb C. Der «Index of Sustainable Economic Welfare» oder: Hat die 
Wohlfahrt in der Gesellschaft wirklich zugenommen? In: Diefenbacher H., Habicht-Erenler 
S. (Hrsg.) Wachstum und Wohlstand: neuere Konzepte zur Erfassung der Sozial- und 
Umweltverträglichkeit. Marburg: 1991.



148 Раздел III. Общество знаний

1. Коэффициент использования возобновимых ресурсов не должен 
превышать коэффициент их регенерации. 

2. Невозобновимые ресурсы должны использоваться или планиро-
ваться к использованию лишь в объеме, для которого может быть 
создана физически и функционально эквивалентная замена (на-
пример, в форме регенеративных ресурсов или увеличения про-
дуктивности ресурсов).

3. Масштаб эмиссии поллютантов не должен превышать емкость 
окружающей среды, способной их поглощать.

Однако следует помнить, что эти три руководящих правила в луч-
шем случае представляют собой общие руководящие принципы, нуж-
дающиеся в дополнительном обосновании для дальнейшей их реали-
зации. Здесь и расположена исходная точка для последующих дебатов. 
Между прочим, возникает спорный вопрос о том, можно ли с необ-
ходимой точностью определить емкость возобновимых ресурсов для 
регенерации (правило 1), объем и технологические возможности для 
замены невозобновимых ресурсов возобновимыми (правило 2) и пре-
дельную емкость экосистем с точки зрения загрязнения (правило 3). 
Помимо понимания недостаточности наших эмпирических знаний об 
экологических связях и масштабе вызванной социальными причинами 
деградации окружающей среды, отсутствие точного определения пре-
делов емкости экологического напряжения указывает на сложность и 
комплексность связей в пределах экосистем, что затрудняет их точное 
вычисление. Пределы емкости экологического напряжения определя-
ются на основе научных теоретических моделей и методов, которые 
всегда подчинены ценностным решениям и установкам. Кроме того, 
способность окружающей среды выдерживать нагрузку в будущем 
главным образом будет зависеть от непредвиденного технологиче-
ского развития. Наконец, нормативные восприятия всегда вытекают 
из определения пределов экологической нагрузки, выражающихся в 
формулировках о характере, форме окружающей среды, в которой мы 
хотим жить и т.д. 

Операционализация 
в социальном измерении

Операционализация устойчивого развития в социальном измерении 
оказывается даже более трудной. Хотя понятие социальной совмести-
мости (social compatibility) еще в 70-е гг. обсуждалось в связи с про-
блемами ядерной энергетики, попытки дать четкое определение этого 
термина были неудачны. Спорны не только критерии измерения соци-
ально совместимого развития и субъект определения этих критериев, 
но и вопрос о том, что же вообще следует считать социальной совме-
стимостью. Рассмотрим по этому поводу четыре позиции. 
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1. Первая позиция принимает во внимание социальную совмести-
мость как соблюдение человеческих и гражданских прав в сово-
купности с материальной защитой, в частности она ориентирова-
на на удовлетворение основных человеческих потребностей. Это 
мнение, которое в основном проявляется в докладе Брундтланд 
и «Повестке дня на XXI век», дает достаточно оснований для 
критики, так как ориентировано исключительно на установление 
минимальных стандартов. 

2. Вторая позиция определяет социальную совместимость как со-
хранение существующего общественного порядка. Социально со-
вместимое развитие, таким образом, есть процедурный результат, 
который не вступает в противоречие с установленным порядком, 
в частности с институционализированными ценностями и стан-
дартами. Усилия для сохранения статус-кво расцениваются как 
социально совместимые. Усилия для его преобразования – как 
социально несовместимые. Противники критикуют (явный или 
тайный) консерватизм этой точки зрения, начиная с существую-
щего социального порядка, включая институциональное устрой-
ство, объявляемого идеальной единицей измерения. 

3. Третья позиция принимает во внимание интересы и предпочтения 
населения в качестве решающего фактора. К числу спорных от-
носится и вопрос: определение соответствующих интересов – за-
дача наблюдателей (специалистов по общественным наукам) или 
же самих участников. Аргумент против этой позиции – то, что 
интересы населения ни в коем случае не однородны, они противо-
речивы. 

4. Четвертая позиция определяет социально совместимое развитие 
как подчиняющееся принципам справедливости внутри и между 
поколениями. Опять-таки спорно, что в точности означает прин-
цип социальной справедливости; возможные различия могут быть 
выявлены с точки зрения соответствия потребностям (социали-
стический принцип), соответствия исполнению (либеральный 
принцип) и соответствия существующей собственности (консер-
вативный принцип).

Если проанализировать дискуссии об операционализации социаль-
ного измерения во всей его полноте, то их можно суммировать так: 
нет никаких однозначных определений или четких критериев, чтобы 
выявить единицу измерения для социально совместимого развития. 
Вместо этого существует большое количество различных, зачастую 
весьма спорных мнений по этому вопросу, из-за которых достижение 
общего согласия оказывается маловероятным. Это не делает дискус-
сию о критериях социальной совместимости или ее институциональ-
ном измерении излишней. Как указывает В. ван ден Дэле, их функция 
заключается во введении в курс дела и проведении дискуссий, необхо-
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димых для информации и участия1. Борьба за социально совместимое 
развитие представляет, таким образом, специальный форум для дискус-
сий, которые связаны с защитой политических интересов и убеждений, 
с отстаиванием прав участия.

Концепция устойчивого развития создает новое, ведущее когнитив-
ное и институциональное понимание глобальной экологической поли-
тики. Область нового общего видения проблем включает следующее:

 существующие модели производства и потребления в индустри- �
альных странах Запада наталкиваются на пределы их экологиче-
ской емкости или часто преодолевают их, и, следовательно, не 
могут считаться приемлемыми и соответствующими принципам 
устойчивого развития;
 глобальное, постоянно увеличивающееся неравенство между  �
Севером и Югом – главная причина разрушения окружающей 
среды в региональном масштабе из-за бедности и блокировки 
путей развития дружественного окружающей среде стиля жизни 
на Юге.

В решении существующих проблем достигнут консенсус в том, что ис-
пользование ресурсов и давление на природные системы в совокупности 
с соответствующими формами индустриализации и стиля жизни:

 не должны превышать некоторые пределы и емкость регенерации; �
 должны быть в согласии с принципами справедливости в отно- �
шении нынешних и будущих поколений.

При рассмотрении целого ряда противоречий и значительных рас-
хождений между различными концепциями устойчивого развития, 
многие приходят к довольно скептическим заключениям о возможно-
сти согласованной формулировки экологически, социально и экономи-
чески совместимой политики. Проект устойчивого развития ведет не 
к большему согласию, но к дальнейшим разногласиям как между сто-
ронниками и противниками этой точки зрения, так и между различны-
ми интерпретациями концепции устойчивого развития. В таком слу-
чае политика устойчивого развития должна быть готова к отвержению 
и конфликтам. Это увеличивает уже существующую вероятность по 
преимуществу символической активности, ориентированной на уход 
от конфликта и на имитацию работы по преобразованию общества 
в направлении устойчивого развития. 

Сегодня существует широкий консенсус в отношении того, что 
использование ресурсов и давление на природные системы в совокуп-
ности с соответствующими формами индустриализации и стиля жиз-
ни не должны превышать некоторые пределы и емкость регенерации 

1 Daele, W. van den. Objektives Wissen als politische Ressource: Experten und 
Gegenexperten im Diskurs. In: Daele W. van den, Neidhardt F. (Hrsg.) Kommunikation und 
Entscheidung. Politische Funktion öffentlicher Meinungsbildung und diskursiver Verfahren. 
Berlin: Edition Sigma, 1996. S. 297−326.
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и могут отвечать принципам справедливости в отношении нынешних 
и будущих поколений. Бесспорно и то, что только интегрированная 
стратегия, соединяющая экологические потребности с аспектами эко-
номического и социального развития, обеспечит адекватное решение 
задачи устойчивого развития. Все прочее – предмет дальнейших дис-
куссий.

11.4. Базовые положения концепции 
устойчивого развития

Сегодня концепция устойчивого развития – предмет бесчисленных 
статей и дискуссий. Активное обсуждение этой проблематики в целом 
надо оценивать позитивно, но вместе с тем есть основания говорить о 
чрезмерном разнообразии интерпретаций и значений понятия «устойчи-
вое развития», следствием чего становится слишком большой разброс 
предлагаемых стратегий перехода к устойчивому развитию. 

С экологической точки зрения существуют надежды, что дискуссии 
по проблеме качества экономического роста дадут дорогу концепции 
устойчивого развития. В перспективе эта концепция могла бы заменить 
существующие модели и теории развития, приводящие к значительным 
проблемам как для развивающихся, так и для индустриально развитых 
стран. Концепция устойчивого развития стала итогом дискуссии о новой 
формуле глобальной политики развития с учетом новых принципов и 
потребностей. Она основана на предположении, что устойчивое раз-
витие как глобальная попытка приемлема и для развивающихся стран, 
и для индустриальных. Помимо этого необходимо учитывать интересы 
будущих поколений. Основная идея концепции устойчивого развития 
состоит в формулировке условий и стратегии, способных обеспечить 
решение все более очевидных глобальных проблем экологической и 
индустриальной политики, возникающих вследствие однобокой ори-
ентации на экономический рост.

Беглый взгляд на основные документы дискуссии об устойчивом 
развитии – доклад Брундтланд (1987) и «Повестка дня на XXI век», 
одобренная конференцией ЮНСЕД в Рио-де-Жанейро в 1992 г., – об-
наруживает четыре базовых принципа этой концепции.

1. Термин «устойчивое развитие» обозначает глобальную концеп-
цию. Она претендует не только на роль ведущей точки зрения 
для отдельных частей планеты, равно как и для отдельных госу-
дарств и регионов, но для мирового сообщества в целом. В этом 
смысле задача Всемирной Комиссии по окружающей среде и раз-
витию состояла в том, чтобы показать глобальную перспективу 
развития, устремленного в XXI век. «Повестка дня на XXI век» 
в своей преамбуле призывает все международные, националь-
ные, региональные и субрегиональные организации и институты 
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участвовать в проведении политики устойчивого развития. Это 
также подразумевает, что экологический риск и социокультурные 
проблемы, разрешить которые стремится концепция устойчиво-
го развития, имеют глобальное значение и, по крайней мере, не 
ограничиваются национальными или региональными рамками. 
Локальное вмешательство в природную среду оказывает гло-
бальное влияние – в результате всемирный экологический кризис 
и широко распространенные проблемы бедности проявляются 
в множестве воздействий и побочных эффектов на местном уров-
не. Таким образом, анализ нынешней ситуации призван исследо-
вать глобальную взаимозависимость и соотношение побочных 
эффектов социального развития.

2. Концепция устойчивого развития – всесторонняя концепция. 
Она пытается дать ответ на наиболее острые проблемы совре-
менности. Особое значение придается комплексному решению 
экологических, социальных и экономических проблем. В этом 
смысле доклад Брундтланд служит примером всестороннего 
рассмотрения, как групп индивидуальных явлений, так и различ-
ных проблемных полей в их взаимосвязи. «В недавнем прошлом 
Земля была просто огромным космическим телом, в пределах 
которого человеческая деятельность со всеми ее воздействиями 
отчетливо проявлялась в национальном масштабе, в узко (энер-
гетика, сельское хозяйство, торговля) или широко (окружаю-
щая среда, экономика, социальная сфера) определенной сфере. 
Данные категории получают все возрастающее распростране-
ние. Это относится в особенности к различным глобальным кри-
зисам, привлекающим общественное внимание на протяжении 
последнего десятилетия. Однако это отнюдь не изолированные 
кризисы. Речь не должна идти отдельно об энергетическом кри-
зисе, кризисе окружающей среды или кризисе развития – они все 
части одного кризиса»1. В докладе Брундтланд подчеркивается, 
что загрязнение окружающей среды прямо связано с экономи-
ческим развитием. Экологические опасности и риски – прямое 
следствие хозяйственной деятельности. Более того, загрязнение 
окружающей среды может привести к росту социальной напря-
женности, а социальная несправедливость, в свою очередь, по-
рождает экологические проблемы и кризисы. Нищета и риск для 
окружающей среды идут рука об руку, материальные и экологи-
ческие бедствия взаимно обусловливают друг друга2. Ответом на 
общую угрозу кризиса стала концепция устойчивого развития. 

1 См. Hauff V. (Hrsg.) Unsere gemeinsame Zukunft. (d. Brundtland-Bericht). Eggenkamp: 
Greven. S. 33.

2 Там же.
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Характерная особенность ее парадигмы в сравнении с другими 
подходами к решению глобальных экологических проблем со-
стоит в интеграции экологического, социального и экономиче-
ского измерения в рамках единого подхода.

3. Устойчивое развитие – радикальный подход. Концепцию устой-
чивого развития отличает далеко идущий критицизм в отноше-
нии традиционных путей социального развития и в то же время 
требование нового мышления и переориентации общества. Рост 
и кумулятивная концентрация загрязнения окружающей среды, 
нищета, голод, социальные бедствия и демографический взрыв, 
говорится в докладе Брундтланд, – грядущая опасность для всего 
человечества. В «Повестке дня на XXI век» подчеркивается, что 
сегодняшние «растущее неравноправие между народами и внутри 
них, нищета, болезни, неграмотность и прогрессирующее разру-
шение экосистем» должны быть в центре внимания. В ответ на 
эти вызовы оба документа высказываются в пользу далеко идущих 
усилий для улучшения или исправления нынешней критической 
ситуации. Они призывают к глубоким и радикальным структур-
ным изменениям. Сторонники концепции устойчивого развития 
согласны, что только социальная трансформация способна обеспе-
чить адекватный ответ на острейшие экологические, социальные 
и экономические проблемы. Однако это не говорит о согласии, как 
такие структурные изменения должны происходить и какие сред-
ства необходимы для их осуществления. Идут дискуссии и о том, 
относятся ли структурные изменения в направлении устойчивого 
развития к экологической модернизации. 

4. Устойчивое развитие – динамическая концепция. Общие (регуля-
тивные) цели могут быть поставлены в соответствие с постулатом 
устойчивого развития или совместимости с экологией, обществом 
и экономикой, но конкретный путь развития согласно этим целям 
пока не может быть определен в деталях. Точную формулировку 
и внедрение концепции устойчивого развития следует рассматри-
вать как креативный, открытый процесс, требующий дальнейшей 
операционализации и конкретизации. Такая открытость концеп-
ции, но отнюдь не расплывчатость, многими приветствуется, а для 
многих служит также основанием для критики. С одной стороны, 
это позволяет обеспечивать широкое активное и действенное уча-
стие в разработке концепции, с другой стороны, недостаточная 
точность термина «устойчивое развитие» создает препятствия 
в его распространении и восприятии. 

Даже если каждый согласится с требованиями устойчивого 
развития, немедленно будут возникать непримиримые противо-
речия и конфликты, всякий раз когда будут обсуждаться страте-
гии и субъекты действий.
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 Глава 12. Экологические исследования: 
между познанием и организацией 

(пример проблемно ориентированных исследований)

12.1. Экологические дискуссии

Экологические дискуссии в 80-е гг. XX столетия претерпели два 
важных сдвига в своем развитии, которые привели к значительным из-
менениям и в исследовательской сфере. Со стороны политики их ини-
циировало обсуждение проблем устойчивого развития, а со стороны 
науки – исследование глобальных изменений. 

С введением в политический оборот «устойчивого развития» по-
зволило по-новому осмыслить экологические, экономические и соци-
альные перспективы в рамках общей концепции. При всей неточности 
и разнобойности определений понятия устойчивого развития, эти деба-
ты позволили найти новую точку отсчета для глобально ориентирован-
ной экологической политики. Слово «глобальный» означает в данном 
случае, что все возрастающий разрыв между богатством промышленно 
развитых стран и бедностью стран третьего мира приобретает новый по-
ворот под лозунгом справедливости в отношении проблем окружающей 
среды и привносится в международную деятельность. Новый аспект 
рассмотрения заключается в мысли о том, что обращение с природой 
представляет собой неотделимую часть общего социального развития. 
Тем самым в перспективы этого развития вводится решающее измене-
ние: преодолевается защитный характер озабоченности экологической 
политики, которая приобретает ориентацию на определяющую будущее 
социальную политику. Перед экологическими исследованиями возни-
кает при этом задача рассматривать во взаимосвязи экологические, со-
циальные и экономические отношения и представить лицам, принимаю-
щим политические решения, полученные в них результаты в аспекте 
перспективы долгосрочного и экологически справедливого развития, 
а также с уточнением в плане возможного принятия конкретных ре-
шений. Все это заставляет придать таким исследованиям междисци-
плинарный и интегративный характер и одновременно осознавать, что 
полученные знания должны служить организации деятельности.

Экологические исследования глобальных изменений также оказали 
существенное влияние на дебаты по проблемам окружающей среды. 
Уже в концепции устойчивого развития оговаривается глобальный ха-
рактер экологической политики в тесной взаимосвязи с результативны-
ми локальными действиями. Это делает необходимым международную 
привязку и включение в широкую распределенную по всему миру сеть 
исследовательских организаций в рамках изучения глобальных изме-
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нений. Каждое такое исследование становится неотделимой составной 
частью вновь формируемой исследовательской области, выходящей за 
рамки собственно экологического исследования. В отличие от дебатов 
по проблемам устойчивого развития, направленных на разработку по-
зитивной концепции и установления критериев и целевых индикато-
ров для определения ориентации социальных действий, исследование 
глобальных изменений отталкивается от антропогенных изменений в 
природе и нацелено при этом на причинение вреда обществом само-
му себе посредством собственного производства. Такое исследование 
будет, кроме того, рефлексивным, поскольку изучает обратные влияния 
социальных действий на общество. Изменение климата, засоление почв, 
сокращение биоразнообразия, уничтожение лесных массивов – все это 
следствия человеческого воздействия, управлять которым возможно 
лишь с помощью принятия дальнейших решений. 

Устойчивое развитие и исследование глобальных изменений дела-
ют, таким образом, необходимым акцентирование внимания во вновь 
формирующемся сегодня экологическом исследовании на двух консти-
туирующих его проблемах:

1) экологические проблемы должны быть в глобальной перспективе 
тематизированы в плане интегративного, междисциплинарного 
подхода;

2) природа не должна более рассматриваться как нечто отделенное 
от общества, а способ обхождения с ней представляет собой со-
циальное решение.

Если вышесказанное верно, то экологическое исследование занима-
ет центральное место в связи с модернизацией общества. Оно должно 
изучать, во-первых, сложные отношения между общественным разви-
тием и изменениями в окружающей среде; во-вторых, перед ним вы-
двигается проблема привнесения этих знаний в процесс принятия ре-
шений. Его обратная связь с политикой или иными важными областями 
деятельности делает его проблемно ориентированной и тесно связанной 
с практикой и наукой.

12.2. Общественная роль науки в рамках 
экологического исследования

Общественная роль науки в рамках экологического исследования и 
экологической политики претерпевает существенное преобразование. 
В науке, ориентированной на решение социальных проблем, разви-
ваются новые формы производства научных знаний. В нашем случае 
важны два заметных изменения: способа организации и установки по 
отношению к политике. 

Важнейшая организационная форма науки, как уже было отмече-
но, – проектная. Проектное исследование характерно включением 



156 Раздел III. Общество знаний

научной деятельности в заранее определенные временные рамки, 
финансово ограничено и в конце должно дать вполне определенные 
результаты. Поэтому такое исследование становится принципиально 
незавершенным. Оно, однако, становится рефлексивным. Это отно-
сится, прежде всего, к экологическому исследованию, а также, что 
вполне естественно, и к другим областям науки. Для него междисци-
плинарность следует понимать как координацию процессов принятия 
решений. Научно произведенное знание зависит от его организацион-
ных факторов и само зависит от принятия решений. Соответственно, 
в рамках экологического исследования изменяется и соотношение нау-
ки и политики. То, что в 70-е гг. XX в. зародилось как движение кри-
тического знания и альтернативных экспертов, сегодня превратилось 
в научную систему.

Для иллюстрации этого тезиса особенно подходит пример с изме-
нением климата. В принципе изменение климата происходит всегда, 
оно может быть или глобальным, охватывающим огромные временные 
рамки, или связанным с региональным микроклиматом в относитель-
но короткие временные интервалы. Чтобы политизировать проблему 
изменения климата, т.е. сделать его предметом регулирования, не-
обходимо, прежде всего, провести различие между естественным и 
антропогенным изменением. Если при этом изолируются названные 
отношения, каузальные связи, возникает новая область исследования 
и даже переворачивание всех до сих пор имевших место отношений. 
Если до сих пор целью классического естественнонаучного исследо-
вания была природа климата, которую фактически нужно было на-
блюдать, чтобы лучше понять, и в конечном счете вывести из этого 
наблюдения объяснения, а возможно, и законы, то темой исследо-
вания последствий изменения климата главным образом становятся 
антропогенные факторы, и само изменение климата рассматривается 
лишь с точки зрения возможного его регулирования. Климат и рань-
ше, по-видимому, во всей его сложности и долгосрочном изменении 
был доступен человеческому пониманию. Однако сегодня, исходя из 
тезиса вызванных антропогенными воздействиями климатических из-
менений, появляется возможность, планировать их, производить ма-
нипуляции или найти предметно ответственных. Поэтому изменение 
климата из природного предмета внезапно было переформулировано 
в политический или социальный конфликт и стало общественным от-
ношением, которое может быть подключено к дальнейшему исследо-
ванию или политическим решениям.

Перевод природного объекта в культурный, социальный или полити-
ческий может произойти посредством обычного повышения сложности 
этого объекта. Можно, например, провести различие между сегодняшни-
ми и будущими последствиями той или иной причины, или с помощью 
исследования по-новому рассчитать, как локальные, так и глобальные 
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такого рода последствия. Речь идет не о принятии решений в области 
научных задач, а о подготовке описаний или планов и о предложении 
конкретных действий. Это и есть решающее нововведение: наука при-
обретает во вновь возникшем политическом поле силу дефиниции, в ко-
торой она определяет реальное содержание соответствующей проблемы 
и ее возможные последствия. Кроме того, от нее ожидают рассмотрения 
возможностей решения этой проблемы.

Тем самым наука покидает традиционно предписанную ей область 
компетенции и становится конкуренткой политике. В тот момент, когда 
наука преобразует опасность, а именно возможность вероятных нега-
тивных следствий независимого от человека климатического изменения, 
в риск (именно потому, что она показывает социальные причины этого 
изменения и приписывает их возможным негативным последствиям 
общественных решений), она поджигает фитиль взрывоопасной смеси 
науки и политики. То, что здесь происходит, – одна из существенных 
характеристик модернизации, а именно осовременивание опасностей 
как риска. С помощью компьютерного моделирования, расчета расходов 
и социально-научной техники прогнозирования этим последствиям при-
писывается ответственность за климатические изменения, а на полити-
ческую систему оказывается давление для принятия решений.

То, что было показано на примере климатической политики, может 
быть легко продемонстрировано также на проблематике биоразноо-
бразия, засоления почв, в принципе на примере всех тем исследования 
глобальных изменений: везде, где природные изменения приписывают-
ся результатам человеческой деятельности, возникает спираль знания 
и решения.

12.3. Когнитивные изменения

Мы уже неявно указали на когнитивные изменения, возникшие вме-
сте с вышеописанными структурными изменениями. Направленное на 
познание природы экологическое исследование расширяется с помо-
щью двойственной рефлексии:

 рефлексии социальных действий в качестве причины для про- �
цессов изменения в природе; 
 рефлексии производства знаний, в котором они осознаются в ка- �
честве политических действий. 

Было бы ошибкой считать, что эта рефлексивность исследования 
приписывается компетенции одной лишь социальной науки в соответ-
ствии с представлением: они отвечают за все, что относится к так на-
зываемой антропосфере.

И с естественнонаучной точки зрения почти неоспоримо признается, 
что проблемная область, обозначаемая как «окружающая среда», «изме-
нение климата» и «устойчивое развитие», выдвигает новые требования 
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к исследованию. На это указывает даже одно требование междисципли-
нарности, согласно которому признается, что принцип дисциплинар-
ного разделения научного труда более не соответствует новым задачам 
современной науки.

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать: тезис когнитив-
ного изменения экологического исследования в смысле его рефлексив-
ности подтверждается наблюдениями за новыми организационными 
формами научного консультирования политики.



Раздел IV
ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВА 

И ТЕОРИЯ СИСТЕМ НИКЛАСА ЛУМАНА

Глава 13. Старая европейская традиция и мы

Уже заголовок работы Лумана «Общество общества» содержит в себе 
некий парадокс: общество одновременно считается обществом и чем-то 
от него отличным. Нечто идентичное, одновременно – иное.

Путь Н. Лумана к теории современного общества длился прибли-
зительно 30 лет, и этот путь был пройден дважды: в форме статей, 
начиная с конца 60-х гг., и в виде книг, в которых, начиная с 80-х гг., 
представлены отдельные функциональные системы общества – пра-
во, наука и искусство. Теперь это развитие нашло свое завершение 
в его оpus magnum (лат. большой труд) «Gesellschaft der Gesellschaft» – 
«Общество общества»1. Тот, кто заподозрит здесь избыточность и по-
вторение, мог бы решить, на первый взгляд, что его подозрения обо-
снованы. Двухтомный труд не содержит никаких новых тем, не говоря 
уже о ранее не представленном подходе. В этом отношении данная 
работа – скорее завершение, некоторое резюме, а не исходная точка 
нового поля исследования.

Однако на другой, более убедительный взгляд, в этом труде мож-
но обнаружить многое ранее не высказанное, или, по крайней мере, 
иначе сформулированное. В отличие от статей, порой носящих экспе-
риментальный характер, временами представленных в игривой форме 
и зачастую обрывающихся в неизвестность, книжный формат требует 
систематического представления.

1 Luhmann, N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 
Verlag, 1997 (перевод этой книги см.: Луман Н. Общество общества. Часть I. 
Общество как социальная система (Логос, 2004); Часть II. Медиакоммуникации; 
Часть III. Эволюция (Логос, 2005); Часть IV. Дифференциация. М.: Логос, 
2006).
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Вполне сознательно вычленяются области, непосредственно не при-
надлежащие к теории общества: функциональная система и теория си-
стем. За этими тематическими комплексами было оставлено право на 
отдельное систематическое представление. Хотя цель заключается в том, 
чтобы логически вывести некое общество из некоторого принципа или 
основной нормы, в сравнительной перспективе важно свести его диф-
ференциацию в различные области к общему знаменателю или, точнее 
говоря, к общей проблеме. Общая проблемная оболочка (Problembezug) – 
принцип формирования системы (принцип системного построения). Для 
Н. Лумана дифференцирование и формирование системы – основные 
характеристики современного общества. Это также говорит о том, что 
теория систем и теория общества взаимно зависимы. Должна быть пред-
ставлена также дифференцированная типология построения системы – «в 
отличие от всех социальных систем, которые формируются в обществе 
через процесс социальных действий, и, следовательно, в отличие от со-
циальных функциональных уровней и также от систем взаимодействия, 
организации или социальных движений, каждая из которых требует, что-
бы социальная система уже самоутвердилась»1. В таких терминах обще-
ство – не аддитивная сумма всех текущих взаимодействий, но скорее 
система более высокого порядка – иного типа, но естественным обра-
зом (!) определенная различием между системой и окружающей средой, 
и именно это различие – предмет исследования Лумана.

Ключевая идея такова: социология в конечном счете есть теория 
общества, иначе ее нельзя считать наукой. Если, однако, оглянуться 
на историю социологии, то это утверждение не так уж и очевидно. 
Напротив, к началу текущего столетия – и особенно в Германии по-
сле 1945 г. – социология обрела свою идентичность путем сокрытия 
своего соотношения с обществом. Она считалась теорией социальных 
объектов. Основополагающие рамки социологии сформировали такие 
категории, как роли, взаимодействие, намерение и социальное действие, 
причем социология становилась все более эмпирически и теоретически 
ориентированной на естественнонаучную модель с причинной связью 
и законами. Концепция общества, однако, сохранила претензию на рас-
смотрение данного общества как единого целого, решительно защищен-
ную Т. Адорно и нашедшую свое развитие в «Теории коммуникативно-
го разума» Ю. Хабермаса2. Подобная претензия вошла в противоречие 
с пониманием социологии как универсальной научной дисциплины, 
самостоятельной теории социальных объектов. Значило ли это, что 
общество – некая социальная система среди прочих, но в то же время 
и всеобъемлющая и фундаментальная система? От этого парадокса со-
циология не могла бы освободиться и по сегодняшний день, если бы 

1 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 13.
2 Habermas J. Theorie kommunikativen Handels, 2 vol. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1981.
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решение не обнаружилось в процессе утраты ею своих позиций и исто-
ризации: теория общества, особенно критическая, значительно уступала 
философии. Здесь, как предполагается, необходимы специалисты по 
наиболее общим вопросам, основным фундаментальным структурам 
разума и взаимоотношений с окружающим миром. Специалисты же в 
области теории общества обычно занимаются толкованием классиков, 
как будто история их собственной научной дисциплины способна со-
хранять определенные требования и напоминать о них.

Однако сегодня теория общества, которая была исключена из обла-
сти изучения социологии, кажется, берет реванш. Подобно концепции 
М. Вебера1 о подавляемом мире богов, празднующих свое возвращение 
в современный мир конфликтом ценностей, концепция общества сегод-
ня возвращается в виде широкого разнообразия терминов, таких как 
«общество опыта» Г. Шульце (Erlebnisgesellschaft)2, «общество риска» 
У. Бека3, «общество знаний» Н. Штера4, «информационное общество»5, 
причем в каждом случае таким образом, как будто один признак может 
заменить целое. Такое создание терминологии специально для опреде-
ленной цели выявляет, что подавлялось именно требование постигать 
общество во всей его цельности.

Только что же это означает для социологии, при детальном рассмо-
трении, если мы не хотим запутаться в сетях наивного объективизма, 
рассматривающий общество как данность, предшествующую всяко-
му научному наблюдению? Последовательно объективистской точ-
кой зрения было бы рассмотрение общества с позиции, находящейся 
вне самого общества. Однако такой исходной позиции не существует, 
так как и наука вообще, и социология в частности, – отражение обще-
ственных реалий. Именно в этом пункте, например, потерпела неудачу 
социология знания. Она должна была передать исследования Знания 
некоему фиктивному, независимому от общества Интеллекту, кото-
рый не подвержен влиянию чьих-либо интересов и идеологии. Уже 
ранний Ю. Хабермас6, а также и М. Хоркхаймер7 знали, что сам акт 

1 Weber M. Wissenschaft als Beruf. In ders.: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 
Tübingen: Mohr S., 1922. S. 524−579.

2 Schulze, G. Die Erlebnisgesellschaft. Zur Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt / 
M-New York: Campus, 1992.

3 Beck U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt / M, 1986.
4 Stehr N. Arbeit, Eigentum, Wissen. Zur Theorie der Wissensgesellschaft. Frankfurt/M: 

Suhrkamp, 1994.
5 Castells M. The Rise of the Network Society. Maldon Mass. / Oxford: Blackwell 

Publishers, 1997.
6 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bände. Frankfurt/M: 

Suhrkamp.
7 Horkheimer M. Traditionelle und kritische Theorie. In: Zeitschrift für Sozialforschung, 

1937, Jg. VI, H.1. S. 245−294.
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познания – всегда часть познаваемого целого. Н. Луман разделяет это 
утверждение, и в то же время доводит его до крайности, защищая тезис 
о том, что общество не может быть дано как объект, который был бы 
доступен независимому наблюдению. Как только общество перестает 
рассматриваться в качестве социологического объекта исследования 
среди прочих объектов, и подчеркивается его оперативное значение 
как условие возможности социологического познания вообще, тогда 
теория общества становится самотематизацией именно в том смысле, 
в котором философия субъекта говорит о рефлексии. Рефлексия в этой 
традиции – осуществление действия самосознающим субъектом, при-
чем рефлексия включает в себя контроль и способность критики. Такое 
осуществление действий и имеет отношение к действию. У Канта это 
находит выражение, например, в понятии «понимающего действия» 
(Verstandeshandlung). Н. Луман следует этой традиции, но переносит 
структуру самореферентного режима действий субъектов на теорию 
социальных систем, одновременно отвечая на вопрос, возможно ли за-
ниматься социологией как теорией общества, которая не затемняет за-
ранее данной связи между теорией и объектом. Согласно Н. Луману, 
это требует радикального отклонения эпистемологических положений, 
базирующихся на субъектно-объектной парадигме. Социология «пред-
ставлена по отношению к обществу как предмет, требующий исследова-
ния характеристик, которые он всегда создавал сам. Соответственно, это 
может быть лишь вопросом о решении проблемы путем установления 
того, к чему относится концепция общества»1. Луман последователь-
но постулирует радикально антигуманистическую, неонтологическую 
и радикально конструктивистскую идею общества2.

Таким образом осуществлен существенный разрыв с эпистемоло-
гической традицией. Создание теории общества на основе системно-
теоретических понятий означает не только принятие одного из возмож-
ных понятийных рядов, скорее заимствованного из естественнонаучных 
и технических дисциплин, но и явное отклонение от онтологической 
концепции мира. «Глубоко постигаемая, крайне необходимая для даль-
нейшего понимания постановка вопроса состоит в том, что речь уже 
более не идет об объектах, но о различиях…» и далее: «…различия 
понимаются не как предзаданный порядок вещей – они восходят к тре-
бованию его (порядка вещей) осуществления, иначе его нельзя было 
бы описать, сделать объектом наблюдения, а также продолжить»3. 
С заменой понятия «субъект» и перенесения субъект-объектного от-
ношения на различие системы и окружающей среды Н. Луман вступил 
на путь постонтологической, радикально конструктивистской теории 

1 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 34.
2 Ibid. S. 35.
3 Ibid. S. 60.
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общества, получившей развитие на натуралистическо-эмпирической 
основе в качестве «теории наблюдения». Этот фундаментальный во-
прос современной философии субъекта и обусловленное им различие 
между естественными и гуманитарными науками (наряду со связанным 
с этим отказом от гуманистическо-антропоцентристской концепции при 
определении общества) навлек на Н. Лумана много критики и непони-
мания. Неслучайно он в этом одном пункте обращается к Г. Гегелю – 
Н. Луман, который преднамеренно избегал гегельянской философии 
на протяжении всех своих работ; и именно в этом пункте он отвергает 
философию сознания.

Сложность построения теории Н. Лумана отражается не только 
в разнообразии проблем, которым он находит решение при помощи 
системно-теоретического подхода, но и в способе варьирования акцен-
тов перспектив, возникающихся всякий раз, когда он представляет свой 
общий теоретический подход. «Социальные системы»1 написаны, пре-
жде всего, с точки зрения различия между системой и окружающей 
средой, в то время как «Наука общества»2 принимает теорию наблю-
даемых систем в качестве отправной точки, что приводит к большему 
количеству эпистемологических дебатов относительно наблюдения за 
наблюдениями. Если бы нужно было выбрать такую центральную пер-
спективу для рассматриваемой работы, ей с очевидностью стала бы со-
циальная система общества в противоположность всем иным социаль-
ным системам, сформировавшимся посредством социальных действий 
в пределах этого общества. 

Здесь Н. Луман проводит ясное различие между системами взаи-
модействия, системами организации, системами социальных функций 
и социальными движениями, где общество – всеобъемлющая соци-
альная система, включающая в себя все другие социальные системы. 
В то же время, идентификация социальной системы утверждает второе 
фундаментальное различие. Н. Луман дистанцируется от так называе-
мых «старых европейских» теоретических традиций и представлений. 
Таким образом он пытается преодолеть двухтысячелетнюю традицию, 
которая, по его мнению, отстала по сравнению с функциональным 
дифференцированием и должна рассматриваться как безнадежно уста-
ревшая в попытках охватить современное общество во всей его слож-
ности. Он описывает «старый европейский» стиль как стиль мысли, 
чей единственный двигатель – выявление единства, лежащего в основе 
разнообразия. Онтологическое размышление, а именно его Н. Луман 
прежде всего снабжает ярлыком «староевропейское», было основано 
на единстве бытия, и пыталось придерживаться терминов этой фун-

1 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1984. 
2 Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 

1990.
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даментальной концепции. Понимание единства рассматривалось как 
сущность, как субъективность или как идентичность, было темой и це-
лью размышления. Однако это также означало первоначальное единство 
мысли и действия. В классическом представлении общество состоит из 
субъектов действия, для которых основной общий фактор – разделяемое 
всеми обыденное понимание. Онтология имеет отношение к миру ра-
ционально организованного бытия, миру, объективно существующему 
отдельно от субъектов, его изучающих, дающему возможность одно-
значного лингвистического представления. В противоположность этому 
Н. Луман разделяет представление о мире, которое также стремится по-
стичь все идентичности как продукты произошедших событий. Он под-
вергает различия процессу децентрализации – наподобие Кантовской 
дифференциации мыслимого (Intelligiblen) и эмпирического – путем 
постижения смысла не как основополагающей категории, но относя 
его к операциям различения1. Это должным образом придает временнỳю 
характеристику (temporalisiert) всем идентичностям, которые при бо-
лее пристальном рассмотрении оказываются результатами процессов 
чувствования (Sinnprozessen), формирующих на протяжении времени 
устойчивые ценности с помощью продолжающейся рекурсии процес-
сов относительно прошлых или будущих самоценностей. Это означает, 
что единство больше не исходная точка теории, а выступает в качестве 
продукта. Н. Луман подвергает критике корни влиятельных традиций 
мышления путем выявления относительного характера даже онтологи-
ческой схемы «существования – несуществования» как одной из многих 
наблюдательных схем. Для такой критики необходимы серьезные осно-
вания и даже более того – убедительные контрпредложения. Н. Луман 
приводит тонкое логическое обоснование: «Старая европейская тради-
ция возникла в обществе, которое сегодня более не существует, даже 
в терминах коммуникативной системы или форм дифференциации. Тем 
не менее эта традиция остается неотъемлемой частью нашего исто-
рического наследия, и в этом смысле – частью культуры, на которую 
можно ориентироваться. Она не может заглохнуть просто потому, что 
с очевидностью более не годна и постоянно отрицается, и должна быть 
доступна для этой цели»2. Здесь проявляется другое фундаментальное 
различие, которое Н. Луман использует для структурирования своей 
теории общества, а именно различие между социальной структурой 
и семантикой. Характерно, что это различие включается само в себя, 
оно само и есть семантическое различие, проблема состоит в том, чтобы 
плодотворно разрешить этот парадокс. Соответственно, теория обще-
ства – двухуровневая: на семантическом уровне она отлична от старой 
европейской традиции, в то время как на социально-структурном уров-

1 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 44.
2 Ibid. S. 894.
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не возникает связь между эволюцией, дифференциацией и развитием 
средств массовой информации.

Глава 14. Новая парадигма теории систем 

Итак, как мы отмечали выше, уже само название книги Н. Лумана 
начинается с истинностного парадокса: общество является самим со-
бой и одновременно чем-то еще – от себя отличным, тогда идентичное 
оказывается дифферентным. В отличие от прежних сочинений, фор-
ма которых зачастую отражала живое экспериментирование с текстом, 
а иной раз и просто игру слов, заканчивающуюся чем-то неопределен-
ным, книжная форма изложения требовала от ученого систематического 
и доказательного стиля изложения. Абсолютно осознанно было исклю-
чено то, что нельзя было непосредственно отнести к (предмету) теории 
общества, а именно: функциональные системы и теория систем, кото-
рые исследуются отдельно соответственно в разделах «Оперативная 
закрытость и структурные сопряжения», «Теории рефлексии функцио-
нальных систем» и в разделах «Различения системы и внешнего мира», 
«Комплексность». Это не свидетельствует о том, что оба отношения буд-
то бы несущественны для теории общества. Они образуют две важные 
предпосылки для формирования его адекватной теории. Однако обще-
ство – особая социальная система, и поэтому теория общества требует 
рассмотрения проблемы его собственной рефлексии. 

С одной стороны, разработка теории подсистем демонстрирует 
конститутивное значение сравнимости различных социальных систем 
для теории общества. Если мы отказываемся от того, чтобы выводить 
общество из одного какого-то принципа или глубинной нормы, то все-
таки следует подвести под общее основание или привести к общему 
знаменателю (т.е. общей проблеме) его дифференциацию на различные 
области, допускающие взаимное сопоставление. Это общая проблемная 
ось выразилась в принципе системообразования. Отдифференциация и 
системообразование для Н. Лумана – фундаментальные и фундирую-
щие признаки современного общества. 

С другой стороны, Н. Луман заявляет, что теория систем и теория об-
щества взаимно соотносятся друг с другом и взаимозависимы. Поскольку 
же его книге «Общество общества» фокус исследования – общество, то 
следует выработать дифференцированную типику системообразования, 
в отличие от всех социальных систем, образующихся в обществе в про-
цессе выполнения общественных операций. То есть в отличие от обще-
ственных функциональных уровней, но также и от систем интеракции, 
организации или социальных движений, которые все без исключе-
ния предполагают, что общественная система уже конституировалась. 
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Общество, следовательно, не просто сумма всех в данный момент проте-
кающих интеракций, а система более высокого порядка, система другого 
типа. Однако, естественно, как и любая социальная система, определяется 
на основе дифференциации «система – внешний мир». 

Согласно Н. Луману, общество никак не может быть объектом, до-
ступным какому-то независимому наблюдению. Н. Луман переносит 
структуру самореференциального способа оперирования субъекта на 
теорию социальных систем. Обоснование общественной теории на базе 
системно-теоретической понятийности предполагает не только вос-
приятие иного вокабулярия из различных и, прежде всего, естественно-
научных и технических дисциплин, но кроме этого требует четкого раз-
межевания и отказа от онтологической концепции мира. Самое глубокое 
и радикальное предположение заключается в том, что речь отныне идет 
не об объектах, а о различениях. Причем они понимаются не как пред-
заданные реалии (то есть различия), а как нечто такое, что сводится 
к требованию именно «осуществлять» различения. В противном случае 
было бы невозможно ничего обозначить, ничто бы не могло наблюдать-
ся и продолжаться. Посредством замены понятия субъекта на понятие 
«система» и переводом дифференциации «субъект – объект» в различе-
ние «система – внешний мир» Н. Луман начинает движение в направ-
лении радикально-конструктивистской теории общества, которая на 
натуралистически-эмпирическом базисе развивается как теория наблюде-
ния. Эта принципиальная установка нововременной философии субъекта 
и базирующаяся на этом различении естественной и гуманитарной наук, 
а также связанное с этим отклонение гуманистической и соотнесенной 
с человеком понятийности, применяемой к определению общества, по-
влекли за собой широкую критику и еще большее непонимание. 

Комплексность лумановского теоретического дизайна выражает-
ся в разнообразии тематик, которые он смог разработать с помощью 
теоретико-познавательного подхода, и еще в том, как варьируются ак-
центы в той или иной перспективе, когда он снова и снова представляет 
свой общий теоретический подход. 

Н. Луман проводит различие между системами итераций, органи-
заций, общественными функциональными системами и социальными 
движениями, причем общество представляет собой охватывающую со-
циальную систему. Одновременно с определением общественной си-
стемы вводится вторая основополагающая дифференциация. Второе 
основополагающее различение, с помощью которого Н. Луман струк-
турирует свою теорию общества, – дифференциация социальной струк-
туры и семантики. Для этого различения характерно: оно само себя 
содержит, становится семантическим различением, а плодотворность 
теории как раз и состоит в разворачивании этого парадокса. 

Свое понятие «общество» Н. Луман вводит с помощью трех пред-
посылок, которые вызвали самую резкую критику и не были адекватно 
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поняты. Его упрекали за антигуманистический, циничный стиль мыш-
ления.

Итак, согласно Н. Луману:
1) общество не состоит из людей, поскольку они принадлежат к его 

внешнему миру;
2) общество представляет собой аутопойетическую систему, состоя-

щую исключительно из коммуникаций и помимо этого, ничего 
в себя не включает; 

3) общество может быть адекватно понято лишь в качестве общества 
мирового. 

Изгнанием человека во внешний мир общества завершилась тради-
ция децентрализации гуманистически-космологической картины мира. 
После того как в Ренессансе он потерял свое место в центре физическо-
го космоса, Ч. Дарвин лишил его выделенного и своеобразного места 
в биологической эволюции, а З. Фрейд отнял у него право на автономию 
и самоуправление, Н. Луман словно подводит резюме и делает из этого 
процесса последние и решительные выводы, освобождает человека от 
последних общественных уз. Если староевропейская традиция в сво-
их различениях человека и животного ставила на сторону первой части 
дифференциации разум, рассудок, волю, сознание и чувство, то неумо-
лимое разделение психических и социальных систем, которые Н. Луман 
вводит на место, ранее занимаемое Homo Sapience, помогает осознать, 
что общество – новый эмерджентный порядок sui generis1, который не 
может быть описан путем антропологических понятий. Ему не свой-
ственен субъектный порядок, пусть даже и в эмфатическом2, трансцен-
дентальном смысле, как условие возможности фундирующих идей или 
механизмов человеческих качеств. Оно не может быть неким адресом, 
куда можно обратиться с требованием вести себя так или иначе, или 
куда можно пожаловаться на неравенство, несправедливость во имя авто-
номного субъекта. Общество – последняя достижимая коммуникативная 
редукция, ограничивающая неопределенное от определенного, или об-
рабатываемую комплексность от той, которую уже невозможно перера-
ботать. В ходе детального анализа индивидуума Н. Луман прослеживает 
увеличивающееся различие между индивидуумом и обществом.

После краха идеи включения человека в сущностный космос объ-
ектов, которые предписывали ему некоторый порядок, ранг и форму 
жизни, в XVIII столетии дифференциация индивида и общества все 
сильнее проступает в общественном сознании. Хотя почти вплоть до 
XIX столетия продолжают придерживаться антропологического осно-
вания общественной теории, все труднее становится понимать обще-
ство как совокупность всех телесных и конкретных людей. Ни теория 

1 Своего рода (лат.).
2 Эмфатический – выразительный (греч.).
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общественного договора, ни примыкающие к ней теории обществен-
ного согласия (консенсуса) были не в состоянии убедительно показать 
на базе соотнесенных с человеком понятий своеобычность и самостоя-
тельность общества по отношению к людям или хоть сколько-нибудь 
достоверно обосновать единство этой дифференциации. Ведь, чтобы 
как-то охарактеризовать это единство, предшествующее и предпослан-
ное различению людей и общества, оба теоретических подхода долж-
ны были опираться на семантику субъекта или индивида. Эта дилемма 
восходящего к человеку понятия общества каждый раз всплывает во 
всех теориях большого стиля – у К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера. 
У Т. Парсонса дихотомия индивида и общества сужается до тезиса, что 
общее у людей сводится лишь к ценностному консенсусу. И лишь если 
осуществить ясное разделение общества и человека, можно увидеть то, 
что принадлежит обществу, а что можно причислить к сфере человече-
ского. Благодаря этому открывается – по ту сторону всякого высокого 
классического вокабулярия разума и рациональности, которые всегда 
будут оставаться априорными гипотезами, – возможность исследовать 
человека, его сознание и способы функционирования его духа на базе 
эмпирически-натуралистических определений. Посредством тезиса о 
разделении социальных (в том числе общественных) и психических 
систем Н. Луману удается ясно эксплицировать отношения общества и 
человека, рассмотреть их изменения и вариации на протяжении исто-
рического процесса. Оба вида – автопойетические системы. Первый 
оперирует на базе сознания, второй – на базе коммуникации. Но что же 
такое общество? Поначалу можно дать приблизительную формулиров-
ку. Общество – охватывающая социальная система, включающая в себя 
все социальное и не знающая ничего социального вовне и помимо себя. 
Однако социальное определяется как коммуникация. «Коммуникация – 
подлинно социальная (и единственная социальная) операция. Она под-
линно социальная в той мере, в какой, хотя и предполагает некоторое 
множество соучаствующих систем сознания, она (именно поэтому) не 
может как единство приписываться никакому отдельному сознанию»1. 
Напротив, существенно то, что коммуникация всегда принадлежит об-
ществу, что бы в процессе ее не происходило и не рассматривалось. Тем 
самым Н. Луман уже формулирует важные определения. Во-первых, 
коммуникация – реальность sui generis2, которая более может быть све-
дена к чему-либо иному. Во-вторых, коммуникация конституируется 
как механизм общества в качестве автопойетической системы, и благо-
даря этому, оказывается, получает свое продолжение. Даже отрицание 
коммуникации само по себе также является коммуникацией, и, следо-
вательно, выражением общества. В-третьих, если коммуникация – авто-

1 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 81.
2 Cвоего рода (лат.).
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пойетическая репродукция, то это означает, что общество развивается 
как самосубститутивный порядок, который может изменяться только 
внутри себя и через себя. 

Тем самым коммуникация становится базисной структурой обще-
ства, причем отношение «коммуникация – общество» приобретает цир-
кулярный характер: общество невозможно вне коммуникации, а комму-
никация невозможна вне общества. Однако что же такое коммуникация? 
Или в постонтологическую эпоху такой вопрос был бы неправомерен. 
Первый (и самой простой) ответ мог бы быть следующим: коммуни-
кация – операция различения или отличения. Посредством коммуни-
кативных актов еще ничего не сказано о самом мире. Столь же мало 
коммуникация отражает реальности этого мира или дифференцирует 
мир. Ее подлинный смысл – в создании дифференциаций, к которым 
в ходе дальнейшего процесса могут присоединяться следующие комму-
никации, стабилизирующиеся затем благодаря созданию (как раз этими 
коммуникациями) системных границ. Но и коммуникация сама не что-то 
первоначальное, не какой-то последний неразложимый элемент, а син-
тез этих процессирующих (присоединяющихся друг к другу) селекций, 
которые Н. Луман называет информацией, сообщением и пониманием. 
Эти три операции различения структурированы бинарно. Информация 
селекционируется из общего смысла. Из этого резервуара выбирается 
все то, что может рассматриваться как релевантное для сообщения и не 
должно просто прийти к забвению. Для завершения коммуникативного 
акта следует принять решение о том, что должно быть акцептировано, 
а что может быть отклонено или непонятно. Этот синтез трех селекций, 
в свою очередь, представляет собой самореференциальный закрытый 
процесс. Тем самым Н. Луман делает более отчетливым процесс само-
конституирования социального. Если социальное (или общественное) 
состоит исключительно из коммуникаций, то оно как раз и находится 
в данном автопойетическом процессе, который лишь из себя самого спо-
собен развернуть всю свою динамику. Внешний мир поставляет лишь 
стимулы, но не доставляет никакой информации. Понимание означает, 
соответственно, непроизвольное и неслучайное ответвление коммуни-
кативных событий посредством самореференциального процесса ком-
муникации. Через повторяющиеся обсуждения образовываются иден-
тичности, на основе чего формируются границы общества, и то, что 
раньше в социологии понималось под обществом, освобождается от 
всех субстанциональных определений. Оно более не считается общей 
моралью, его базис вряд ли стоит искать в консенсусе или выражаемой 
в той или иной форме, опосредованной разумом интеграции. Общество 
формируется исключительно на основе продолжающихся и присоеди-
няющихся друг к другу коммуникаций. Соответственно, нет никако-
го смысла в том, чтобы говорить о таких различениях, как экономика 
и общество или наука и общество, ибо политика, экономика, право 
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не находятся вне общества и не могут быть как-то от него отделены, 
а в своих коммуникативных операциях как раз и представляют обще-
ственный процесс. «Общество, тем самым, состоит из взаимосвязи 
именно тех операций, которые не производят никакого различения, 
когда они производят различения. И все гипотезы о взаимопонимании, 
прогрессе, рациональности и других благих целях благодаря этому от-
ступают на второстепенные теоретические позиции»1. 

Также и в своем третьем определении, а именно, в определении обще-
ства как мирового, Н. Луман сознательно вступает в конфронтацию со 
староевропейской традицией. Он отмежевывается от территориального 
определения понятия общества, которое сопрягало границы общества с 
границами национальных государств. Всемирные взаимозависимости, 
аннигиляция временных и пространственных ограничений современ-
ными информационными и транспортационными технологиями дела-
ют все менее убедительным понятие общества как территориально-
ограниченной реалии. Такие компромисные теории, как концепция 
интернациональных систем, концепция транснационального общества, 
страдают от того, что при всех своих отличиях, культурных дифферен-
циациях, на которые они упирают, в результате не достигают единства 
этих различий и, следовательно, не способны внятно объяснить свои 
понятия «интер-» и «транс-». Традиция гражданского общества не пред-
лагает здесь понятия, которое смогло бы прийти ей на смену, мы сталки-
ваемся лишь с описаниями все большего разнообразия, комплексности 
и растущего числа возможностей выбора. Если мир не может отныне 
постигаться как множество всех осязаемых и непосредственных вещей, 
т.е. как aggregation corporum, в чем же состоит тогда общее, которое де-
лает возможным вести разговор о мировом обществе? Н. Луман исходит 
скорее из некоторого банального наблюдения. Вместе с завершением 
эпохи великих географических открытий, и, возможно, после проник-
новения в космическое пространство, стало очевидно, что мир образует 
некую закрытую коммуникационную связь. В принципе каждый пункт 
на Земле отныне доступен из любого другого пункта вопреки всем воз-
можным политическим или географическим препятствиям. «Мировое 
общество – это самоокончательность мира в коммуникации»2. Это 
определение получает большую убедительность, когда мы привлекаем 
к рассмотрению безусловную ориентированность современного обще-
ства на будущее. С исторической точки зрения отдельные территории 
могут различаться между собой, и тем не менее их общее состоит в том, 
что будущее они рассматривают лишь как совместное, единое. «Мир», 
следовательно, образует ориентир в коммуникационной структуре 
полностью дифференцированных функциональных систем. Он стано-

1 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 91.
2 Ibid. S. 150.
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вится общим горизонтом смыслового пере живания и благодаря этому 
оказывается не агрегатом, а коррелятом осуществляющихся внутри 
него коммуникативных операций. С теоретико-познавательной точки 
зрения из такой перестановки вытекают очень серьезные следствия. 
Общество доступно наблюдению лишь изнутри, и в качестве единства 
может наблюдаться по-разному, что исключает возможность такой его 
декомпозиции, посредством которой можно было проникнуть к «под-
линному», совместно наблюдаемому миру. Мы лишь беспрестанно на-
талкиваемся на новые и новые различения: а именно – конструкции. 
Здесь перед нами социально-структурная теория наблюдения второго 
порядка. Наблюдение второго порядка как раз и подразумевает, что в 
мире обнаруживаются наблюдатели, способные наблюдать других таких 
же наблюдателей; это значит, что подключившись к метанаблюдателю, 
можно генерировать различные проекты мира, – хотя это возможно 
лишь в рамках одного мира. 

Но как же общество познает себя, не вступая в противоречие с самим 
собой и, прежде всего, не занимая трансцендентных позиций, лежа-
щих где-то вне общества? В последней главе «Самоописания» Н. Луман 
пускается в запутаннейшие рассуждения об отношениях теории и ее 
предмета, которые в классической философии рассматривались как от-
ношения непосредственности и опосредования. Способна ли теория 
разъяснить еще и свое место и значение в процессах, протекающих в 
обществе, и если это так, не рассматривает ли общество себя в некото-
ром роде извне, хотя это возможно лишь в рамках внутриобщественной 
коммуникации. 

Н. Луман пишет так: «Подобно самонаблюдениям, самоописания 
(создание текстов) также являются конкретными и отдельными опера-
циями системы. Вообще, в том, что касается описаний и описанного, 
речь идет не о двух отдельных, лишь внешним образом связанных фак-
тах. Напротив, в процессе самоописания описание всегда часть того, 
что оно описывает»1. 

Поэтому общественная теория – это всегда конструкция единства 
системы внутри нее самой. А конструирование никогда не может прий-
ти к своему завершению. Это понимание подвигло Н. Лумана удержи-
ваться от всякой мысли о возможном завершении своей теории. Хотя 
здесь особенно четко проявляется его близость с Гегелем (который, так 
же как и Н. Луман, самореференциально конституировал Абсолютное 
тем, что мыслил систему как соотносящуюся исключительно с самой 
собой, т.е. как систему, которая больше не имеет ничего внешнего, ибо 
всякое Внешнее – лишь момент ее самодифференциации). Но все-таки 
именно в этом пункте Н. Луман как раз и отходит от традиции, переводя 
ее на язык кибернетики, тем самым ее преодолевая. Общество – не субъ-

1 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 884.
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ект ни в антропологическом, ни в интеракционистском смысле, как это 
вопреки всей своей критике философии еще постулировал Т. Адорно, 
который утверждал, будто общество есть «текучее (свернувшееся) 
отношение между людьми»1. Человек – вовсе не последний элемент 
общества, однако также и общество не может более описываться по-
средством классической теоретико-познавательной субъект-объектной 
схемы, ибо именно на основе самореференциальности общества эта 
дуальность сворачивается, возвращаясь к себе самой, ибо: «Познание 
ищет интерсубъективной удостоверенности на стороне субъекта и пред-
полагает наличие стабильных объектов»2. Общество, однако, не такой 
стабильный объект. 

Этим завершается круг великого мыслительного движения. И то, что 
поначалу представало в качестве парадокса, оказывается общественной 
теорией, которая помимо прочего рефлексирует также и над проблемой 
своего собственного места в обществе, а затем включает эту рефлек-
сию в свой теоретический каркас, одновременно рассматривая ее как 
свой объект и понимая под обществом способное к самомодификации 
единство. Современное общество наблюдает себя как наблюдающее, 
описывает себя как описывающее, и лишь это в строго логическом 
смысле – cамонаблюдение или cамоописание. Это описание общества 
в обществе более не выполняется на базе понятия субъекта или с высоты 
трансцендентного разума. Речь идет об автологических операциях са-
мой коммуникации. Общество – формула самоописания общества ради 
достижения единства cоциального. Эмфатическое понятие социологии 
подразумевает, правда, вопрос далее о единстве этой дифференциации, 
составляющее его подлинное, сущностное. Единство общества ока-
залось бы тогда лишь вернувшимся к себе самому, соответствующим 
своему идеальному образу обществом. Традиция дала этому состоянию 
название «Просвещение» и использует этот идеал как меру современно-
го общества. Социологическое прояснение Просвещения должно, одна-
ко, отказаться от этого идеала или притязания, поскольку и эта позиция 
может быть подвергнута процессам наблюдения, т.е. находиться под 
углом зрения наблюдателя второго порядка. Контингенция мира в этом 
смысле не может быть как-то редуцирована и возвращена к прежнему 
состоянию, ибо социологическая теория тематизирует обществу. 

Н. Луман возвращает в социологию тему, которую она почти за-
была, а именно, тему научно-рефлексивного суждения об обществе. 
Насколько мало биология или физика зависят только лишь от своих 
основных понятий, настолько же мало социология сосредоточивается 
на теории общества. Если же поставить вопрос о ее отношении к своему 

1 Adorno T.W. Marginalien zu Theorie und Praxis. In: Adorno T.W. Stichworte. Kritische 
Modelle 2. Frankfurt/M, 1969. S. 169−192.

2 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 867.
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обоснованию и ее позиции в обществе, то вряд ли она сможет пройти 
мимо общественно-теоретической рефлексии, хотя бы на том основа-
нии, что все предшествующие формы рефлексии (религия, философия, 
наука) могут быть еще раз подвергнуты наблюдению на предмет их 
функции в обществе. Теория общества Никласа Лумана предлагает про-
ект, который на основе самых современных средств науки и на самом 
строгом эмпирическом базисе формулирует содержательную теорию 
современного общества. Н. Луман здесь – первопроходец, он наводит 
мосты между социологией и другими научными дисциплинами, что по-
зволяет встраивать в его теорию все новые данные из самых различных 
научных исследований. Но чтобы подойти поближе к существу самой 
его теории, пожалуй, следует выделить два комплекса проблем. 

Во-первых, можно спросить, разделяем ли мы лумановское описание 
проблемы, подход, согласно которому, нужно исходить из внутриоб-
щественной конституции теории. Ответ на один этот вопрос многое 
решает. 

Во-вторых, важно рассмотреть лумановское решение поставленной 
проблемы, а именно разворачивание теории общества как теории соци-
альных систем. Такое решение следует проверить или заменить на адек-
ватные альтернативы. И поскольку эта теория противится всяким завер-
шающим идеям, следовало бы поискать рабочие возможности развить 
или продолжить лумановскую мысль. Вопрос лишь в том, достигнуты 
ли им тот уровень и степень комплексности, которые были заявлены в 
анализируемой нами книге «Общество общества». Как писал Т. Адорно, 
лишь полная теория общества могла бы сказать, что есть общество1. 
Думаю, труды Н. Лумана позволяют продвинуться значительно дальше 
на пути построения такой теории. 

Глава 15. К разъяснению понятия «просвещение»

15.1. Социологический анализ средств массовой информации

Пятьдесят лет назад в свет вышла книга Н. Лумана «Реальность средств 
массовой информации»2, которая на протяжении многих лет сталкивает-
ся с необычным приемом3. Написанный в изгнании в Калифорнии, этот 
труд был выпущен в свет в 1947 г. голландским издательством и прошел 

1 Adorno T.W. Meinung, Wahn, Gesellschaft. In: ders. Eingriffe. Neun kritische Modelle. 
Frankfurt/M: Suhrkamp. S., 1964, 149ff.

2 N. Luhmann. Die Realität der Massenmedien. 2nd ed. Opladen: Westdeutscher Verlag, 
1996.

3 Adorno, T.W. / Horkheimer, M. Dialektik der Aufklärung. Amsterdam: Querido, 1947. 
ВУАарог. 
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в значительной степени незамеченным. В 50-х гг. эта книга относилась 
к литературе андеграунда, предназначенной знатоками для новичков, 
и звучавшей как музыка для социальных критиков. Во время студенче-
ского движения конца 60-х гг. подобное радикальное рассмотрение про-
свещения формировало отношения и стиль целого поколения эссеистов 
и высокообразованных критиков средств массовой информации. Глава, 
посвященная деятельности СМИ, в частности, задала новую тональность, 
доминирующую как среди критиков средств массовой информации, так и 
на бытовом уровне. Подзаголовок этой главы – «Просвещение как массо-
вый обман» – стал центральным тезисом и сплачивающим призывом для 
разрушительной критики средств массовой информации. Именно отсюда 
ведет начало любопытная двойственность в восприятии СМИ обществом: 
люди используют их для развлечения и получения информации, но при 
этом чувствуют, что они фактически вовлечены в некую низкосортную 
деятельность. Эта двойственность выросла в общее отношение к сред-
ствам массовой информации и распространилась даже на сферу научного 
наблюдения, которая призвана быть объективной. Именно отсюда и начи-
нает Н. Луман социологический анализ средств массовой информации.

Ни одна из книг Н. Лумана не вызвала откликов в прессе так быстро, 
как эта, посвященная средствам массовой информации. Естественно, 
это может объясняться тем, что средства массовой информации увиде-
ли себя в социологическом преломлении и отреагировали двойствен-
но: с одной стороны, были польщены тем, что поднялись до уров-
ня ауто пойетической (autopoetic) системы, наделенной социальной 
уместностью; с другой – почувствовали раздражение, так как картина, 
нарисованная Н. Луманом, не соответствовала их самооценке. Однако 
более глубокая причина может заключаться в том, что Н. Луман явно 
использует идею сомнительности средств массовой информации как 
основание для своей теоретической постройки, и таким образом при-
ходит к совершенно новой оценке функционирования и важности 
средств массовой информации. Она очищена от налета просветитель-
ства или критики и обеспечивает анализ механизмов создания дей-
ствительности, т.е. более беспощадна и свободна от иллюзий, чем у 
Т. Адорно и М. Хоркхаймера, не говоря уже об их интеллектуальных 
преемниках.

15.2. Мы знаем так много о средствах массовой информации, 
что не способны доверять им как источнику информации

Существуют книги, посвященные объяснению одной решительно 
сформулированной идеи. Примером может служить труд К. Шмитта 
«Концепция политического»1. Н. Луман начинает свою книгу таким нео-

1 Schmitt. Begriff des Politischen. Berlin, 1957.
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споримым замечанием: «Все, что мы знаем относительно нашего обще-
ства и даже мира, в котором живем, мы знаем через средства массовой 
информации. …И напротив, мы знаем так много о средствах массовой ин-
формации, что неспособны доверять им как источнику информации»1.

Это высказывание определяет область изучения в книге. Далее под-
робно объясняется, почему это противоречие лежит в основе совре-
менных производительных элементов средств массовой информации. 
Н. Луман аргументирует это двумя фундаментальными идеями, служа-
щими базисом для изучения. Средства массовой информации формиру-
ют практически закрытые системы, которые можно сравнить с любыми 
другими социальными системами – юридической, политикой, наукой, 
бизнесом и т.д. Говоря иначе, познание самореферентно и закрыто: это 
может проявляться только в системах. Это означает лишь то, что сред-
ства массовой информации не предоставляют картины реальности, ими 
различаемой (это и не может быть их функцией). Скорее, они сами соз-
дают реальность, которую и передают ежедневно через сети вещания 
как новости, сообщения, рекламу. Хотя эта реальность, что мы и осо-
знаем, изготовлена искусственно, возникла выборочно, тем не менее 
она социально уместна и сохраняет свою обоснованность в процессе 
предоставления нам картины подлинной реальности, если при этом мы 
понимаем, как эта картина произведена, построена и использована.

Здесь не идет речь об идеологической критике и просвещении, по-
скольку не затрагиваются эффекты функционального дифференциро-
вания, в которые невозможно проникнуть. Н. Луман лишь принимает 
эту отправную точку и таким образом изменяет перспективу изучения 
массовых коммуникаций. Он не рассматривает вопрос о том, как мо-
жет быть улучшена деятельность средств информации или усовершен-
ствована существующая ситуация. Точнее – полностью изменяя точку 
рассмотрения, Н. Луман дистанцируется от предмета изучения, под-
черкивая невозможность того способа, с помощью которого средства 
массовой информации осуществляют свою деятельность.

15.3. Двойная реальность средств массовой информации

Н. Луман начинает свое исследование с определения: «Средства 
массовой информации – все институты, использующие технологиче-
ские средства воспроизводства для распространения информации»2. 
Однако решающей остается следующая особенность средств массовой 
информации: «Не может существовать никакого взаимодействия между 
отправителем и получателем информации в присутствии обоих»3. Это 

1 N. Luhmann. Die Realität der Massenmedien, 1996. S. 9.
2 Ibid. S. 10.
3 Ibid. S. 11.
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уточнение имеет далеко идущие последствия. Нет никакой прямой об-
ратной связи между получателем и отправителем информации, которой 
можно было бы так или иначе управлять: каждая сторона должна са-
мостоятельно строить изображение другой. Медиапродюсеры имеют 
некоторые идеи о том, для кого они фактически работают, но их харак-
теристика зрителя основана на предположениях, оценках и статистике. 
Однако подобно сумасшедшему у Ф. Ницше, ищущему бога, их поиск 
зрителя обречен на неудачу. Средства массовой информации должны 
индивидуализировать образ зрителя и основываться на обобщениях, не 
имея возможности подстроиться под зрителей. Эта дилемма описывает 
структурное действие СМИ.

Еще один фактор, укрепляющий это противоречие – двойная реаль-
ность средств массовой информации. С одной стороны, реальность для 
СМИ – способ действия, до некоторой степени технологический аспект 
(печать, радио, телевидение), все используемое для распространения 
информации и что отражается в системе средств массовой информации 
как процесс передачи этой информации. С другой стороны, средства 
массовой информации генерируют действительность для себя и для дру-
гих. Здесь основной акцент делается не на способе действия СМИ, а на 
их действии наблюдения, т.е. на том, как они видят мир. Тут наличеству-
ет дублирование действительности: «[Средства массовой информации] 
фактически информируют о чем-то. Либо о чем-то другом, либо о себе 
самих»1. Средства массовой информации различают самореференцию 
и внешнюю референцию (external reference), и это возможно исследо-
вать с точки зрения социолога, критика или инсайдера, фигурирующего 
в средствах массовой информации и до некоторой степени вновь от-
крывающего свою перспективу не в качестве объекта, но в качестве 
темы. Обработка самореференций и внешних референций определяет 
необычайную мобильность средств информации. Самореференция всег-
да присутствует в каждом способе действия: одна передача следует за 
другой, и если эта цепь ломается, система СМИ распадается. Внешние 
референции, напротив, имеют отношение к контексту системы, и в на-
шем случае представлены темами.

Темы не только формируют «память» средств массовой инфор-
мации, но и выстраивают их структурную связь с другими сферами 
общественной жизни. В пределах системы постоянно идет процесс 
балансирования между самореференцией и внешней референцией 
(и это характеризует фактическое функционирование средств массо-
вой информации). Строительство действительности не случайный или 
произвольный процесс: напротив, созидание единства самореферен-
ции и внешней референции (при предположении об операционном 
закрытии системы) – управляемый определенными правилами способ, 

1 N. Luhmann. Die Realität der Massenmedien. S. 15.
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которым средства массовой информации систематически создают дей-
ствительность.

Помимо этого постоянного изменения разницы между саморефе-
ренцией и внешней референцией, СМИ также должны быть способны 
отличать на системно-определенном основании свои сообщения от госу-
дарственных, научных или религиозных. Отсюда Н. Луман переходит к 
своей теории дифференцирования средств массовой информации. В ны-
нешнем обществе современно его функциональное дифференцирование 
в различные подсистемы, сформировавшие свои собственные типы ком-
муникации. Центральный механизм в этой структуре связи – двоичное 
кодирование индивидуальной системы. Оно чрезвычайно важно для по-
нимания функционального дифференцирования, поскольку организует 
коммуникации в условиях исключения внешних ценностей, независимо 
от последствий для других коммуникаций. Государственная система, та-
ким образом, должна только рассматривать себя с точки зрения разницы 
между справедливым и несправедливым, а научная – между истинным 
и ложным, не заботясь о том, каковы будут религиозные или экономиче-
ские последствия такого рассмотрения. Функционально дифференциро-
ванные системы связывают две противопоставленных, но дополняющих 
друг друга структуры: они специализируются в специфической форме 
социальной коммуникации, определяемой кодом (code). В этом смысле 
дифференцирование и рост вещания подпитывается самоограничени-
ем. В то же время, эти системы универсальны тем, что их функция не 
может быть выполнена любой другой системой. Именно такая особен-
ность их развития подстегнула процессы роста современного общества 
исторически уникальным образом. Что же служит структурирующим 
началом для коммуникаций в средствах массовой информации? Здесь 
Н. Луман рассматривает кодирование как различение информации и не- 
информации, где информация – положительная величина, непрерывно 
расширяющаяся, а не-информация – отрицательная или рефлексивная 
величина, показывающая, при каких условиях может использоваться 
положительная величина. Этот тип кодирования имеет две специфиче-
ские черты, проявляющиеся в непрерывном движении и беспокойстве 
общества. Прежде всего кодирование создает давление для постоянно-
го создания информации. События теряют свою информативную цен-
ность, если повторяются. Случай, о котором уже сообщено, более не 
информативен.

Постоянно происходящее преобразование информации в не-инфор-
мацию удерживает систему в рабочем состоянии и ускоряет темп ее 
развития. Охота за информацией – определяющая характеристика жур-
налистики, источник ее безумия. Существует также и давление погони 
за новинками: средства массовой информации должны всегда сообщать 
свежие новости. Хотя подобное давление присутствует и в искусстве, 
политике, науке, такой современный подход особенно жесткий у средств 
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массовой информации, сообщающих каждый день о чем-то новом 
и таким образом квалифицирующих все новости, случившиеся вчера, 
как устаревшие. Соответственно, на операционном уровне общества 
средства массовой информации производят эффект, вошедший в тео-
рию постмодернизма как постоянный пересмотр прошлого и будущего 
постсовременной эры. В конечном счете постмодернизм сам по себе – 
эффект функционального дифференцирования.

15.4. Средства массовой информации – одна из функциональных 
систем современного общества

Средства массовой информации, согласно гипотезе Н. Лумана, со-
ставляют одну из функциональных систем современного общества, 
которая «обязана своей расширенной мощностью процессу диффе-
ренциации, операционного закрытия и автопойетической автономии 
вовлеченной системы»1. Как эта система одновременно поддерживает 
свой собственный автопойезис (выполнение ее собственной социальной 
функции и создание таким образом реальности для общества) – предмет 
следующих глав, рассматривающих проблему на трех уровнях.

Система изучается в ее внутренней дифференциации (главы 5–8). 
Затем Н. Луман становится на иную точку зрения и пересматривает 
связь между средствами массовой информации и внутренней средой 
общества в терминах структурного сцепления (главы 9, 10, 14, 15). 
Гипотеза социального строительства реальности разъясняется в эпи-
стемологическом отражении с использованием средств массовой ин-
формации в качестве примера. Основные идеи, характеризующие это 
строительство, – контекст функциональной дифференциации в соци-
альной системе, дуализм в функционировании средств информации, 
и конструктивистский взгляд на действительность.

Конструирование действительности: 
кодирование информации и не-информации

Н. Луман ссылается на известное в исследованиях средств массовой 
информации различие между новостями и фильмами, с одной сторо-
ны, рекламой и развлекательными передачами – с другой. Однако он не 
задается вопросами о том, насколько точно представлена реальность, 
управляем ли этот процесс, развлекательные передачи – хорошие или 
плохие, поучительные или банальные. Его интересует, каким образом 
конструируется действительность с помощью этих видов программ и 
какой эффект на уровне программ оказывает кодирование типа «инфор-
мация – не-информация».

1 N. Luhmann. Die Realität der Massenmedien. S. 22.
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Сектор новостей и фильмов до сих пор еще наиболее тесно со-
относится с нашим повседневным ожиданием репродуцирования 
действительности как функции средств массовой информации. Хотя 
в этом случае метод подачи информации – нейтральность и объектив-
ность. Более тщательный анализ показывает низкую заинтересован-
ность средств массовой информации в отражении истины и отсут-
ствие заинтересованности в отражении научно обоснованной истины. 
Проблема средств массовой информации – регулируемая (упорядо-
ченная) селективность. Решающий вывод состоит в том, что СМИ не 
в состоянии установить взаимнооднозначное соответствие с окружаю-
щей их реальностью, даже если бы они хотели этого: установление 
такого соответствия подразумевало бы, что индивидуумы и прежде 
всего сама система будут неспособны отличить себя от окружающей 
их действительности. Средства массовой информации оказались бы 
в таком случае в ситуации, схожей с описанной в рассказе Хорхе Луиса 
Борхеса «Фунес, чудо памяти»1. Иренео Фунес имел невероятную па-
мять, которая фиксировала жизнь в мельчайших деталях. Такая па-
мять быстро лишила Фунеса возможности действовать и приковала 
к кровати из-за того, что он оказался синхронизирован с окружающей 
его средой. Чтобы быть способными действовать и даже просто на-
блюдать, системы должны функционировать в условиях несоответ-
ствия внутренней и внешней комплексности; чтобы быть способными 
постигать происходящее, они должны отделить себя от окружающей 
их действительности и перенести это различение системы и реаль-
ности в систему, различающую самореференцию и внешнюю рефе-
ренцию. Неудивительно, что эмпирическое исследование выявило 
таких «выборщиков»: это индикаторы системно-определенного типа 
конструирования реальности средств массовой информации. Важный 
момент здесь – не столько факт выбора, сколько потребность средств 
массовой информации в обработке различия между информацией 
и не-информацией для общества. Многие из таких режимов выбора 
нам знакомы. Конфликты предпочтительны, поскольку они – события, 
исходящие из нормальных ожиданий. Особенно легко представить как 
информацию количества, потому что одни числа всегда отличны от 
других, и предполагается, что они отражают нечто новое. Поведение, 
нарушающее стандарты, привлекает повышенное внимание, особенно 
если становится скандальным. Существует также ясно выраженная 
склонность средств массовой информации к необычным событиям и 
ценностным суждениям. Все это – примеры того, как события превра-
щают в информацию, а информацию – в новости, что затем оказывает 
влияние на наше восприятие социальной действительности.

1 Borges, J.L. Das unerbittliche Gedächtnis. Gesammelte Werke. Erzählungen 1935−1944. 
Band 3/I. München/Wien: Carl Hanser, 1981, S. 173−181.
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Н. Луман принимает эту эмпирически подтвержденную гипотезу са-
моселективности средств массовой информации и развивает ее в дальней-
ших выводах. В частности, он утверждает, что все выдаваемое средствами 
массовой информации за реальность – на самом деле лишь продукт их 
собственной деятельности, в производстве которого они не зависят от 
окружающей среды. Такое понимание выбора всегда вызывало действия, 
не будучи точным результатом надлежащего исследования.

Люди предполагают, что средства массовой информации управляют-
ся коммерческими и политическими интересами, и в отдельных случаях 
это может быть даже продемонстрировано. Однако такие разоблаче-
ния не оказывали ощутимого влияния на способ функционирования 
средств массовой информации, поскольку не существует альтернати-
вы системе СМИ. Напротив, общество принимает недостатки средств 
массовой информации. «Создается впечатление, что средства массовой 
информации одновременно поддерживают и подрывают доверие к себе. 
Они занимаются саморазрушением, поскольку их действия воспроиз-
водят постоянное противоречие декларативных и активных текстовых 
компонентов»1.

Это противоречие воспроизводится и через рекламу, хотя иным спо-
собом. Фундаментальная основа рекламы – не создание приукрашен-
ной действительности: напротив, реклама открыто выказывает желание 
управлять, и таким образом способна сильнее влиять на мотивацию и 
память своей аудитории. Реклама помогает людям обманывать себя, од-
новременно громко заявляя о собственной непорядочности. Даже один-
надцатилетние знают, что реклама старается навязать им покупку, и что 
на самом деле семейство, употребляющее маргарин, не всегда столь же 
счастливо, как в рекламных роликах, но отсутствие счастья не связано с 
маргарином. Однако это не так важно. Реклама эксплуатирует парадок-
сы в мотивации своей аудитории: массовое изделие предлагается как не-
что исключительное, но само изделие зритель видит лишь мельком, как 
будто продажа вовсе не цель рекламы. Провозглашаемое повсеместно 
стремление к большей индивидуализации в действительности приводит 
к тому, что целое поколение носит одинаковую спортивную одежду и 
одежду от дизайнеров. Основная составляющая рекламы – не изделие, 
но его скрытая функция, заключающаяся в том, чтобы «привить хоро-
ший вкус людям, вовсе не имеющим вкуса»2. Поэтому наиболее важная 
функция рекламы, вероятно, также создание реальности, которая одно-
временно внедряет в повседневную жизнь избыточность и разнообразие 
все новыми способами.

Наиболее трудный для анализа тип программ – художественные 
фильмы и развлекательные передачи в целом. Даже Н. Луман, кажется, 

1 N. Luhmann. Die Realität der Massenmedien. S. 78−79.
2 Ibid. S. 89.
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чувствует, что здесь границы стираются. Фильмы – красочная смесь 
фантазии, фактов, рекламы и повествования, в которой трудно иденти-
фицировать ясную структуру. Художественные фильмы требуют, чтобы 
в отличие от собственной жизни зритель мог видеть начало и конец 
истории. Создается второй, фиктивный уровень реальности, но посколь-
ку он мнимый, для него требуется информация, и именно в этот момент 
на сцену выходят средства массовой информации с их способностью к 
кодированию информации и не-информации. Являясь вымыслом, филь-
мы одновременно должны быть реалистичными. Они должны быть как-
то связаны с повседневной жизнью зрителя или, по крайней мере, с 
тем, как средства массовой информации представляют себе эту жизнь. 
Именно в этой точке действует механизм самореференции и внешней 
референции. Все развлекательные передачи – художественные фильмы, 
сериалы или ток-шоу должны создавать свое собственное правдоподо-
бие. Они существуют за счет историй, действий и т.д., которые создали 
самостоятельно. С другой стороны, они должны пробуждать интерес 
зрителя. В развлекательных передачах смыкание самореференции пре-
дотвращается от перехода в тавтологию внешней референцией, которая 
производится одновременно. В результате зритель внезапно увлекается 
передачей или фильмом и становится его поклонником. Н. Луман идет 
в рассуждениях дальше и доказывает логически, что «развлекательные 
программы позволяют индивидууму найти себе место в воображаемом 
мире. …Никто до конца не определяет то, что предлагается, но суще-
ствует достаточно точек контакта для работы над собственной идентич-
ностью. Вымышленная действительность и реальная действительность 
очевидно различны, и именно поэтому индивидуум становится самодо-
статочен в терминах идентичности этих действительностей»1.

Структурное сцепление

Как средства массовой информации входят в контакт с окружаю-
щей их социальной средой, если они формируют автопойетическую, 
самореферентную закрытую систему? Ответ Н. Лумана – просто через 
структурное сцепление. «Структурное» означает взаимную зависи-
мость (при этом с необходимостью не постулируется причинная зави-
симость) типов программ от определенных специфических состояний 
окружающей систему среды. Реклама, например, зависима от бизнеса, 
развлекательные передачи и фильмы – от художественной системы и по-
вседневной жизни, а для новостей точка отсчета – политическая систе-
ма. Тот факт, что здесь существует наложение, необычен, но различие 
в точках отсчета позволяет нам выявить наложение как таковое. Н. Луман 
доказывает, что данные различные точки отсчета окружающей среды 

1 N. Luhmann. Die Realität der Massenmedien. S. 116−117.
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для разных типов программ не ведут к нарушению системного харак-
тера структуры, поскольку используют стандартные технологические 
средства. Тем не менее это лишь внешнее: менее очевидная структу-
ра – социальная функция средств массовой информации, т.е. создание 
«требований для коммуникаций в дальнейшем… которые нет необхо-
димости комментировать»1. Средства массовой информации создают 
фоновую реальность, действующую как память общества. В долгосроч-
ной перспективе социальная задача средств массовой информации – не 
обеспечение актуальной и непосредственной информация о моменте, 
а создание некоторых предположений относительно реальности, на 
основе которых люди ориентируются в социальных отношениях и мо-
гут полагаться как на точки взаимодействия. Именно поэтому темы 
структурно более важны, чем актуальные сообщения, передаваемые 
средствами массовой информации.

Дифференциация тем и мнений – важный способ сообщения, также 
имеющий двойной эффект. С одной стороны, в этом случае мнения могут 
рассматриваться как факты: они могут быть сообщены, и они информа-
тивны. С другой стороны, создается реальность, от которой не требуется 
согласованности. Нам сообщают такое множество мнений относительно 
ядерной энергии, ущерба лесам или нефти сорта «Брент», что их реаль-
ные характеристики теряются в этом многообразии; в качестве основания 
для реальности остается лишь расхождение и конфликт мнений. В то 
же самое время, единство коммуникации должно сохраняться, если не 
в виде согласия мнений, то в какой-либо другой форме для того, чтобы 
обезопасить дальнейшую обработку информации. Средства массовой ин-
формации решают эту задачу, делая коммуникации доступными для все-
го многообразия индивидуальных побуждений. Однако все усложняется 
тем, что деятельность средств массовой информации неспособна быть 
адресованной непосредственно индивидуумам. Она может охватывать 
индивидуума лишь как обобщение, основанное на стереотипах. Такой 
охват достигается путем фиктивной индивидуализации: в новостях, раз-
влекательных программах и рекламе общая контрольная точка – моде-
лируемый индивидуум. Это не настоящий человек как биохимическая, 
интеллектуальная социальная единица, но нечто сконструированное, 
соединяющее в себе черты «человека на улице», интересующегося но-
востями; потребителя, нуждающегося в рекламе; бездельника, которого 
нужно развлекать. Центральная характеристика здесь – парадокс деин-
дивидуализированного индивидуального. Было бы ошибкой начать в 
этой точке сетовать на отчуждающую функцию средств массовой ин-
формации и уравнивающем индивидуумов давлении, которое они оказы-
вают. Тонкость анализа Н. Лумана в том, каким образом он показывает, 
что этот процесс увеличивает степень свободы и структурированности. 

1 N. Luhmann. Die Realität der Massenmedien. S. 120.
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Стереотипы не вынуждают нас воспроизводить их. Они оставляют нам 
возможность следовать за ними или нет, но при этом служат инструмен-
тами забвения и познания путем привнесения порядка в море информа-
ции при одновременном обеспечении условий для индивидуального са-
моопределения, даже если это самоопределение ограничится чьим-либо 
собственным домом. «С точки зрения общества, структурное сцепление 
посредством стереотипов обладает преимуществом ускорения, которое, 
будучи успешным, не разрывает структурное сцепление средств массовой 
информации и индивидуумов, а лишь переносит его на другие стереоти-
пы. С точки зрения индивидуума, стереотипы имеют то преимущество, 
что они структурируют память, не навязывая действие»1.

Между средствами массовой информации и индивидуумом созда-
ются высокосложные взаимодействия, которые не могут быть сведены 
лишь к давлению. Как в театре, индивидуум помещается перед сценой 
вне происходящего на ней и обладает свободой выбора без действи-
тельной возможности выбирать, потому что это бы вновь обрушило на 
него всю сложность мира. Индивидуум вынужден формировать свою 
идентичность, или «самость» в диалоге со средствами массовой ин-
формации, выстраивая границы между собой и средствами массовой 
информации.

15.5. К вопросу о точке зрения наблюдателя для средств 
массовой информации

В завершение Н. Луман переключается на анализ эпистемологическо-
го основания проблемы и возвращается к вопросу о точке зрения наблю-
дателя – и для средств массовой информации, и для их теоретиков. Для 
обоих вариантов истинно следующее: «Вопрос оправдания, которое вело 
бы к бесконечному рекурсивному процессу, заменен вопросом о наблю-
дателе, и любой желающий оправдать собственный опыт или действие с 
необходимостью должен рассматривать себя как наблюдателя, поднимая 
проблему выбора различий, которыми руководствуются наблюдатели»2. 
Любой поднимающий этот вопрос путем перехода к вопросу об их точке 
отсчета заостряет идею просвещения как освобождения наблюдателя от 
навязанного им самому себе бессилия. Это, в свою очередь, разрушает 
последние сотворенные абсолюты, такие как Бог, Природа и Причина, 
оставляя нам лишь «обусловленность всех критериев и всех возможных 
позиций наблюдателя»3. Разъяснение термина «просвещение» приводит 
к парадоксу: «Оно бросает нам вызов: сделать видимым то, что имеет 
внутреннюю установку оставаться невидимым. Оно противоречит само 

1 N. Luhmann. Die Realität der Massenmedien. S. 198.
2 Ibid. S. 208.
3 Ibid. S. 209.
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себе. Оно делает очевидным операционное внутреннее противоречие 
и таким образом предотвращает догматичность и навязывание мнений»1. 
Что может быть плодотворным в теории, которая в конечном счете коре-
нится в парадоксе? Можно предположить, что Н. Луман своим анализом 
исправляет три ключевых неверных предположения: во-первых, он более 
не придерживается как основы идеи о причинных отношениях между 
средствами массовой информации и обществом, которая сопутствует по-
иску прямых эффектов, как будто средства массовой информации пред-
намеренно стремятся управлять. Средства массовой информации затра-
гивают общественное мнение, но скорее путем определения тем, а не 
непосредственно. Каждое отдельное информационное сообщение может 
быть ложным, но сама его тема структурирует общественные связи, обе-
спечивая каркас для дальнейших коммуникаций.

Второй новаторский вывод Н. Лумана: средства массовой информа-
ции не несут людям истину, но организуют информационные потоки и 
гарантируют появление новинок. Текущая информация не имеет ника-
кого объективного статуса. В сфере коммуникаций информация – ре-
зультат коммуникации, ее истинная ценность требует все больше новой 
информации, коммуникаций и т.д. В-третьих, очевидно, что средства 
массовой информации функционируют с высокой степенью селектив-
ности, и, таким образом, не служат зеркалом и не прокладывают путей 
для зрителей, а скорее занимаются производством собственной реаль-
ности. Это создает несколько степеней свободы в отношениях между 
зрителями и средствами массовой информации, что раньше так не рас-
ценивалось. Любая составная часть информации может быть принята 
или отклонена, создавая возможность раздвоения коммуникации в даль-
нейшем без необходимости принимать какой-либо план, скрывающийся 
за этой информацией, или подлинную действительность.

Соответственно, остается разрешить вопрос, играют ли средства 
массовой информации материальную роль в создании социальной дей-
ствительности (несмотря на их высокую степень селективности). Или, 
как это формулирует Н. Луман: «Мы возвращаемся к нашему начально-
му вопросу. Он не о том, что окружает нас как мир и общество. Скорее, 
он о том, как возможно воспринять информацию о мире и обществе 
в качестве информации относительно реальности, если мы знаем, как 
эта информация производится?»2

Любой, кто ищет ответ на этот вопрос, должен прочесть книгу Лумана 
«Реальность средств массовой информации», которая начинается тези-
сом: «Все, что мы знаем относительно нашего общества и даже мира, 
в котором живем, мы знаем через средства массовой информации»3.

1 N. Luhmann. Die Realität der Massenmedien. S. 213.
2 Ibid. S. 214.
3 Ibid. S. 9
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. К состоянию дебатов 
об энергетической политике 

в Федеративной Республике Германии

Современное положение

Государственная энергетическая политика должна во все большей 
степени вырабатываться с учетом глобального характера проблем окру-
жающей среды.

Скорость изменений и объем нагрузок на экосистемы Земли дра-
матично возрастают. Достаточно указать только на четыре основных 
проблемы:

1. Население мира растет. Сегодня на планете живут 5,7 млрд чело-
век. К 2030 г. прогнозируется увеличение численности населения 
Земли до 11 млрд человек. С ростом населения увеличиваются 
затраты сырья и энергии, и тем самым увеличивается нагрузка на 
окружающую среду.

2. Во многих странах пропорционально росту населения растет 
и бедность. Тот, кто страдает от голода, может уделять лишь не-
значительное внимание окружающей среде. Вследствие этого все 
большее число людей – прежде всего в развивающихся странах – 
вынуждены прибегать к хищнической эксплуатации природы.

3. Эмиссия газов, создающих парниковый эффект, увеличивается 
повсеместно, прежде всего в связи с ростом энергопотребления. 
Это имеет значение не только для индустриально развитых стран. 
Именно развивающиеся страны с большими социальными про-
блемами делают ставку на экономический рост с высоким энер-
гопотреблением, что может привести к длительному нагреванию 
атмосферы Земли. Исследователи климата опасаются глобального 
таяния ледников, повышения уровня моря и распространения пу-
стынных и засушливых зон.



204 Приложения

4. В глобальной хозяйственной конкуренции все возрастающее зна-
чение в качестве решающих факторов территориальной локали-
зации деловой активности приобретают стандарты окружающей 
среды, наряду с издержками зарплаты и социальными стандар-
тами. Тенденция роста производства наиболее заметна там, где 
наблюдаются наименьшие издержки, связанные с охраной окру-
жающей среды.

Энергетическая политика имеет ключевое значение для окружающей 
среды. Целью энергетической политики должна быть экономия ресур-
сов и максимально возможное сокращение нагрузки на окружающую 
среду через энергопотребление.

Чтобы соответствовать этим требованиям, в Германии должно быть 
достигнуто общественное согласие в отношении будущей энергети-
ческой политики, в частности в отношении возможной будущей роли 
ядерной энергетики. Однако как раз в вопросах политики в области 
ядерной энергетики основные позиции кажутся наиболее непримири-
мыми. Сторонники и противники ядерной энергетики придерживаются 
трудно совместимых подходов и допускают возможность компромисса 
лишь в минимальной степени. 

Дискуссии о политике в области ядерной энергетики должны учи-
тывать два основных обстоятельства:

 всевозрастающую озабоченность потенциалом риска использова- �
ния ядерной энергии (возможность аварий на объектах ядерной 
энергетики, нерешенные проблемы захоронения радиоактивных 
отходов, распространения радиоактивных материалов, сабота-
жа);
 изменение климата как следствие насыщения атмосферы Земли  �
газами, создающими парниковый эффект, и едва ли оцениваемые 
в полной мере последствия этого для многих государств мира.

Новая концепция промежуточного и конечного захоронения 
радиоактивных отходов

Актуальные общественные разногласия относительно промежуточ-
ного и конечного захоронения радиоактивных отходов связаны с реали-
зацией конкретного плана закрытия отдельных атомных электростан-
ций, для чего необходимо достижение договоренности в отношении 
следующих шагов:

 по причинам эффективности, надежности и стоимости следует  �
отдать безусловное предпочтение захоронению любых видов 
радиоактивных отходов в центральных хранилищах в глубоких 
геологических слоях; 
 необходим поиск нового месторасположения для центрального  �
хранилища, поскольку прежнее хранилище захоронения радиоак-
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тивных отходов уже заполнено до отказа; что касается временно-
го хранения тепловыделяющих отходов, то для этого достаточно 
имеющихся хранилищ;
 поиск мест захоронения радиоактивных отходов следует вести  �
не только в солевых отложениях, но и распространять его на кри-
сталлические горные породы, для этого нужно разработать проект 
хранилища в кристаллических горных породах (такие хранилища 
уже существуют, например в Швеции, Финляндии, Канаде) и про-
вести его сравнительную оценку с уже существующим «солевым 
проектом»;
 существует возможность вновь проанализировать концепцию ко- �
нечного захоронения радиоактивных отходов как в плане научной 
обоснованности возможных вариантов строительства («солевой», 
«кристаллический») и размещения хранилищ, так и в смысле уча-
стия общественности в их обсуждении; 
 для промежуточного хранения радиоактивных отходов нужно  �
предусмотреть децентрализованную альтернативу, децентрализо-
ванное промежуточное хранение, которое означает, что все элемен-
ты топлива для АЭС и отходы, образующиеся после его использо-
вания, следует оставлять в месте расположения электростанции, 
поэтому рядом с каждой АЭС необходимо строительство нового 
(внешнего) промежуточного хранилища (Standortzwischenlager).

Для полной гарантии конечного захоронения (Endlagerung) нужно 
иметь в распоряжении достаточно времени, чтобы не допустить на-
рушений современного технологического цикла переработки, а так-
же убедить местное население в необходимости строительства таких 
хранилищ. Лишь после серьезного анализа и многократной проверки 
(с учетом особенностей геологического строения) всех возможных ва-
риантов окончательного захоронения радиоактивных отходов следует 
принимать решение о строительстве хранилища. 

Решение об отказе от использования ядерной энергии – в первую 
очередь политический вопрос. Развитие атомной энергетики вопреки 
надеждам и воле большинства населения подрывает легитимность го-
сударственных решений. В то же время блокируются необходимые ре-
шения, направленные на поддержку развития промышленного исполь-
зования солнечной энергии и общего снижения энергозатрат в народном 
хозяйстве, а надежность планирования в энергетической политике 
и в деле утилизации отходов снова и снова оказывается под вопросом.

За энергетическую политику, ориентированную на будущее

Один из шагов в направлении такой политики – последовательный 
переход к эффективному использованию и преобразованию энергии, 
а также использование регенеративных источников энергии. «Группа 
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энергия 2010» пришла к заключению, что отказ от атомной энергетики 
и эффективные меры по защите климата вполне могут быть реализо-
ваны к 2010 г. В частности, необходимость минимизации риска стиму-
лировала солидное научное обоснование отказа от ядерной энергетики 
к значительно более раннему сроку. При этом для предпринимателей, 
осуществляющих эксплуатацию мощностей АЭС, сохраняется возмож-
ность списывать во избежание убытков запланированные на соответ-
ствующий период инвестиции. Компенсация, превышающая неполучен-
ную прибыль, не дает им оснований жаловаться на закрытие атомных 
станций. Разумеется, это возможно лишь на основе решения большин-
ства депутатов Бундестага. В этой связи необходимо отметить, что по-
добную смену направлений в энергетической политике Федеративная 
Республика осуществляет не в одиночестве, но совместно с рядом дру-
гих европейских стран, уже принявших такое решение1.

Необходимость финансовых затрат, связанных с переходом к общей 
экономии энергии в народном хозяйстве и к интенсивному использова-
нию солнечной энергии взамен ядерной, а также с мерами по защите 
климата, сегодня уже не может больше оспариваться. Согласно сце-
нариям, представленным в докладе анкетной комиссии Бундестага по 
климату в 1995 году, каждому жителю Германии снижение к 2020 г. 
выбросов CO2 на 45% и одновременно отказ к 2005 г. от атомной энер-
гетики обойдется от 20 до 130 марок в год больше, чем если бы биз-
нес продолжался как обычно. Другие сценарии подводят к выводу, что 
стратегия защиты климата и отказ от ядерной энергетики не только не 
принесут экономических потерь, но позволят создать новые рабочие 
места и получить прибыль в народном хозяйстве. 

1 Как известно, Германия большинством депутатов Бундестага приняла решения 
свернуть программы по атомной энергетике и поэтапно закрыть атомные электро-
станции. Эта концепция напоминает, однако, тезис о возможности победы социализма 
в отдельно взятой стране, окруженной враждебными капиталистическими странами. 
Действительно, вдоль Рейна и вблизи границ Германии расположены французские 
и швейцарские атомные электростанции, причем эти страны не собираются сворачивать 
свои программы развития атомной энергетики. Поэтому опасность их эксплуатации 
в соседней стране нисколько не снижает опасности для самой Германии. Кроме того, 
так называемые альтернативные источники энергии, которые часто недостаточно 
эффективны, еще не всегда менее опасны для окружающей среды, например, 
если учесть ее загрязнение в результате утилизации или в процессе производства 
солнечных батарей, или негативное влияние на ландшафт и ущерб перелетным птицам, 
приносимый ветряными электростанциями. Поэтому в Германии сегодня после выхода 
партии зеленых, которые в основном и настаивали на сворачивании этих программ, 
из правительственной коалиции опять раздаются голоса о необходимости реанимации 
ядерной энергетики, конечно же, на новой основе. При этом главная ее проблема – 
утилизации ядерных отходов – пока все еще не решена ни учеными, ни инженерами 
(примеч. ред.).
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Итак, наука разработала необходимые основы для принятия решения 
о переходе к новой энергетической политике без использования ядер-
ной энергии1. Остальное – дело политики. Если серьезно исходить из 
критерия минимизации риска и упомянутых выше соображений надеж-
ности, то действительно следует как можно скорее принять решение об 
отказе от атомной энергетики в сжатые сроки. Однако принятие такого 
решения должно основываться на достижении общественного согласия 
по этому вопросу и учете сомнений сторонников атомной энергетики 
и заинтересованных предпринимательских кругов.

Экологически и социально приемлемая 
структурная перестройка в угледобывающих регионах 

и использование газа
 в качестве переходного энергоносителя

В 1993 г. в общем объеме эмиссии CO2 в Германии доля угля состави-
ла 45% (в том числе бурый уголь – 24%, каменный – 21%). Достижение 
среднесрочной цели сокращения эмиссии CO2 к 2020 г. на 50% возмож-
но лишь в том случае, если использование каменного и бурого угля в 
качестве энергоносителей будет неуклонно сокращаться. Разумеется, 
этот необходимый процесс свертывания немецкой индустрии добычи 
каменного и бурого угля зависит от различных факторов, связанных 
с экономической ситуацией и политикой в области занятости. Таким 
образом, сокращение общественных субвенций для германской угле-
добычи, не связанное с задачами защиты климата, ведет к снижению 
использования угля при производстве стали и электроэнергии и одно-
временно к сокращению количества рабочих мест. Вместе с тем ожидать 
снижения эмиссии CO2 можно лишь в том случае, когда потребность 
в энергоносителях удовлетворяется не за счет импорта дешевого угля, 
а на основе последовательно проводимых мероприятий в области эф-
фективного использования энергии и применения регенеративных 
источников энергии. Однако такое развитие означает также, что к со-
кращению рабочих мест ведут не мероприятия по защите климата, 

1 При этом следует иметь в виду, что в Германии, как и в других странах, 
в сфере самой науки также существует известная разноголосица: есть группы 
ученых, научно обоснованно выступающих за отказ от атомной энергетики, но 
есть и сильное «атомное лобби», заинтересованное в получении государственных 
средств на ее дальнейшее развитие, которое с не меньшим энтузиазмом и научной 
убедительностью поддерживают эти программы. Тогда возникает трудно разрешимая 
для политиков дилемма, какое из этих двух противоположных экспертных мнений 
может быть положено в основу научно-технической политики государства. И хорошо, 
если такое решение не будет зависеть от того, кто больше пообещает дать или даст 
лицам, принимающим решение (примеч ред.).
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а уменьшение или отказ от субвенций для поддержки немецкой угледо-
бывающей промышленности.

Для территорий, затрагиваемых процессами сокращения угледобы-
вающей отрасли, особенно для регионов добычи бурого угля на вос-
токе и западе Германии, и для мест добычи каменного угля в землях 
Северный Рейн – Вестфалия и Саарланд, требуется социально при-
емлемая (sozialverträgliche1) компенсация объемов добычи угля, в том 
числе путем создания новых рабочих мест в области рационализации 
энергопотребления и использования возобновимых источников энер-
гии. Максимальная переработка угля, например в коммунальных и про-
мышленных теплоэлектроцентралях – центральный элемент социально 
и климатически приемлемой стратегии структурной перестройки в ре-
гионах угледобычи. Такие технологии могут быть также рекомендованы 
новым экспортным рынкам, что для таких стран, как Китай и Индия, 
имеет основополагающее значение.

Эффективное использование энергии и регенеративные источники 
энергии как краеугольный камень ориентированной 

на будущее энергетической политики

Экономия электроэнергии, т.е. повышение продуктивности ее ис-
пользования, – единственное решение в области электроэнергетики, 
позволяющее избежать дальнейшего увеличения ресурсопотребле-
ния при росте жизненного уровня. Возникающие в связи с повыше-
нием эффективности технологий дополнительные расходы могут по 
большей части покрываться за счет производственно-экономической 
пользы от снижения энергозатрат. Следует также принимать в расчет 
связанные с этим процессом экономические импульсы, прежде всего 
в сферах инвестиций, инноваций и занятости. Снижение энергозатрат 
в народном хозяйстве – сегодня наиболее эффективная форма сокра-
щения эмиссии СO2 и поэтому должно реализовываться в приоритет-
ном порядке.

Технический потенциал снижения энергозатрат весьма велик. 
Он составляет только для старых федеральных земель от 35 до 45% 
использования первичных источников энергии в 1987 г. Разумеется, 
технически возможный сегодня потенциал экономии не может быть 
реализован в полной мере из-за экономических и других препятствий 
(например, дефицит знания, расхождения в оценках, нормы права, осо-
бые хозяйственные приоритеты). Поэтому реализовать меры экономии 
можно, прежде всего, в следующих областях.

1 Дословно: «переносимое социальной окружающей средой».
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1. В области коммунального отопления возможно 30–50%-ное 
сокращение расходов полезного тепла в новостройках путем 
изменения в проекте государственного бюджета положений 
о теплозащите. Дальнейшее уменьшение расходов полезного 
тепла на 40–50% происходит за счет систематической санации 
старых зданий при ежегодных нормах обновления от 2,3 до 3,9%. 
Энергопотребление, связанное с использованием бытовых электро-
приборов сократится в среднем до 2010 г. примерно на 45%. В про-
мышленности в связи с мерами экономии можно рассчитывать на 
увеличение экономического эффекта примерно в два раза.

2. При осуществлении поставленной цели удельный расход топлива 
в германской промышленности к 2010 г. может сократиться по 
сравнению с сегодняшним днем на 40–45%, удельное потребле-
ние электроэнергии – примерно на 25%. Доля произведенного 
в теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) тока, составляющая сейчас 8,6% 
валового электроснабжения, достигнет к 2010 г. 21–24%. Это по-
зволит использовать дополнительный технико-хозяйственный 
потенциал коммунальных и промышленный ТЭЦ примерно на 
50–70%.

Разумеется, применение вышеперечисленных вариантов экономии 
электроэнергии недостаточно, чтобы перейти к энергоснабжению, от-
вечающему задачам защиты климата. Долгосрочным решением здесь 
может быть только переход к использованию возобновимых источни-
ков энергии, основанных на чистом преобразовании несвязанного угле-
кислого газа. Тем не менее использование возобновимых источников 
энергии все еще относительно дорого. Переход к энергоснабжению, 
основанному на возобновимых источниках энергии, потребует посте-
пенного формирования рынков энергоснабжения, способных самих себя 
поддерживать. Государственное стимулирование спроса позволит до-
стичь цели сокращения удельных инвестиций путем развития массового 
производства технологий преобразования энергии.

Дискуссии об энергетической политике

Чтобы достичь согласия в германском обществе по основным 
вопросам энергетической политики, соответствующей принципам 
устойчивого развития, необходимо провести ее открытое обсуждение. 
В качестве примера интересного и довольно успешного опыта преодо-
ления разногласий в области стратегии научно-технического развития 
и, в частности, энергетической политики можно привести Данию, где 
проводятся так называемые консенсус-конференции. Это обществен-
ные мероприятия, в ходе которых спорные вопросы обсуждаются со-
вместно экспертами и неспециалистами, представляющими заинтере-
сованные общественные круги. Помимо Дании, подобные обсуждения 
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практикуются также в Нидерландах и Англии. Консенсус-конференции 
способствуют конструктивному участию общественности в обсужде-
нии и принятии долгосрочных решений в отношении экологически, 
социально и экономически приемлемых вариантов энергоснабжения. 
Как известно, люди сознательно выступают в поддержку тех или 
иных решений (особенно если речь идет о столь важной проблеме, 
как ядерная энергетика) тогда, когда им оказывается доступна необ-
ходимая информация о преимуществах и недостатках существующих 
вариантов действий. Лишь при условии согласия большинства обще-
ства относительно способа энергоснабжения могут разрабатываться 
окончательные долгосрочные стратегии.



Приложение 2. Социальная оценка техники 
и оценка воздействия на окружающую среду 

(сравнительный анализ)

Постановка проблемы

Охрана окружающей среды, наряду с контролем и управлением тех-
ническим развитием, стали во всех индустриально развитых странах 
новыми и важными задачами государства. При этом государство вы-
ступает в противоречивой и двойственной роли. С одной стороны, оно 
обязано устранять негативные последствия экономического роста, ко-
торый обеспечивается все возрастающим применением современных 
технологий. С другой – оно должно прямо или опосредованно воздей-
ствовать на процессы экономического роста в целях повышения ин-
новационной готовности индустрии. Начиная с программ поддержки 
новых технологий и заканчивая бюджетным финансированием нацио-
нальных исследовательских организаций, государство само выступает 
в качестве инициатора технического развития. Эта двойственная роль 
государства – одновременно инициатора и контролера технического 
развития – находит свое выражение в законодательстве. Например, 
в законах Федеративной Республики Германии об атомной энергетике 
и генетических технологиях определено, что задача государства состоит 
как в поддержке соответствующей технологии, так и в охране жизни, 
здоровья и имущества граждан от потенциальной опасности, исходящей 
от этих технологий.

Тесная связь государства с техническим развитием и его динамикой 
предъявляет новые требования к институционализированному процессу 
принятия политических решений. В этой связи уже стали раздаваться 
голоса о смещении государственных функций от правового регулирова-
ния и социального обслуживания к управлению техническим развитием. 
Регулирующее государство базировалось на учреждении нейтральных 
структур правопорядка с характерными для такого государства принци-
пом разделения властей и основными правами личности. Социальное же 
государство видело свою цель прежде всего в том, чтобы способствовать 
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росту общественного благосостояния и нивелировать или, по крайней 
мере, компенсировать социальное неравенство. Напротив, отправной 
точкой для государства, ориентированного на управление техническим 
развитием, становятся быстро нарастающие изменения окружающей 
среды, порожденные индустриальным обществом, и которые нельзя 
взять под контроль без использования политических средств.

С развитием современных технологий (информационные и биотехно-
логии, ядерная энергетика и т.п.) возникают новые виды рисков и опас-
ностей, которые ставят перед государством задачи не столько компен-
саторные, связанные с устранением уже нанесенного ущерба, сколько 
превентивные, в смысле предотвращения потенциальной опасности. Обе 
формы государственного регулирования – поддержка технического раз-
вития и защита от связанных с ним опасностей – делают необходимым 
долгосрочное планирование, которое должно относиться как к предвос-
хищению новых технических возможностей, так и к расчету и устра-
нению рисков. Чтобы правильно решить эти задачи государство долж-
но мобилизовать достаточный научно-технический потенциал. Иными 
словами, возникает тесная связь науки и политики, которая может быть 
организована в самых различных формах политического консультирова-
ния – слушания, экспертные советы, анкетные комиссии и т.д. 

Наряду с этим необходимо стремиться к нахождению консенсуса 
относительно новой политики. Разнонаправленные общественные про-
цессы приводят к изменению ценностей, которые ставят под вопрос 
смысл и пользу технических инноваций. Кажется, уже достигнута 
точка, в которой социальные, экологические и культурные издержки 
технического прогресса не могут более компенсироваться лишь эко-
номической выгодой. Производство и распределение рисков, связан-
ных с научно-техническим развитием, становятся одним из основных 
источников общественных конфликтов. Требования большего участия 
и несогласие с решениями в области технической политики – зримые 
проявления этих структурных изменений.

Таким образом, выявляется все большая ограниченность традици-
онных политико-административных методов принятия решений. Как 
на уровне политического процесса, так и на уровне административ-
ных процедур возникает потребность в научной информации и согла-
сованной стратегии. Это проявляется при решении столь сложных и 
комплексных проблем как, например, разработка законодательства об 
атомной энергетике, а также при долгосрочном планировании крупных 
проектов, связанных со значительным воздействием на окружающую 
среду. Очень часто в процессе принятия решений политические дея-
тели испытывают растерянность из-за большого объема и сложности 
предоставленной им информации. Они ищут рациональные основания 
для принятия решений и адекватные критерии оценки, чтобы компен-
сировать характерный для политики дефицит легитимности.
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Институционализация социальной оценки техники (Technology 
Assessment) и законодательное закрепление оценки воздействия на окру-
жающую среду (Environmental Impact Assessment) создали новые ин-
струменты, применяемые на политическом и управленческом уровнях. 
Методика оценки техники и оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) восходит к дискуссиям начала 70-х гг. о планировании, а основ-
ные принципы отражают реакцию на техническую и природоохранную 
проблематику. Оба инструмента должны быть интегрированы в суще-
ствующие структуры, цель которых в обеспечении более эффективной 
и согласованной технической и природоохранной политики. Общую 
цель ОВОС и оценки техники можно охарактеризовать при помощи 
пяти основных постулатов.

Ориентация на принятие решений. Исследования по оценке техники 
и ОВОС не самостоятельная научная цель, но служат для подготовки 
политических решений. В обоих случаях речь идет о процессе инфор-
мационного обеспечения и анализа, результаты которого должны рас-
ширить базис принятия решений.

Раннее распознавание / профилактика. Как социальную оценку тех-
ники, так и ОВОС должны предвосхищать потенциальные воздействия, 
чтобы изначально предотвращать или минимизировать негативные по-
следствия. При необходимости они должны также предлагать альтерна-
тивные варианты. Из этого следует, что оба метода должны как можно 
раньше использоваться в процессе принятия решений – еще до принятия 
тех или иных обязательств или выделения крупных инвестиций, кото-
рые ограничат свободу действий тех, кто принимает соответствующие 
решения.

Всесторонний анализ последствий. Исследования по социальной 
оценке техники и ОВОС должны анализировать как можно более ши-
рокий спектр воздействий и сводить их в общий баланс.

Участие. Социальная оценка техники и ОВОС должны предостав-
лять возможность участия в процессе принятия решений как можно 
более широкому кругу заинтересованных индивидов и общественных 
групп, чтобы зафиксировать различные точки зрения и оценки, а также 
выявить конфликтный потенциал.

Транспарентность. Социальную оценку техники и ОВОС пока от-
личает значительная ненадежность прогнозов и оценок потенциальных 
последствий. Из этого вытекает обязательное требование к обоим мето-
дам эксплицировать имеющиеся научные пробелы и дефицит знаний. 
Предположения, ценностные суждения и их обоснования должны быть 
открыто обозначены, чтобы гарантировать выполнимость и проверяе-
мость исследования. 

Хотя социальная оценка техники и оценка воздействия на окружаю-
щую среду имеют схожие предпосылки, они, однако, различаются по 
типу и способу их применения. Социальная оценка техники служит 
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инструментом консультирования. Она должна оказывать содействие 
органам законодательной или исполнительной власти в обеспечении 
научной информацией и участвовать в подготовке долгосрочных ре-
шений. Следовательно, основная задача оценки техники относится к 
области исследования, накопления и анализа научных данных. Раннее 
распознавание и оценка последствий – направления работы, необходи-
мые при реализации стратегии научного исследования. С этим связаны 
трудности институционализации социальной оценки техники, посколь-
ку она может вступать в конкурентные отношения с политикой в про-
цессе разработки стратегических решений.

Оценка воздействия на окружающую среду, напротив, нацелена на 
улучшение конкретных проектов. Место ОВОС – в административных 
структурах, где должно происходить тщательное сопоставление аспек-
тов охраны окружающей среды с конкурирующими социальными и 
экономическими интересами. Применение ОВОС означает расширение 
критериев принятия решений управленческими структурами, т.е. более 
серьезную заботу об окружающей среде. Соответственно, трудности как 
функционального, так и правового характера возникают при интеграции 
ОВОС в существующие процедуры принятия решений.

Систематическое сравнение обоих инструментов должно способ-
ствовать лучшему пониманию особенностей социальной оценки тех-
ники и ОВОС, выявлению их слабых сторон и разработке предложений 
по совершенствованию каждого из этих методов.

Историческое развитие социальной оценки техники и ОВОС

Наряду с концептуальным сходством, оценка техники и оценка воз-
действия на окружающую среду демонстрируют также некоторые па-
раллели в их историческом развитии. Оба метода возникли в США в 
конце 60-х гг. как ответ на возрастающую обеспокоенность обществен-
ности негативными эффектами, сопровождающими технологическое 
развитие, и недовольство традиционными административными и по-
литическими методами принятия решений.

Внедрение ОВОС восходит к Акту о национальной политике по охра-
не окружающей среды (National Environmental Policy Act / NEPA)1, всту-
пившему в силу 1 января 1970 г. Он обязывает существующие ведомства 
при разработке всех крупномасштабных проектов на федеральном уров-
не, которые могут оказать значительное воздействие на окружающую 
среду, представлять детальный доклад – так называемую Декларацию 
о воздействии на окружающую среду (Environmental Impact Statement / 
EIS), где должны быть описаны предполагаемые воздействия заплани-

1 The National Environmental Policy Act of 1969, Pub. L. 91−190, 42 U.S.C. 4321−4347, 
January 1, 1970.
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рованных мероприятий на окружающую среду, а также охарактеризо-
ваны имеющиеся альтернативы.

Социальная оценка техники была институционализирована в 1972 г. 
с созданием при американском Конгрессе Бюро по оценке техники 
(Offi ce of Technology Assessment / OTA)1. Законом была определена за-
дача OTA, состоявшая в поддержке работы парламентариев путем за-
благовременного предоставления необходимой для принятия решений 
информации о возможных последствиях внедрения и распространения 
новых технологий.

Как концепция ОВОС, сформулированная Актом о национальной 
политике по охране окружающей среды2, так и организации по оцен-
ке техники в структуре законодательной власти3, получили в дальней-
шем распространение во многих странах. В Федеративной Республике 
Германии после многолетних дебатов оба инструмента также получи-
ли признание и поддержку парламента (принятие законодательства об 
ОВОС и институционализация оценки техники при Бундестаге). Также 
для обоих инструментов характерно, что нынешняя форма их примене-
ния довольно далека от первоначальных идеальных представлений.

В ФРГ идея оценки техники впервые была поддержана фракцией ХДС / ХСС 
в 1973 г., когда эти партии находились в оппозиции. Фракция выдвинула 
предложение о создании Ведомства по оценке технологического разви-
тия при германском Бундестаге4. Эта первая парламентская инициатива 
повлекла за собой многие другие, в которых предлагались различные 
организационные модели, из которых, однако, ни одна не получила под-
держки парламентского большинства5. Совместной резолюцией фракций 
от 14 марта 1985 г. при Бундестаге была учреждена анкетная комиссия 
с целью изучения вопроса о необходимости институционального оформ-
ления оценки техники6. Два года спустя Бундестаг вновь подтвердил 
полномочия этой комиссии, которая, несмотря на понимание всеми ее 
членами необходимости конституирования оценки техники, не смог-
ла предложить единый согласованный вариант институционализации. 

1 The Technology Assessment Act of 1972, Pub. L. 92−484, 92nd Congress, H. R. 10243 
October 13, 1972. 

2 Некоторые страны Запада уже в 70-е гг. последовали американскому примеру 
и ввели у себя ОВОС: Канада – в 1973 г., Австралия – в 1974 г., Франция – в 1976 г. 
В середине 80-х гг. это сделали Япония, Швейцария и Нидерланды. 

3 По образцу OTA парламентские организации по оценке техники были созда-
ны в 1984 г. во Франции, в 1986 г. – в Нидерландах, в 1989 г. – в Великобритании. 
Соответствующая организация была также создана при Европейском парламенте.

4 BT-Drucksache 7 / 468 vom 16.04.73.
5 Более подробно о дебатах об институционализации оценки техники в ФРГ см.: 

Petermann / Franz, Warten auf TA, a.a.O., S. 103 ff.
6 BT-Drucksache 10 / 5844 vom 14.07.86.
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В заключительном докладе1 комиссии были предложены три возможные 
модели парламентской организации по оценке техники, каждая из кото-
рых отражала видение проблемы правящей коалицией (ХДС / ХСС и ли-
бералами), социал-демократами и зелеными. В ноябре 1989 г. Бундестаг 
наконец принял решение реализовать наименее амбициозный из трех 
предложенных вариантов. Было создано Бюро по социальной оценке тех-
ники, причем первые три года его работы рассматривались как пробная 
фаза. Тем не менее институционализация оценки техники при германском 
Бундестаге все-таки состоялась.

История внедрения ОВОС в Федеративной Республике Германии 
восходит к 1973 г., когда был предложен законопроект «Об оценке воз-
действия на окружающую среду общественных мероприятий», кото-
рый, однако, не был принят из-за сопротивления со стороны ведомств 
и коммунальных органов, чьи интересы он затрагивал. В то время были 
приняты лишь некоторые внутриведомственные инструкции об ОВОС, 
которые почти не оказывали практического влияния. Решающий им-
пульс правовому закреплению ОВОС придала директива2 Европейского 
сообщества от 27 июня 1985 г., в которой странам – членам ЕС рекомен-
довалось в течение трех лет принять национальное законодательство 
об ОВОС. Соответствующий закон был принят Бундестагом в ноябре 
1989 г. и вступил в силу 1 августа 1990 г. Однако полная его реализация, 
связанная с дальнейшим изменением законодательства на федеральном 
и земельном уровнях, до сих пор не завершена. По сравнению с бо-
лее ранними законопроектами, а также со стратегией внедрения ОВОС 
в других странах Европейского союза3, германское законодательство 
оказывается далеко позади. Это, в сущности, попытка соблюсти требо-
вания директивы ЕС и вместе с тем обойтись минимумом практических 
и институциональных изменений4.

1 Bericht und Empfellungen der Enquette-Komission «Gestaltung der technischen 
Entwicklung; Technikfolgen- Abschatzung und –Bewertung». BT-Drucksache 11 / 4606 vom 
30.05.89. 

2 Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 27. Juni 1985 uber die 
Umweltvertraglichkeitsprufung bei bestimmten offentlichen und privaten Projekten (85 / 337 / 
EWG), AB1.EG Nr. L 175 / 40 vom 5.7.1985. 

3 В первую очередь здесь необходимо назвать законодательство об ОВОС в 
Нидерландах, но также и законы южноевропейских стран – членов ЕС: Италии, Испании 
и Португалии, которые хотя бы частично соответствуют минимальным требованиям 
директивы ЕС.

4 Исследование последствий внедрения новой техники и технологии, а также 
социально-экологическая экспертиза больших технических и хозяйственных проектов 
была введена в России уже в 1970– 1980 гг. Она была связана в основном с деятельностью 
Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ) СССР и поручена вновь тогда 
созданному при ГКНТ Всесоюзному научно-исследовательскому институту системных 
исследований (ВНИИСИ). В качестве важнейшего основания для проведения такой 
работы высказывалась идея необходимости научной и информационной поддержки 
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С самого начала дискуссии против внедрения ОВОС выдвигались воз-
ражения со стороны представителей промышленности и некоторых 
государственных органов. Суть этих возражений сводилась к тому, что

лиц, принимающих решения, на основе оценки и сравнения альтернатив. Речь шла 
фактически о системном анализе и прогнозировании развития больших технических, 
хозяйственных, экологических и других систем и областей промышленности в рамках 
плановой системы хозяйства. В это же время важную роль в качестве базисной 
дисциплины для исследования последствий новой техники и технологии играла 
эргономика (наряду с инженерной психологией) и дизайн систем (иными словами, 
промышленная, или техническая эстетика). Речь идет об оценке проектирования и 
функционирования сложных человеко-машинных систем одновременно с технической 
и с гуманистической точек зрения. При этом важно, что акцент делается не только на 
исследовании возможных негативных последствий после проектирования этих систем, 
но в первую очередь на подключении эргономиста и дизайнера уже на ранних этапах 
процесса их технического конструирования, который в данном случае обозначается 
как этап эргономического и художественного конструирования. Выполнение 
вышеуказанной задачи было тогда возложено на Всесоюзный институт технической 
эстетики (ВНИИТЭ) также принадлежавший ГКНТ. Это была, однако, оценка техники 
в большей мере на техническом, а не на политическом уровне. Но примерно в то же 
время формулируется концепция глобальных проблем развития человечества, которые 
имеют огромное значение для мира в целом, независимо от его деления на различные 
социальные системы. При этом подчеркивалось, что необходимость изучения такого 
рода глобальных процессов стимулируется не только чисто научными, познавательными 
целями, но и тем, что они становятся важнейшими практическими и политическими 
задачами, решение которых играет большую роль при формировании планов социально-
экономического развития. Кроме того, специально отмечалось, что эти проблемы не 
только теоретические, но и научно-практические, что для их решения необходимы 
междисциплинарные и комплексные исследования, а также привлечение к их 
осмыслению широких кругов общественности. И уже тогда было по праву признано, что 
к этим глобальным проблемам наряду с другими относятся экологические проблемы. 
Это уже было вполне отчетливое движение к формированию оснований для проведения 
сознательной экологической политики. Значительно позже в качестве эффективного 
инструмента реализации экологической политики в стране была введена экологическая 
экспертиза. На основании соответствующего Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» (от 22 ноября 1995 г. № 174-ФЗ) был разработан план мероприятий по его 
реализации (постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 1996 г. 
№ 698): «Государственная экологическая экспертиза осуществляет предупредительный 
контроль в области окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов, следит за соблюдением законодательных и нормативных требований по 
вопросам технологической безопасности, конструктивной надежности, строительной 
устойчивости, экологической допустимости и экономической целесообразности 
намечаемой деятельности в предплановой, предпроектной и проектной документации. 
Цель государственной экологической экспертизы – обеспечение принятия экологически 
обоснованных хозяйственных и иных решений органами исполнительной власти, 
юридическими и физическими лицами. … Введение в практику процедур ОВОС 
(оценка воздействия на окружающую среду) имеет большое значение. Оценка 
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уже существующие методы экспертизы вполне соответствуют требо-
ваниям упреждающей природоохранной политики и что поэтому вне-
дрение ОВОС приведет лишь к ненужным управленческим издержкам, 
а также поставит вопрос о локализации промышленности в Федеративной 
Республике. В этом проявилось сходство с оценкой техники, в отноше-
нии которой высказывались сходные опасения: она-де будет лишь тор-
мозить технический прогресс и в конце концов превратится в Technology 
Arrestment. Как доказывает опыт других стран, прежде всего США, эти 
сомнения не подтверждаются практикой: фактически лишь ничтожно 
малая часть проектов была блокирована в связи с исследованиями по 
социальной оценке техники и ОВОС. С другой стороны, использова-
ние этих инструментов во многих случаях способствовало улучшению 
первоначального проектирования. Кроме того, как полагают многие ав-

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду – процесс, способствующий принятию экологически обоснованного 
административного (управленческого) решения о реализации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности путем определения инициатором деятельности возможных 
неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий» (Национальный 
план действий по охране окружающей среды Российской Федерации на 1999–2001 
годы. М.: Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей 
среды, 2000, с. 27, 45). Проведение социально-экологической экспертизы стало задачей 
территориальных природоохранных органов. Министерство охраны окружающей 
среды было основано в 1988 г. в тогдашнем Советском Союзе сначала как Госкомитет, 
затем как министерство, а с 1996 г. существовало в виде Государственного комитета 
по охране окружающей среды, который упразднен в 2000 г., а его функции вместе с 
территориальными органами переданы Министерству природных ресурсов. В настоящее 
время частично эти функции перешли к Федеральному (атомному, энергетическому, 
техническому и экологическому) надзору, подчиняющемуся непосредственно 
премьер-министру. Кроме того, в соответствии с российским законодательством для 
всех технических и хозяйственных проектов была введена обязательная оценка их 
воздействия на окружающую среду: «В 1996 г. государственными инспекторами по 
охране природы Госкомэкологии России и его территориальных органов обследовано 
202,7 тыс. предприятий и организаций (в 1995 г. – 252 тыс.). За нарушение 
природоохранительного законодательства ограничена и приостановлена работа 1135 
экологически вредных объектов и производств. В следственные органы направлены 
материалы на 520 правонарушителей, из них 120 человек привлечены к уголовной 
ответственности за совершение экологических преступлений. …Анализ работы 
экспертных подразделений территориальных природоохранительных органов за 
1996 г. показал, что количество экспертируемых материалов значительно возросло, что 
потребовало использования программных разработок и подготовки новых нормативно-
методических и инструктивных документов» (Государственный доклад о состоянии 
природной среды Российской Федерации за 1996 год. В: ЭКОС. Международный 
иллюстрированный экологический журнал. Специальный выпуск. Ежегодник. Том 1, 
1997–1998, № (4)16, с. 23, 27). Однако более высокий уровень относительно независимой 
оценки последствий техники для принятия политических решений в настоящее время 
в России полностью отсутствует (примеч. ред.).



219Приложение 2. Социальная оценка техники и оценка воздействия на окружающую среду...

торы1, раннее обнародование возможных издержек и опасностей может 
повысить политическую акцептацию принимаемых решений. 

Систематическое сопоставление 
социальной оценки техники и ОВОС 2

Если на первый взгляд оценка техники и оценка воздействия на 
окружающую среду имеют много общего, то при более внимательном 
рассмотрении обнаруживаются и существенные различия. Сходство и 
различия социальной оценки техники и ОВОС отчетливо проявляют-
ся при их систематическом сопоставлении. Ниже дается их сравнение 
по пятнадцати категориям, распределенных по трем основным уров-
ням: функциональному, содержательно-методическому и институцио-
нальному (табл. 1). Предмет анализа в первую очередь, – ситуация в 
Федеративной Республике Германии, хотя в некоторых пунктах отражен 
также опыт и других стран. 

 Функциональные аспекты

1. Цель / функция
Функции социальной оценки техники и ОВОС выше уже были крат-

ко охарактеризованы: это инструменты подготовки соответствующих 
решений. Оба инструмента ориентированы на систематические, забла-
говременные и всесторонние анализ, описание и оценку условий реали-
зации и потенциальных последствий предлагаемых проектов.

Надежды, связанные с концепцией социальной оценки техники 
и ОВОС, основаны на уверенности в том, что улучшение оснований 
и рационализация процесса принятия решений почти автоматически 
приводит к «улучшению» самих решений. Обоснованы ли эти ожидания 
или же все это не более чем миф – вопрос спорный. 

Трудно отрицать, что расширение информационного базиса делает 
комплекснее процесс принятия решений. Этот процесс становится:

 более объемным в  � предметном отношении, поскольку принима-
ется во внимание больше возможностей;
 более длительным во  � временном отношении, поскольку необхо-
димо обработать большее количество данных;

1 См.: Pashen, H. Technology Assessment – Ein strategisches Rahmenkonzept für 
die Bewertung von Technologien. In: Dierkes / Petermann / Thienen (Hrsg.), Technik und 
Parlament, 1986, S. 25 f.; Finke, L. Praktische Beispiele für Umweltverträglichkeitsprufungen. 
In: IWL Umwelbrief 8 / 88, S. 69. 

2 Перевод Г.В. Гороховой подготовлен в рамках проекта РГНФ «Методологические 
основы оценки техники как новой комплексной проблемно ориентированной научно-
технической дисциплины» № 05-03-03209а.
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 более противоречивым в  � социальном отношении, поскольку не-
обходимо найти компромисс между большим числом интересов 
и ценностей.

Казалось бы, строгий расчет соотношения целей и средств выявляет 
принципиальную нерациональность использования этих инструмен-
тов. Но если повышение информационного уровня посредством ана-
лиза последствий не может гарантировать «лучших» решений, то оно 
все же способствует рассмотрению проблемы в разных измерениях и 
осмыслению различных вариантов действий. Появляется возможность 
принимать решения с большей мерой ответственности. Поскольку же 
достигнутый уровень познания рано или поздно устаревает, ответствен-
ные решения следует принимать с учетом того, что они имеют оборот-
ную сторону, по этой причине необходимо сохранить возможность их 
корректировки, дабы избежать в будущем ошибок сегодняшнего дня.

Характерна для социальной оценки техники и для ОВОС превентив-
ная ориентация, направленная на максимально полный учет потенци-
альных последствий, чтобы заранее предотвратить негативные послед-
ствия или, по крайней мере, ограничить их. В этой связи в дискуссии 
об оценке техники получил распространение термин «раннее предупре-
ждение», а в дискуссии об ОВОС – термин «профилактика». Здесь вы-
являются различающиеся между собой смысловые компоненты: ког-
нитивный (своевременное распознавание последствий) и нормативный 
(своевременное признание последствий, которые требуют политических 
действий). С одной стороны, речь идет о проблеме знания, выявлении 
негативных последствий, обнаружении причинно-следственных связей, 
с другой – об идентификации, необходимой для тех или иных действий, 
прежде чем выявленный потенциал опасности не распространится на 
социальную или политическую реальность.

Социальная оценка техники и ОВОС сталкиваются с проблемой вы-
бора правильного момента для начала исследования. Это может быть 
исследование еще на стадии разработки программы, когда открывается 
полный спектр альтернатив, а модификации довольно легко осуществи-
мы. Но тогда оценка последствий сталкивается с серьезными затрудне-
ниями прогностического характера, поскольку прогноз в этом случае 
сводится к чисто спекулятивным высказываниям. В ином случае для 
исследования может быть избран такой момент, когда последствия уже 
обозримы или оцениваются с высокой степенью надежности. Однако 
при этом осуществление проекта или внедрение технологии продвинет-
ся столь далеко, что попытки внести существенные коррективы едва ли 
будут успешными.

Некоторый выход из этой дилеммы можно видеть в том, что оцен-
ка техники проводится не как детальный анализ, но как итеративный 
процесс, разворачивающийся на протяжении длительного времени че-
рез взаимодействие его участников. Аналогичным образом в контексте 
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ОВОС необходимо внедрение многоступенчатой процедуры как резуль-
тата следующих один за другим исследований с разной степенью кон-
кретизации: программа, план, проект.

2. Область применения
Предметом исследований по социальной оценке техники может 

быть, с одной стороны, новая или еще находящаяся в стадии разработки 
техника, с другой – уже давно известная техника, которая должна полу-
чить значительное распространение или модифицироваться. При этом 
само понятие техники трактуется в расширительном смысле, охватывая 
технические проекты, методы и продукты, а также так называемые со-
циальные технологии, т.е. специфические формы организации, модели 
участия в руководстве и варианты налогообложения. 

Исследования по оценке техники можно разделить на три типа 
в соответствии с тем, чем они инициированы – проектом, технологией, 
проблемой.

Проектно-индуцированные исследования в области социальной 
оценки техники обращены к последствиям технического применения в 
какой-либо специфической области, например размещения промышлен-
ного предприятия в районе Х или включения города Y в новую транс-
портную систему.

Индуцированные технологией исследования в области социальной 
оценки техники рассматривают потенциал и тенденции технического 
развития. Их предмет – различные сферы и формы применения, а также 
соответствующие им воздействия и риски.

Наконец, проблемно-индуцированные исследования в области со-
циальной оценки техники ориентированы на анализ направленности 
научно-технического прогресса. Их предмет – альтернативные возмож-
ности решения экологических, экономических и социальных проблем 
через развитие новой или через применение уже имеющейся в распоря-
жении техники.

Это различие в значительной степени теоретическое, поскольку на 
практике очень часто имеет место комбинация названных типов иссле-
дований в области социальной оценки техники. Подобная интеграция 
исследований с различным уровнем абстракции в единую «общую кар-
тину» позволяет также провести дальнейшую параллель с концепцией 
ОВОС.

Для ОВОС введение многоступенчатой системы проверок с особой 
для каждой ступени степенью конкретизации также весьма целесоо-
бразно. Но в противоположность оценке техники, ОВОС структуриро-
вана иерархически – аналогично административной процедуре приня-
тия решений. Заключение ОВОС должно служить основой для принятия 
решения о допустимости реализации того или иного проекта. Поэтому 
предмет ОВОС в первую очередь – конкретные проекты, связанные 
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с воздействием на природу или ландшафт. ОВОС также необходима при 
разработке региональных программ, хозяйственных планов и планов 
развития территорий.

Таким образом, предметные области социальной оценки техники и 
ОВОС оказываются очень близки друг другу, тогда как разница между 
ними проявляется в разграничении полей воздействия и в формах ин-
ституционализации.

3. Адресат социальной оценки техники
Из-за длительных дебатов о парламентской институционализации 

оценки техники могло возникнуть впечатление, что только законода-
тель может рассматриваться в качестве адресата исследований в об-
ласти социальной оценки техники. Однако это не соответствует дей-
ствительности. Именно в Германии социальная оценка техники до сих 
пор была преимущественно делом исполнительной власти, особенно 
Федерального министерства научных исследований и технологии, где 
еще в 1982 г. был учрежден отдел «Оценка техники и будущие зада-
чи». Вскоре на уровне федеральных земель и общественных ассоциа-
ций также получило свое развитие частичное применение множества 
функционально-эквивалентных концепций оценки техники. В каче-
стве примера можно привести основание Академии по оценке техни-
ки в Земле Баден – Вюртемберг, учреждение парламентского комитета 
«Человек и техника» при ландтаге Земли Северный Рейн – Вестфалия 
и объявление программы по оценке техники в Земле Нижняя Саксония. 
В «распространении оценки техники вширь» некоторые авторы1 видят 
особенность, отличающую в этом плане Германию от других стран. 

Адресат ОВОС, как это определено в федеральном законодатель-
стве, – органы управления, отвечающие за обязательное проведение 
ОВОС при рассмотрении соответствующих проектов. Кроме того, ряд 
коммунальных органов проводят ОВОС на добровольной основе в рам-
ках их компетенции. В этом случае ОВОС выступает в качестве инстру-
мента «экологического самоконтроля», охватывая не только отдельные 
проекты, но также долгосрочные программы, планы, инвестиционные 
решения, бюджетное планирование, мероприятия по закупкам и т.д.

4. Объект решений
Если в ориентации на принятие решений проявляется еще одна чер-

та сходства между обоими инструментами, то существенное различие 
обнаруживается в степени их «близости» к этому процессу. В то время 
как ОВОС служит подготовке конкретных, юридически фиксированных 

1 См.: Naschold, Technikkontrolle und Technikfolgenabschätzung. In: Hochschule 
St.Gallen für Wirtschafts-, Rechts-und Sozialwissenschaften (Hrsg.), Aulavorträge 46, Mai 
1989, S.12f.
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решений1, оценка техники не ограничивается предстоящими или уже 
известными решениями. Часто речь идет о прояснении вопроса, необ-
ходимо ли вообще решение, касающееся новой технологии или какой-
либо экологической, экономической, социальной проблемы. 

С формальной точки зрения ОВОС также некая принудительная 
предпосылка принятия решений (без положительного заключения о 
воздействии на состояние окружающей среды тех проектов, для кото-
рых процедура ОВОС обязательна, разрешение на их реализацию не 
может быть выдано). В случае оценки техники речь идет об инструменте 
консультирования. Использование результатов исследования в области 
социальной оценки техники целиком и полностью зависит от того, кто 
принимает окончательное решение.

Содержательно-методические аспекты

1. Область воздействий
Для социальной оценки техники спектр воздействий, подлежащих 

идентификации, анализу и оценке, в принципе ничем не ограничен. 
Наряду с экологическими, экономическими, техническими последствия-
ми необходимо рассмотрение институциональных и социальных аспек-
тов (влияние на культурную систему ценностей, социальные структуры, 
политическую, правовую и административную системы), а также об-
ратного воздействия социальных процессов на техническое развитие. 
Напротив, при ОВОС анализ последствий ограничивается физической 
природной средой, понятие которой, впрочем, трактуется весьма широко. 
Речь идет об исследовании воздействий на людей, животных, растения, 
почвы, воду, воздух, климат, ландшафт, памятники культуры. 

Вопрос о том, должны ли в рамках ОВОС рассматриваться социально-
экономические эффекты, по крайней мере такие, которые могут оказать 
вторичное воздействие на природную окружающую среду, спорный. 
В Германии утвердилось мнение, что ОВОС должна проводиться не-
зависимо от других процедур лицензирования, чтобы в подлежащих 
проверке проектах оценка риска для окружающей среды производилась 
особо2. Учет общественных и частных интересов здесь имеет место 
не на уровне оценки, а в рамках последующих решений о допустимо-
сти проекта. Какое значение будет иметь результат оценки в сравнении 
с конкурирующими интересами и что станет основой окончательного 
решения, определяется применяемыми для каждого проекта нормами.

1 Под решениями в законодательстве об ОВОС понимаются разрешения, заключе-
ния, лицензии и иные решения о допустимости проектов, принимаемые в соответствии 
с административной процедурой.

2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausfuhrung des Gesetzes uber die 
Umweltvertraglichkeitsprufung (UVPVwV). Arbeitsentwurf, Stand: 14. August 1990, Ziff. 
0.8.2.1., S.47.
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В других странах, прежде всего в США, ОВОС включает анализ 
и оценку экономических и социальных последствий. В соответствии с 
порядком, установленным американским Советом по качеству окружа-
ющей среды, ОВОС должна рассматривать как первичные воздействия 
на природную среду, так и связанные с ними социальные и экономиче-
ские последствия. Однако при отсутствии первичного воздействия на 
природную среду для обоснования необходимости ОВОС недостаточно 
лишь социально-экономических воздействий. Как показывает практика, 
социально-экономические аспекты не только должны приниматься во 
внимание, но они даже выступают в качестве доминирующей темы, хотя 
при исполнении Акта о национальной политике по охране окружающей 
среды (NEPA) значение этих факторов вытесняется на второй план.

2. Тип последствий
Качественно новый аспект, отличающий оценку техники от таких 

инструментов, как, например, расчет экономической осуществимости, 
а оценку воздействия на окружающую среду – от обычных секторально 
ориентированных процедур лицензирования, состоит в интегративном 
подходе. Воздействия должны рассматриваться не изолированно, при-
менительно к какой-либо одной сфере (например, экономике) или среде 
(например, воде), а в комплексе, в рамках общего баланса. Посредством 
такого «синоптического» способа рассмотрения необходимо преодо-
леть или, по крайней мере, уменьшить «принципиальное расхождение 
между проблемной взаимосвязью и специальным характером законов, 
организаций и методов»1.

Следует подчеркнуть, что социальная оценка техники и ОВОС 
учитывают также и позитивные эффекты, хотя основная задача обо-
их инструментов состоит в анализе непреднамеренных негативных 
последствий. Особое внимание при этом уделяется кумулятивным и 
синергетическим эффектам, т.е. таким, которые связаны не с отдельной 
технической системой, а с ее более широким применением и совмест-
ным функционированием с другими системами. Наряду с прямыми, 
рассмотрению подлежат косвенные последствия, действие которых 
растянуто во времени или проявляется на большой пространственной 
дистанции, а также воздействия изменений в одной среде на другую, 
неквантифицируемые воздействия и такие эффекты, реакция на которые 
не предусмотрена ни одним нормативным актом.

3. Определение рамок исследования
Социальная оценка техники и ОВОС характеризуются, помимо вы-

соких требований к практической реализации, повышенными требова-

1 Wahl, Thesen zur Umsetzung der Umweltvertraglichkeitsprufung nach EG-Recht in 
das deutsche offentliche Recht, DVBl. 1988. S. 87.
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ниями к себе самим. Комплексность проблем, с одной стороны, и лимит 
времени, финансовых и персональных ресурсов – с другой, исключают 
всеохватывающий анализ всех возможных последствий. Между участни-
ками процедур оценки прежде всего достигается консенсус по вопросу 
о том, какие области воздействий в каждом конкретном случае подлежат 
первоочередному детальному рассмотрению, а какие менее значимы, 
и потому возможен их менее глубокий анализ. Соответствующее прояс-
нение также необходимо в отношении рассматриваемых альтернатив и 
применяемых методов. Этот шаг к определению содержательной сферы 
исследования для социальной оценки техники обозначается как «увяз-
ка», а для ОВОС – как «ограничение».

Вопрос о критериях такого ограничения вызывает немало споров. 
Может даже сложиться впечатление, что определение исследователь-
ских рамок социальной оценки техники и ОВОС происходит совершен-
но ненаучно или чисто интуитивно. Однако стоит задуматься о том, что 
«объективных» и неизбежно вытекающих из соответствующей иссле-
довательской темы критериев отбора попросту не существует. Попытка 
нормирования содержательно-методических требований, возникающая 
в связи с ОВОС, может привести к тому, что исследование по преиму-
ществу будет посвящено анализу второстепенных вопросов, тогда как 
главные специфические проблемы анализируемых проектов не будут 
рассмотрены надлежащим образом. Общее регулирование может в от-
дельных случаях облегчить определение содержания и глубины анали-
за, но не заменить его.

Существует, по крайней мере, теоретическое понимание того, что не-
обходимый процесс согласования не должен ограничиваться диалогом 
между исследователем и заказчиком, но по возможности должен распро-
страняться на заинтересованные ведомства, объединения, независимых 
экспертов и широкую общественность. Немецкое законодательство об 
ОВОС не исключает участия третьей стороны в этом процессе, но ме-
ханизм такого участия не эксплицирован в отличие, например, от США 
и Нидерландов. 

4. Рассмотрение альтернатив
Важнейшее значение для эффективности обоих методов имеет раз-

работка альтернатив, описание их преимуществ и недостатков. Для 
обеспечения возможности рационального выбора между различными 
вариантами совершенно недостаточно одной изолированной оценки 
соответствующего проекта. Напротив, в исследовании возможных ва-
риантов технического развития должны также рассматриваться допол-
няющие или конкурирующие технологии.

Помимо расширения информационного базиса, сопоставление аль-
тернатив имеет также важную методологическую функцию, поскольку 
при недостаточности стандартов, критериев и масштабов оценка про-
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ектов сталкивается с серьезными трудностями. Только рассмотрение 
большего количества альтернатив делает достаточным следующее 
высказывание: альтернатива «А» предпочтительнее альтернативы 
«Б» с точки зрения совместимости с природной и социальной средой. 
Подобные высказывания можно встретить очень часто. Дискуссия об 
альтернативах задает, по крайней мере, некоторый масштаб для их 
сравнения.

Установление объективных критериев для отбора приемлемых аль-
тернатив столь же проблематично, как и для определения релевантных 
областей воздействий. То и другое – задача в каждом конкретном про-
цессе согласования между исследователем и заказчиком при участии 
третьей стороны.

5. Особенности исследовательской работы
Центральный рабочий принцип исследований социальной оцен-

ки техники и ОВОС – междисциплинарность. Учитывая, что область 
рассматриваемых последствий в рамках процедуры оценки техники 
существенно шире, чем при ОВОС, спектр дисциплин, участвующих 
в исследовании социальной оценки техники, как правило, также зна-
чительно шире.

Исследования по социальной оценке техники и ОВОС в равной мере 
определяются правилами научной работы. Это означает, что они исходят 
из актуального уровня научного познания, должны отличаться «мето-
дологической строгостью, последовательностью аргументации и от-
сутствием логических противоречий»1. Однако в контексте социальной 
оценки техники и ОВОС, как уже было сказано, не существует «объек-
тивных», фактически обоснованных критериев. Постановка вопросов, 
решения относительно методики, интерпретация результатов всегда 
 в значительной мере отражают набор приоритетов и ценностные суж-
дения участников исследования. Поэтому, чтобы сделать исследование 
проверяемым и исполнимым третьей стороной, необходимо полностью 
эксплицировать лежащие в его основе предположения и их обоснова-
ния. Оценка техники не становится из-за этого менее субъективной, но 
делает возможным интерсубъективное взаимопонимание, что позволяет 
говорить об «объективированном» подходе.

Как социальная оценка техники, так и ОВОС отличаются значитель-
ной ненадежностью в плане прогноза потенциальных последствий. 
В связи с этим, в интересах большей транспарентности, формулиру-
ется требование указать на существующие трудности теоретического 
характера, недостаточность знаний о причинно-следственных связях, 
информационные пробелы. 

1 Der Bundesminister fur Forschung und Technologie, Memorandum zur 
Technikfolgenabschatzung. Bonn, Juni 1989, S.15.
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Хотя оба инструмента отличаются прогностической ненадежностью, 
степень этой ненадежности для социальной оценки техники выше, чем 
для ОВОС. Тому есть много причин. Прежде всего, ОВОС ограничива-
ется анализом последствий для окружающей среды. Кроме того, про-
гноз, как правило, дается в более узких временных рамках. К примеру, 
гораздо легче прогнозировать изменение эмиссионной ситуации в свя-
зи со строительством в районе Ганновера электростанции, работаю-
щей на каменном угле, чем предсказать изменение социальных связей 
при развитии компьютерных информационных технологий к 2030 г. 
Наконец, – и это решающая причина, – в отличие от ОВОС оценка тех-
ники должна учитывать взаимосвязь между технологическим и обще-
ственным развитием. Потенциальные последствия технических иннова-
ций определяются в соответствии с национальными и международными 
экономическими и рамочными условиями, которые могут измениться 
на протяжении того отрезка времени, на который социальная оценка 
техники дает свой прогноз. К тому же возможность его осуществления 
в высокой степени зависит от восприятия населением соответствую-
щих изменений. Подвижки в общественной системе ценностей могут 
приводить к ограничению развития и распространения той или иной 
технологии.

По причине взаимозависимости общественного и технического разви-
тия оценка техники не может вовсе отказаться от элементов «спекулятив-
ности» и «пророчества». Голая экстраполяция существующих тенденций 
здесь не поможет, поскольку игнорирует вероятные в будущем изменения 
существующих сегодня рамочных условий. Выход из этой прогностиче-
ской дилеммы в использовании метода сценариев, которые представля-
ют собой предвосхищающие описания мыслимого будущего. К ним не 
предъявляется требование предсказаний в традиционном смысле, но они 
должны попытаться определить основные параметры возможного раз-
вития. Исходя из распознаваемых детерминант развития, существующих 
условий деятельности и различных шкал предпочтений они выявляют 
альтернативные пути развития. То есть, так сказать, предоставляют в рас-
поряжение «ящик с инструментами», с помощью которого различные 
группы могут симулировать то или иное будущее развитие. Такие «нор-
мативные» подходы в оценке техники приобретают сегодня все большее 
значение по сравнению с «экстраполятивными» подходами. 

Поскольку временная и целевая перспектива ОВОС значительно бо-
лее ограничена, инструмент сценариев в ней практически не находит 
своего применения. Исключение представляет собой так называемый 
анализ наихудшего случая (worst-case-analysis), применяемый в аме-
риканской системе ОВОС. Это своеобразная противоположность ну-
левой альтернативы. Если последняя рассматривает последствия для 
окружающей среды, которые может повлечь полный отказ от проекта, 
то анализ наихудшего случая рассматривает максимально негативные 
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из последствий, которые может повлечь за собой полная реализация 
проекта.

10. Методы
Социальная оценка техники и ОВОС пользуются стандартным ме-

тодологическим инструментарием, но исходят из «методологического 
плюрализма». В силу необходимости в каждом случае применяются 
соответствующие ему качественные или количественные методы из ар-
сенала различных научных дисциплин: контрольные листы, матрицы, 
анализ экологического риска, анализ экономической эффективности, 
симуляционные модели, анализ взаимосвязанных процессов и т.д. 

Различие в том, что используемые в рамках ОВОС стандарты окру-
жающей среды предопределяют разработку методов измерения и под-
счета при оценке соответствующих проектов.

Институциональные аспекты

1. Организационные формы
С точки зрения эффективности обоих инструментов весьма жела-

тельна как можно более тесная кооперация между исследовательской 
организацией и заказчиком исследования. В то же время такое интен-
сивное взаимодействие «аналитиков» с инстанцией принятия решений, 
т.е. взаимодействие науки и политики, отнюдь не беспроблемно.

С одной стороны, оно приводит к подрыву научной независимости и 
объективности исследований. С другой – прямое влияние экспертного 
знания на принимающих решения способно поставить под сомнение 
«примат политики». В парламентских дебатах о социальной оценке тех-
ники вновь и вновь возникает призрак «демократии компетентности». 
Различные модели институционализации, как социальной оценки тех-
ники, так и ОВОС отражают стремление при помощи различных про-
цедурных и организационных средств избежать эти опасности.

Сравнительный анализ международного опыта позволяет выявить 
двадцать четыре различные формы институционализации социальной 
оценки техники1. Однако все эти формы можно свести к четырем основ-
ным типам институционализации2:

  � модель ведомства при парламенте по образцу американского 
Бюро по социальной оценке техники (ОТА);
  � модель секретариата в структуре законодательной власти, основ-
ная задача которого состоит в координации работы внешних ор-
ганизаций по социальной оценке техники;

1 Böhret / Franz. Technologiefolgenabschätzung. Institutionelle und verfahrensmäßige 
Lösungansätze., 1982.  

2 См.: Naschold. Technikkontrolle und Technikfolgenabschätzung, op. cit., p.17f.
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  � модель комиссии, созданной с определенной целью на ограни-
ченный период времени, в работе которой совместно участвуют 
парламентарии и сторонние эксперты;
  � модель экспертного совета, в который входят независимые экс-
перты, консультирующие парламент по вопросам технологиче-
ской политики.

Распределение задач между участниками процедуры оценки воз-
действия на окружающую среду также было предметом интенсивных 
дискуссий. В отличие от оценки техники, ОВОС ориентирована на рас-
смотрение конкретных проектов. Заявитель проекта в первую очередь 
заинтересован в его реализации и потому едва ли может рассматривать-
ся в качестве незаинтересованной стороны при оценке воздействий на 
окружающую среду. Он скорее склонен к тому, чтобы обработать и пред-
ставить данные о проекте в выгодном для себя свете. Нейтралитет ком-
петентных ведомств, принимающих решение о судьбе проекта, также 
соблюдается далеко не всегда. Нередко возникает конвергенция интере-
сов этих ведомств и заявителей проекта, а при общественных проектах 
нередко сами ведомства выступают их инициаторами и исполнителями. 
Для решения этой проблемы на национальном и международном уровне 
предлагаются различные модели.

При разработке германского законодательства об ОВОС партией зе-
леных вносился законопроект1, в соответствии с которым создавалось 
центральное ведомство по оценке воздействия на окружающую среду. 
Это предложение не получило поддержки парламентского большинства. 
Вместо того закон об ОВОС, принятие которого было предопределе-
но требованиями Европейского союза, устанавливает ответственность 
заявителя проекта за проведение необходимых исследований и предо-
ставление требуемых данных. Тем самым германское административное 
право определило новое разделение ролей между заявителем проекта 
и органами управления. Такое регулирование оставляет ОВОС в сфере 
компетенции заявителя проекта, в то время как административная от-
ветственность оказывается ограниченной. В пользу подобного разделе-
ния ролей говорит, во-первых, то, что заявитель проекта имеет лучший 
доступ к специфическим данным о проекте, во-вторых, – он осознает 
потенциальные последствия своего проекта для окружающей среды и 
сумеет как можно раньше учесть их во внутреннем процессе планиро-
вания и принятия решений. С этим соображением связан выбор боль-
шинством других стран ЕС соответствующей модели.

В целях противодействия серьезной опасности искажения сведений 
во многих странах (но не в Германии2) введен внешний контроль над 

1 BT-Drucksache 11/ 1844 vom 19.02.1988.
2 Германский законодатель, несмотря на соответствующие рекомендации как уче-

ных, так и политиков (социал-демократы, зеленые) не счел возможным создавать для 
ОВОС такую внешнюю контрольную инстанцию.
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исследованиями со стороны независимых, нейтральных институтов, 
осуществляемый либо соответствующими ведомствами по охране 
окружающей среды, либо специально созданными объединениями 
экспертов.

2. Организационные процедуры
Оценка воздействия на окружающую среду – процедурный инстру-

мент, т.е. далеко не каждая научная экспертиза проекта на предмет по-
следствий для окружающей среды может рассматриваться как ОВОС. 
Наоборот, об ОВОС можно говорить лишь тогда, когда речь идет о за-
конодательно определенной, формальной процедуре, с определенной 
последовательностью шагов, связанных, как правило, с определенным 
сроком их осуществления.

По мнению многих практиков, характер процедур ОВОС оказывает 
решающее воздействие на их успех и научное качество исследования. 
Иначе говоря, результаты научного исследования становятся тогда ре-
левантны решениям. Его процедуры увязываются с такими шагами как 
ограничение рамок исследования, участие представителей обществен-
ности, консультации других ведомств, внешний экспертный контроль 
и обязательное обоснование решений. Практический опыт подтверждает 
теоретическую уверенность в том, что процедуры способствуют боль-
шей рационализации административных решений. Л. Колдуэлл, один из 
протагонистов ОВОС, отчетливо выразил эту точку зрения: цель Акта 
о национальной политике по охране окружающей среды должна со-
стоять в переориентации государственной политики в интересах окру-
жающей среды, а достигнута она может быть путем реформы админи-
стративной процедуры выработки решений1.

В отличие от ОВОС, для оценки техники не существует единой или 
обязательной процедуры. В оценке техники есть ряд процедурных схем, 
которые, однако, направлены скорее на структурирование процесса ис-
следования. Согласно распространенному мнению, множественность 
областей применения оценки техники исключает единую общеприме-
нимую процедуру. Социальная оценка техники должна рассматривать-
ся как «стратегическая рамочная концепция»2, в которой выбор форм 
и средств исследования остается на усмотрение аналитиков.

По сравнению с ОВОС, ориентированной на конкретные про-
екты, социальная оценка техники исходит сегодня из комплексного 
и динамического понимания техники. На место технического детер-

1 Caldwell. Science and the National Environmental Policy Act; Redicreting policy 
throught throught procedural reform,1985, p. 1 ff. 

2 См.: Pashen H. Technology Assessment – Ein strategisches Rahmenkonzept für 
die Bewertung von Technologien. In: Dierkes / Petermann / Thienen (Hrsg.), Technik und 
Parlament: Technikfolgen – Abschätzung Konzepte, Erfahrungen, Chancen. Berlin 1986. 
S. 21 ff. 
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минизма, рассматривающего техническое развитие как процесс, раз-
вивающийся по своим собственным законам, приходит понимание тех-
ники как социального процесса, в который вовлечены самые разные 
субъекты (политика, наука, предпринимательские круги, обществен-
ность). Техническая система возникает как продукт множества актов 
коммуникации, достижения консенсуса и принятия решений всеми 
участниками, ни один из которых не может нести за это единоличной 
ответственности.

Инновации и распространение технических конструктов в современ-
ных индустриальных государствах жестко институционализированы. 
Не отдельный гениальный изобретатель или влиятельный предпринима-
тель считаются носителями технического развития, но именно они обе-
спечивают его ускорение в рамках взаимодействия экономики и науки 
под протекторатом политики. Инновационный процесс становится тем 
самым перманентным предприятием, темп которого существенно уско-
ряет техническое развитие. В связи с этим концепция оценки техники 
не может ограничиваться лишь пунктуальным анализом свершившихся 
инноваций. Социальная оценка техники реализуется как непрерывный 
процесс управления и корректировки, сопровождающий техническое 
развитие в целом1. 

Предъявлять аналогичные требования к ОВОС, рассматривать ее 
как итеративный процесс, неправомерно, поскольку она служит под-
готовке решений о санкционировании совершенно конкретных проек-
тов. Однако в интересах более действенной профилактики негативных 
воздействий на окружающую среду ОВОС должна рассматриваться не 
только как одноразовое исследование, но также и как последующий 
контроль. Правда, в германском законодательстве такое понимание не 
было отражено. ОВОС выступает там по большей части как несамостоя-
тельная часть процедуры санкционирования проекта. В других странах, 
например в Канаде и Нидерландах, этот аспект четко эксплицирован: 
если последующие исследования выявляют существенные негативные 
последствия для окружающей среды, то проект подлежит исправлению, 
а в экстренных случаях – отзыву.

3. Участие
Широкое участие общественности – важнейший постулат, как оцен-

ки техники, так и ОВОС, хотя само понятие «общественность» нужда-
ется в более точном определении. Участие общественности, как прави-
ло, предусматривается и в традиционных процедурах лицензирования, 
которые выполняют функцию защиты индивидуальных прав на ранней 
стадии: индивиды, чьи законные права ущемляются тем или иным про-

1 См.: Ropohl G/, Technikbewertung als gesellschaftlicher Lernproze?. In: Ropohl / 
Schuchardt / Wolf (Hrsg.), Schlusseltexte zur Technikbewertung, 1990, S. 199 ff.
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ектом, делегируют защиту своих интересов на период прохождения ад-
министративной процедуры. 

Решения о санкционировании связанных с воздействием на окру-
жающую среду крупных проектов и особенно о развитии новых техно-
логий сопряжены сегодня с проблемами защиты индивидуальных прав, 
что ведет к разрыву с традиционными моделями участия. Наряду с этим 
возникает вопрос о мере социальной ответственности и приемлемости 
риска. При рассмотрении возможных необратимых последствий для 
окружающей среды речь идет и об охране надиндивидуальных прав, 
и о защите естественных основ жизни людей вплоть до заботы о буду-
щих поколениях. 

Таким образом, концепция общественного участия должна быть 
вновь продумана с функциональной и организационной точки зрения. 
В частности, многие авторы обращают внимание на следующие основ-
ные функции участия: 

  � информационная функция – необходимость более эффективно-
го использования информационного потенциала, включающего 
в себя специфическую информацию, исходящую как от непо-
средственно затронутых индивидов, так и от заинтересованных 
организаций, ассоциаций и групп интересов;
  � функция достижения консенсуса – различные точки зрения, мне-
ния и ценностные подходы должны быть открыты и задокумен-
тированы в порядке обеспечения согласования интересов;
  � функция акцептации – вероятные конфликтные пункты должны 
быть выявлены как можно раньше, чтобы уменьшить сопротив-
ление и избежать последующих судебных разбирательств;
  � демократическая функция – дефицит легитимности существую-
щих процедур принятия решений должен компенсироваться соз-
данием правовой основы активного участия.

Модель участия, отражающая это расширенное понимание функций, 
должна гарантировать участие общественности на всех этапах приня-
тия решений, обеспечить расширение круга вовлеченных в этот про-
цесс субъектов и обратную связь между инстанцией принятия решений 
и общественными кругами. Однако эти требования до сих пор, по край-
ней мере в Германии, далеки от своего практического осуществления, 
как в отношении социальной оценки техники, так и ОВОС.

Социальная оценка техники сегодня в основном ограничивается 
спорадическим участием заинтересованных групп в слушаниях по 
отдельным проектам. Группы участников, если они вообще имеются, 
включают представителей таких заинтересованных кругов как церковь, 
профсоюзы и другие крупные организации. Но фактически сегодня нет 
оснований говорить о широкой вовлеченности общественных групп 
в решение информационных, коммуникационных и организационных 
проблем. Ограничение практики участия связано также с опасением, что 
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активизация общественных дискуссий о технической политике может 
привести к появлению системы, где право решающего голоса получит 
любой представитель общественности.

В характерном для участия общественности конфликтном потен-
циале усматривают1 причину того, что инновативные формы участия 
практически нигде не получили развития. Доминирующими остаются: 
американская модель социальной оценки техники с характерной для нее 
редукцией к консенсусу экспертов и японская модель, ориентированная 
на консенсус элит. Лишь в Швеции и Нидерландах до сих пор апробиру-
ется модель участия, в которой в качестве функции социальной оценки 
техники рассматривается инициатива коллективных дискуссий. 

Что касается ОВОС, то шанс ввести применительно к ней иннова-
тивные формы общественного участия, который был в ФРГ, в отличие 
от других европейских стран, упущен. Концепция участия, содержа-
щаяся в германском законодательстве об ОВОС, подвергается серьез-
ной критике со стороны научного сообщества. Ограничение круга лиц, 
имеющих право возражения, лишь теми, чьи интересы непосредствен-
но затронуты, расходится с рекомендациями директивы ЕС. Цель ди-
рективы состояла в том, чтобы при рассмотрении проекта в рамках 
ОВОС учитывалось особое значение для всего общества возможного 
воздействия проекта на окружающую среду. Ограничение прав уча-
стия в процессе принятия решений с точки зрения природоохранной 
политики совершенно неоправданно. Общественное участие в рамках 
ОВОС в первую очередь имеет значение не в плане правовой защиты, но 
в плане улучшения информационных основ принятия решений и по-
вышения их социальной акцептации. Охране индивидуальных прав 
в первую очередь служат регулируемые специальным законодатель-
ством традиционные административные процедуры. Поэтому необхо-
димо, чтобы в рассмотрении проектов в рамках ОВОС мог принимать 
участие каждый желающий индивид или общественная организация. 

4. Оценка результатов исследования
Оценка результатов исследования – существенная проблема как для 

социальной оценки техники, так и для ОВОС. Она лишь отчасти связа-
на с ненадежностью прогноза, теоретическим дефицитом, недостатком 
знаний о причинно-следственных связях и т.д.

При социальной оценке техники суждение о том, что позитивно, 
что негативно, что приемлемо, зависит в первую очередь от обозре-
вателя, его ценностной ориентации и интересов. Не существует уни-
версального, общеприменимого ценностного масштаба, поскольку нет 

1 См.: Naschold. Technikfolgenabschatzung und -bewertung: Entwicklung, Kontroversen 
und Perspektiven. In: Ropohl / Schuchardt / Wolf (Hrsg.). Schlusseltexte zur Technikbewertung, 
1990. S.175f. 



236 Приложения

общественного консенсуса в отношении желаемого технологического 
развития. Если в отношении самого спектра основополагающих ценно-
стей в обществе существует широкое согласие, то при их конкретизации 
обнаруживаются существенные расхождения между различными ин-
дивидами или группами. Поэтому прогнозируемые последствия могут 
оцениваться в свете различных иерархий ценностей, соответствующих 
структуре предпочтений различных общественных групп. Результаты 
этих отдельных актов оценки затем находят отражение в исследованиях 
в области социальной оценки техники.

Естественно, что в исследованиях социальной оценки техники при-
сутствовали самые разные подходы к разработке общих критериев 
оценки приемлемости или социальной совместимости техники, которые 
однако рассматриваются сегодня весьма критически. Это относится, 
как к попытке определить основные общественные цели с помощью 
экспертных комиссий, так и к попытке эмпирически выявить различ-
ные ценностные предпочтения и с помощью математических методов 
начертить некую схему принятия решений. Помимо теоретических воз-
ражений против подобных концепций нужно учитывать, что ценност-
ные представления не могут быть константой, но сами находятся в со-
стоянии непрерывного изменения. То, что сегодня кажется приемлемым 
большому числу граждан, завтра может быть отвергнуто большинством. 
Согласование расходящихся интересов возможно только в порядке ком-
промисса, к достижению которого всегда необходимо стремиться в по-
литической практике.

Трудности, связанные с операционализацией понятия социальной 
совместимости техники, инициировали предложение использовать не-
гативные критерии для оценки альтернативных вариантов действий. 
Этот подход вытекает из идеи о том, что если нельзя достичь обще-
ственного консенсуса в отношении желательных вариантов технологи-
ческого развития, но, во всяком случае, можно прийти к согласию того, 
что считать нежелательным1. 

Однако разработанные на этой основе критерии остаются весьма 
абстрактными. Они сводятся к рекомендации избегать решений, кото-
рые:

 трудно оценить в плане их рискованности; �
 не могут быть приспособлены к вновь возникающим потребно- �
стям;
 имеют необратимые последствия; �
 существенно ограничивают возможности выбора для будущих  �
поколений.

1 В. Циммерли говорит в этой связи о необходимости разработать и обосновать 
«оборонительную этику» в противовес «наступательной этике» научно-технического 
прогресса. См.: Zimmerli W., Prognose und Wert: Grenzen einer Philosophie des Technology 
Assessment. In: Rapp / Durbin (Hrsg.), Technikphilosophie in der Diskussion, 1982, S. 151. 
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В противоположность оценке техники, ОВОС связана не с осно-
вополагающими решениями в области технологической политики, 
а с санкционированием конкретных проектов, принципиальное одобре-
ние которых характеризуется большей или меньшей степенью обще-
ственного согласия. Поэтому возникающие здесь проблемы оценки 
имеют иную природу.

Как уже отмечалось, законодательство об ОВОС различает, с одной 
стороны, оценку потенциального риска для окружающей среды и рас-
смотрение результатов оценок в процессе принятия решений, с другой. 
В ходе оценки прогнозируемые последствия анализируются с помо-
щью специфических методов определения их вероятности, характера и 
полноты. Напротив, при анализе расходящихся интересов в число задач 
ОВОС не входит констатация того, риск для окружающей среды «со-
циально» допустимый или же он должен быть устранен или ограничен. 
Такой учет имеет место на стадии санкционирования проектов. Оценка 
же последствий в рамках ОВОС относится еще к стадии подготовки 
решений, тогда как рассмотрение результатов оценки – часть самого 
процесса принятия решений. Из такого понимания задач вытекают сле-
дующие требования к ОВОС.

1. Оценка должна ориентироваться на принцип профилактики и 
иметь чисто экологическую направленность, чтобы исключить 
влияние иных, неэкологических интересов. 

2. Необходимы четкие критерии и масштабы, чтобы исключить 
опасность произвольных манипуляций на административном 
уровне, непредусмотрительность обслуживающего персонала и 
недостаточную сопоставимость результатов.

3. Административному рассмотрению подлежат только правовые 
или юридически опосредованные масштабы оценки последствий 
для окружающей среды. 

Однако германский законодатель отказался от определения таких 
масштабов, вместо этого отослал к текущему законодательству, включая 
конкретизацию неопределенных правовых понятий в изданных право-
вых предписаниях и ведомственных инструкциях. Такая пассивность, 
по меньшей мере, непоследовательна: если основой для оценки воздей-
ствия на окружающую среду служит лишь текущее законодательство, 
то закон об ОВОС в принципе излишен. 

Адекватность ОВОС существующих стандартов планирования и 
природоохранного законодательства ставится под сомнение и в юри-
дической литературе, поскольку они выступают как результат полити-
ческого процесса голосования, ориентированного на учет социальных, 
производственных и экономических интересов, и не соответствуют по-
требностям чисто экологически ориентированной оценки:

 часто направлены лишь на защиту от опасностей, но не на про- �
филактику негативных воздействий на окружающую среду;
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 секторально ориентированы и потому не учитывают в полной  �
мере сложные экологические взаимодействия;
 не могут охватить многие сферы воздействий, например наруше- �
ние живописности ландшафта, эффект «разрезанной местности» 
при дорожном строительстве и т.д.

Таким образом, практическое применение ОВОС показывает необ-
ходимость специального закона, цель которого состоит в существен-
ном концептуальном и материальном дополнении имеющихся законов, 
регулирующих правоотношения в тех или иных специализированных 
областях.

5. Учет результатов
Исследования по социальной оценке техники и ОВОС должны спо-

собствовать улучшению основ для принятия решений, но вместе с тем 
они не могут заменить самих политических решений. Следует также 
учитывать, что осуществление таких исследований как чисто акаде-
мического мероприятия не даст никакого эффекта с точки зрения под-
готовки и принятия решений. Однако до сих пор отсутствует ясное по-
нимание той роли, какую они могут играть в различных процедурах 
принятия решений. Существенное различие между обоими инстру-
ментами состоит в том, что применительно к ОВОС закон обязывает 
учитывать результаты экспертизы в процессе принятия решений, в то 
время как при социальной оценке техники учет результатов зависит 
исключительно от субъекта принятия решений, от того, как он считает 
нужным использовать результаты исследования.

Хотя ответственные ведомства должны учитывать результаты ОВОС, 
они все же не обязаны отдавать им предпочтение перед другими конку-
рирующими интересами. Однако сами результаты должны быть такими, 
чтобы их можно было учесть в ходе специальной, юридически опреде-
ленной процедуры лицензирования. Для этой цели осуществляется диф-
ференциация между основными типами решений о санкционировании: 
решения о планировании, о предоставлении свободы действий и «свя-
зывающие» решения, при которых в соответствии с законодательными 
предписаниями санкция дается при соблюдении ряда юридических тре-
бований. Трудности здесь возникают в связи с тем, что в нормативных 
актах нельзя предусмотреть все многообразие возможных воздействий 
на окружающую среду. Кроме того, такие юридические термины как 
«воздействия, наносящие ущерб окружающей среде», «иная опасность» 
или «иной существенный ущерб для общества» отличаются неопреде-
ленностью.

В отличие от ОВОС, при социальной оценке техники учет резуль-
татов исследования зависит исключительно от воли субъекта при-
нятия решений. Представление, согласно которому научные резуль-
таты должны получить прямое отражение в административном или 
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законодательном регулировании («инструментальное применение»), 
слишком узко. В числе возможностей практического использования 
результатов исследований в области социальной оценки техники не-
обходимо назвать:

 проведение мониторинга использования или дальнейшего раз- �
вития технологии;
 инициатива дальнейших исследований; �
 перенос техники в другую область применения;  �
 осуществление контрольных мероприятий (нормы, запреты, на- �
логи и т.д.);
 блокирование дальнейшего развития в связи со значительной  �
опасностью.

Релевантное решениям знание еще не гарантирует его применения. 
Даже если оценка техники способна обеспечить предоставление своев-
ременной достоверной информации о системе раннего предупреждения, 
это не дает оснований предполагать, что она могла бы стать первичным 
исходным пунктом нахождения конкретных решений. Субъект принятия 
политических решений исходит в первую очередь не из эффективного 
решения проблем, а из выгод и задач сохранения власти. В таком пре-
обладании «политической рациональности» Р. Майнц видит главную 
причину рестриктивного учета информации, предоставляемой иссле-
дованиями по социальной оценке техники1. Это ведет к тому, что ис-
следования в области социальной оценки техники только тогда и лишь 
постольку находят применение в политическом контексте, когда они 
служат поставленным целям. Вместо того чтобы быть основой реше-
ний, результаты оценки техники зачастую используются для оправдания 
принятия или непринятия решений («оправдательное применение»). 

Такой критический отзыв о возможностях учета результатов ис-
следований в области социальной оценки техники в процессе поли-
тического волеизъявления не исключает позитивного эффекта. Он 
состоит в том, что социальная оценка техники позволяет выявить до-
полнительные перспективы и варианты действий, указывает на прежде 
неучтенные или невыявленные воздействия и тем самым расширяет 
проблемный кругозор субъекта принятия решений («концептуальное 
применение»). Наконец, связанные с о ценкой техники высказывания 
типа «если–тогда»2, учитывая их доступность пониманию обществен-
ности, могут стимулировать процесс общественных дискуссий и обу-
чения. В ходе этого процесса может быть выявлена необходимость из-

1 См.: Mayntz R., Lernprozesse: Probleme der Akzeptanz von TA bei politi-
schen Entscheidungsträgern. In: Ropohl / Schuchardt / Wolf (Hrsg.), Schlüsseltexte zur 
Technikbewertung, 1990, S. 136.

2 Например: «если что-то сделать (или не сделать), скажем, уменьшить выбросы 
углекислого газа в атомсферу, тогда будут такие-то последствия».
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менения образа действий, чтобы избежать определенных негативных 
последствий.

В этом смысле интересно сопоставить оценки различных групп 
экспертов по экологическим проблемам, сделанным в Федеративной 
Республике Германии еще в 1994 г. (см. табл. 2). В табл. 2 приведены 
результаты анализа, содержащиеся в (1) экспертной оценке состояния 
окружающей среды 1994 г., сделанной Советом экспертов по вопро-
сам окружающей среды при германском правительстве, (2) докладе 
Анкетной комиссии германского Бундестага 1994 г. и (3) исследовании 
Вуппертальского института климатических исследований «Германия, 
способная обеспечить будущее».

Заключительные замечания и выводы

Присущие социальной оценке техники и ОВОС принципы – раннее 
распознавание, профилактика, комплексный анализ последствий, транс-
парентность – характеризуют их как инструменты новой технической 
и экологической политики. Цель обоих инструментов в улучшении ин-
формационной основы принятия решений, обеспечении тесной взаи-
мосвязи научного познания и политико-административных решений. 
Оба подхода сталкиваются в когнитивном плане с одинаковыми трудно-
стями: ненадежность прогнозов, существующий дефицит теории, недо-
статочное знание причинно-следственных связей, проблемы измерений 
и сбора данных. 

Как показало детальное сравнение, несмотря на программное сход-
ство, они существенно различаются по своим функциям и в плане це-
левой перспективы, что, в свою очередь, имеет последствия для их ин-
ституционализации. Эффективность обоих инструментов может быть 
оценена только под этими различными углами зрения. 

Прежде всего, социальная оценка техники и ОВОС существенно раз-
личаются с точки зрения их отношения к процессу принятия решений. 
ОВОС непосредственно связана с подготовкой решений, и эта связь 
четко юридически определена, тогда как оценка техники служит скорее 
потребностям более долгосрочных решений. Основная задача социаль-
ной оценки техники находится в политико-социальной области, где вы-
рабатываются базовые решения относительно технического развития, 
в то время как ОВОС способствует модификации и улучшению конкрет-
ных проектов с точки зрения заботы об окружающей среде, помогает 
достичь общественного согласия об их принципиальной приемлемости. 
Соответственно этому сильно различается и степень формализации.

ОВОС представляет собой юридически упорядоченную процеду-
ру с определенной последовательностью шагов. Напротив, социальная 
оценка техники не имеет единого предписанного образа действий, ко-
торый, согласно преобладающему мнению, и не может быть выработан 
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из-за многообразия возможных тем исследований. Социальная оценка 
техники должна оставаться «стратегической рамочной концепцией», 
позволяющей гибко приспосабливаться к любой постановке вопроса.

Сегодня социальная оценка техники исходит из комплексного и дина-
мического понимания техники. По сравнению с 60-ми гг. прошлого века, 
техническое развитие понимается не как автономное от обществен-
ных норм, ценностей и интересов, но как определенный социальный 
процесс. Техническая система возникает как продукт многозначного 
процесса коммуникации, достижения консенсуса и принятия решений 
всеми вовлеченными в этот процесс сторонами. Из этого следует, что 
концепция оценки техники не ограничивается тщательным анализом 
уже состоявшихся инноваций, но выступает как непрерывный процесс 
управления и корректировки, сопровождающий техническое развитие 
в целом.

В отношении ОВОС неправомерно предъявлять аналогичные требо-
вания, поскольку это итеративный процесс. С точки зрения эффектив-
ности ОВОС должна осуществляться не как «одномоментное» исследо-
вание, но дополняться обязательным последующим контролем, который 
в случае необходимости вносит коррективы в реализацию проекта.

Как социальная оценка техники, так и ОВОС рассматриваются 
в первую очередь как инструменты подготовки решений, но их роль 
в этом процессе неодинакова. В отношении ОВОС действует правовая 
норма, обязывающая учитывать ее результаты при принятии решений. 
Применительно к оценке техники учет полученных результатов в пол-
ной мере зависит от субъекта принятия решений. Это фундаментальное 
различие приводит к тому, что адресаты ОВОС – административные 
структуры, тогда как выводы исследований в области социальной оцен-
ки техники находят спрос у политических инстанций.

ОВОС способствует изменению традиционной постановки задач 
административных органов, делая акцент на упреждающей защите 
окружающей среды. Это требует от органов управления новой интер-
претации и применения существующих правовых актов в плане благо-
приятствования окружающей среде. В частности, необходимо добить-
ся более тесной связи ОВОС с процессом выработки решений путем 
предоставления природоохранным ведомствам права вето или же по-
средством отражения в законодательстве целей защиты окружающей 
среды. 

Социальная оценка техники представляет собой инструмент поли-
тического консультирования, который не может ограничивать свободу 
действий субъекта принятия решений. Исследования в области социаль-
ной оценки техники прежде всего направлены на максимально полное 
осмысление проблемы, выявление различных возможностей развития, 
альтернативных вариантов действий и их ценностных аспектов. Такие 
исследования в меньшей степени стремятся воздействовать на конкрет-
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ные решения и в большей степени – на процесс выработки решений. 
Повысить практическое значение оценки техники в процессе полити-
ческого волеизъявления можно при помощи организационных и/или 
институциональных мер, позволяющих привлечь внимание адресата к 
результатам исследований социальной оценки техники, особенно если 
они расходятся с его собственными политическими предпочтениями. 
Но это не значит, что субъект принятия решений должен в обязатель-
ном порядке реализовывать все рекомендации специалистов по оценке 
техники.

Боязнь доминирования науки, которая могла бы поставить под угрозу 
примат политики, объясняется не только сдержанностью многих парла-
ментариев в отношении социальной оценки техники, но также харак-
терной для нее низкой степенью институционализации, в чем состоит 
еще одно важное отличие от ОВОС.

Реализованные ныне организационные формы оценки техники при 
германском Бундестаге обеспечивают примат политики, при котором 
инициатива, управление и контроль над исследованиями в области со-
циальной оценки техники осуществляются советом из числа парламен-
тариев, а не объединенным сообществом представителей науки, полити-
ки и общественности, как предполагалось изначально. Вместо создания 
научного подразделения по социальной оценке техники в германском 
Бундестаге, руководство исследованиями в области социальной оцен-
ки техники было поручено внешней организации. Иначе говоря, науку 
держат на соответствующей дистанции. Способствует ли такая органи-
зационная модель повышению практического значения оценки техники 
в процессе политического волеизъявления – вопрос спорный.

По сравнению с социальной оценкой техники ОВОС отличается 
более высокой степенью институционализации. Законодательство об 
ОВОС не только четко определяет сферу применения, процедуры и от-
ветственность, но делает ОВОС с формальной точки зрения одной из не-
обходимых предпосылок решения: проект, реализация которого связана 
с воздействием на окружающую среду, не может быть санкционирован 
без проведения ОВОС. Но эффективность этого инструмента может 
быть повышена при помощи дальнейших шагов по институционали-
зации, в частности через распространение области применения ОВОС 
на основные стадии принятия решений и учреждение независимой кон-
трольной инстанции.

Наконец, существенное различие между социальной оценкой техни-
ки и ОВОС связано с общественным участием. Согласно распростра-
ненному мнению, основная функция ОВОС состоит в информировании 
общественности, уменьшении возможных разногласий посредством 
предоставления своевременной и исчерпывающей информации, а так-
же в обеспечении права активного участия в разработке конкретных 
проектов (функция достижения консенсуса). При всем этом германское 



246 Приложения

законодательство об ОВОС ограничивает право участия кругом непо-
средственно затронутых субъектов, сводя все дело к упреждающей за-
щите их прав. Это функциональное ограничение, идущее в разрез с 
целями ОВОС, согласованными с рекомендациями Европейского союза, 
могло бы быть преодолено через введение права участия в процедурах 
ОВОС любого заинтересованного лица. Для лучшего учета позиции 
природоохранных объединений имело бы смысл обсудить предложение 
об их специальном участии в процедурах ОВОС.

Общественное участие – бесспорно, важная задача и в рамках оценки 
техники, где также необходимо достижение консенсуса и улучшение ин-
формационной основы принятия решений путем выявления различных 
мнений и точек зрения. Еще более важна здесь – функция инициирова-
ния коллективного процесса дискуссий и обучения. До сих пор оценка 
техники показывала себя как просветительский инструмент, как форум 
для общественного обсуждения вопросов технологической политики. 
Но традиционная процедура общественно-демократического волеизъ-
явления кажется для развития «культуры диалога» уже недостаточной. 
Поэтому сегодня требуются совершенно новые формы общественного 
участия.

Социальная оценка техники служит сегодня инструментом консуль-
тирования, причем речь идет о таких различных формах политического 
консультирования, как слушания, экспертные советы, анкетные комис-
сии и т.д. Такого рода экспертиза должна быть, конечно, профессио-
нальной, но, в то же время, общественной (как в смысле привлечения 
представителей населения, затрагиваемого тем или иным конкретным 
проектом, так и в смысле независимости от лоббирующих данный про-
ект групп ученых, инженеров и менеджеров)1. Однако этого мало, по-
скольку сегодня тесная связь государства с техническим развитием и его 
динамикой предъявляет новые требования к институционализированно-
му процессу принятия политических решений. Быстро нарастающие из-
менения окружающей среды, вызванные неконтролируемым промыш-
ленным развитием, невозможно взять под контроль без использования 
политических средств. С развитием современных технологий возникают 
новые виды рисков и опасностей, которые ставят перед государством за-

1 Речь идет о демократизации современного проектирования в направлении плю-
рализма мнений. Этому служит так называемое проектирование с участием в социотех-
ническом проектировании с целью демократизации, как политических, так и техниче-
ских решений. Демократизация понимается здесь следующим образом: должны быть 
выслушаны и приняты во внимание все, в том числе альтернативные точки зрения, 
а не только мнение лоббирующих предложенное решение экспертов, а также пожела-
ния пользователей. Без относительно независимой социальной оценки новой техники 
и технологии, не только заинтересованными в ее разработке и внедрении учеными, 
инженерами, менеджерами и политиками такого рода или более мелкие, но не менее 
опасные последствия техники невозможно предотвратить (примеч. ред.).
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дачи не столько компенсаторные, связанные с устранением уже нанесен-
ного ущерба, сколько превентивные. Становится необходимым долго-
срочное планирование. Оно должно относиться как к предвосхищению 
новых технических возможностей, так и к расчету и устранению рисков. 
Чтобы правильно решить эти задачи, государство должно мобилизовать 
достаточный научно-технический потенциал. Иными словами возника-
ет тесная связь науки и политики, которая и выражается, в частности, 
в форме социальной оценки техники как вида научно-технического 
и одновременно политического консультирования.



Научное издание

Бехманн Готтхард

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО РИСКА, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, 
ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ

Монография

Перевод 
А.Ю. Антоновского, Г.В. Гороховой,

 Д.В. Ефременко, В.В. Каганчук, С.В. Месяц

Редактор Н.А. Досаева
Корректор Н.В. Давыдова

Компьютерная верстка А.Б. Дунаевой, И.В. Кравченко
Оформление И.В. Кравченко

Подписано в печать 10.11.2009. Формат 60х90/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 15,5.

Тираж 2000 экз. Заказ №

Издательская группа «Логос»
123104, Москва, Б. Палашевский пер., д. 9, стр. 1

По вопросам приобретения литературы обращаться по адресу:
111021, Москва, ул. Авиамоторная, д. 55, корп. 31, офис 305

Тел./факс: (495) 645-89-24
Электронная почта: universitas@mail.ru

Дополнительная информация на сайте: http:/ / www.logosbook.ru


	Вводная статья
	Двойственность современного общества – риск и информация (переход к обществу знаний)
	Риск как характерная особенность устойчивого развития
	Изменение роли науки в современном обществе «не-знания»
	Информационный век и теория общества как коммуникации Никласа Лумана
	Государственная поддержка науки в Германии
	Изменение облика науки: связь научных центров и университетов, а также науки и современных технологий

	Раздел I СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО КАК ОБЩЕСТВО РИСКА
	Глава 1. Риск как ключевая категория современной теории общества
	Глава 2. Риск как понятие социальной теории
	Глава 3. Риск как новая область исследований
	Глава 4. Функциональная дифференциация общества, его ориентация на будущее и сциентификация
	Глава 5. Структура риска в обществе постмодерна

	Раздел II ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
	Глава 6. Концепции информационного общества и социальная функция информации
	Глава 7. Культура и глобализация через Интернет
	7.1. Определения понятия «культура»
	7.2. Культура как рефлексивная форма
	7.3. Оппозиции «культура – природа», «культура – цивилизация» и «культура – жизнь»
	7.4. Различие между традиционным и современным понятиями «культура»
	7.5. Средства массовой информации и культура

	Глава 8. Компьютеризированная коммуникация
	8.1. Культура как общественная память
	8.2. Дигитализация, виртуализация и интерактивность
	8.3. Обобщающие тезисы

	Глава 9. О культурных функциях Интернета – плюрализм и рациональность в глобальном мире
	9.1. Интернет как новый тип технологии
	9.2. Интернет и глобализация: социокультурные аспекты
	9.3. Культура и Интернет
	9.4. Сетевое общество


	Раздел III ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ
	Глава 10. Проблемно ориентированное исследование как новый вид науки в современном обществе знаний
	10.1. Конструктивистское понятие «техника»
	10.2. Новые формы производства знаний
	10.3. Размышления по поводу научного статуса социальной оценки техники

	Глава 11. Стремление к устойчивому развитию как условие возникновения общества знаний
	11.1. Устойчивое развитие между наукой и политикой
	11.2. Различные трактовки концепции устойчивого развития
	11.3. Проблемы операционализации концепции устойчивого развития
	11.4. Базовые положения концепции устойчивого развития

	Глава 12. Экологические исследования: между познанием и организацией (пример проблемно ориентированных исследований)
	12.1. Экологические дискуссии
	12.2. Общественная роль науки в рамках экологического исследования
	12.3. Когнитивные изменения


	Раздел IV ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВА И ТЕОРИЯ СИСТЕМ НИКЛАСА ЛУМАНА
	Глава 13. Старая европейская традиция и мы
	Глава 14. Новая парадигма теории систем
	Глава 15. К разъяснению понятия «просвещение»
	15.1. Социологический анализ средств массовой информации
	15.2. Мы знаем так много о средствах массовой информации, что не способны доверять им как источнику информации
	15.3. Двойная реальность средств массовой информации
	15.4. Средства массовой информации – одна из функциональных систем современного общества
	15.5. К вопросу о точке зрения наблюдателя для средств массовой информации


	ЛИТЕРАТУРА
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	Приложение 1. К состоянию дебатов об энергетической политике в Федеративной Республике Германии
	Современное положение
	Новая концепция промежуточного и конечного захоронения радиоактивных отходов
	За энергетическую политику, ориентированную на будущее
	Экологически и социально приемлемая структурная перестройка в угледобывающих регионах и использование газа в качестве переходног
	Эффективное использование энергии и регенеративные источники энергии как краеугольный камень ориентированной на будущее энергети
	Дискуссии об энергетической политике

	Приложение 2. Социальная оценка техники и оценка воздействия на окружающую среду (сравнительный анализ)
	Постановка проблемы
	Историческое развитие социальной оценки техники и ОВОС
	Систематическое сопоставление социальной оценки техники и ОВОС
	Функциональные аспекты
	Содержательно-методические аспекты
	Институциональные аспекты
	Заключительные замечания и выводы



