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(Представлено: канд. филос. наук, доц. И.А. БОРТНИК) 

 

Рассмотрены основные аспекты концепции индивидуализированного общества Зигмунта Баума-

на: феномен глобализации с проистекающими из него последствиями; возрастающая неопределённость; 

преобладание частного над общественным; утрата человеком контроля над важнейшими социальными 

процессами. Также сделана попытка рассмотрения белорусского общества сквозь призму концепции 

индивидуализированного общества. 

 

Современный мир подвергается глобальным изменениям, которые меняют саму основу миро-

устройства. На смену традициям и ценностям модерна приходят новые установки. Теперь такие явления 

как непредсказуемость и стихийность стали привычными характеристиками человеческого существова-

ния. Изменяется само восприятие жизни. «Здесь и сейчас» – главный слоган современности. Индивиды 

начинают делить жизнь на ряд фрагментов, которые составляют весь жизненный путь человека. Неопре-

делённость и незащищённость не позволяет человеку продумать линейный план и реализовать его 

в жизнь. Современный человек чересчур нестабилен, он «текуч» и на протяжении всей жизни может 

пребывать в абсолютно разных состояниях – сменить десятки профессий, многократно менять место 

проживания, заводить несколько семей. Для современного человека сама мысль стабильности и однооб-

разия неприемлема. Индивид в поисках своего «Я» примеряет на себя разные амплуа, тем самым делая 

свою жизнь чередой последовательных, но порой не связанных между собой фрагментов. Но проблема 

заключается в том, что человек перестаёт ставить перед собой «большие проекты» или даже «проекты 

жизни», которые были бы наполнены амбициями и желанием изменить мир.  

Вышеперечисленные явления возникают в эпоху глобализации. Обусловленные ею процессы при-

водят к тому, что человек теряет те рычаги, с помощью которых он мог управлять окружающей его дей-

ствительностью. Индивид теряет контроль над важнейшими социальными процессами, которые необхо-

димы для нормального функционирования общества. Человек принимает решения, но в строго заданных 

условиях: «условия, в которых люди конструируют свое индивидуальное существование и которые 

определяют диапазон и последствия их выбора, выходят за пределы их сознательного влияния» [1, с. 37]. 

Концепцию глобализации, которую предложил британский социолог Зигмунт Бауман, трудно рас-

сматривать вне контекста таких работ как «Индивидуализированное общество» и «Текучая современ-

ность». Эти термины раскрывают саму сущность современного мироустройства, помогая понять эпоху 

постмодерна сквозь призму суждений З. Баумана.  

Индивидуализированное общество – это понятие, которое раскрывает суть современного обще-

ства, в рамках которого происходит индивидуализация и фрагментация человеческого мышления, что 

обусловлено бесконтрольностью глобализационных процессов, обуславливающих важнейшие социаль-

ные процессами. Индивидуализированное общество формируется под давлением транснациональных, 

неконтролируемых сил. Все социальные отношения приобретают индивидуализированный вид при том, 

что происходит усложнение, как политических, так и экономических отношений. Как следствие, обще-

ство начала XXI века характеризуется, с одной стороны, стремительным усложнением экономических 

процессов, а с другой, все более явной фрагментацией человеческого существования. Противоречие 

между этими процессами и составляет основную проблему современного общества. В настоящее время 

при всей «индивидуализированности» социума в нем побеждают именно тенденции к самодостаточности 

хозяйственных процессов, в то время как социальное начало становится все менее значимым. Именно 

в этом кроется основная причина того, что современное общество пропитывается антигуманизмом, а со-

временный человек становится все более дезориентированным, ограниченным и беспомощным. По мне-

нию З. Баумана, «индивидуализация пришла надолго, и все, кто задумывался о том, как относиться к ее 

влиянию на образ жизни каждого из нас, должен исходить из признания этого факта» [1, с. 56]. 

Факторами индивидуализации в эпоху, которую современные теоретики называют постмодерном, 

являются социально-культурные и социально-экономические процессы, отмечаемые в концепции З. Бау-

мана:  

− формирование глобального рынка;  

− возникновение гиперреальности (как пример, «Диснейленды», «Макдональдсы» и т.д.); 

− деформация понимания такого явления как потребление.  
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По мнению З. Баумана, общество потребления деформируется в «общество потребления симво-

лов». В прежние времена люди потребляли, чтобы жить; в эпоху постмодерна люди живут, чтобы по-

треблять. В результате интересы современного человека сводятся к потреблению, а смысл его существо-

вания к повышению его уровня. Все это приводит к снижению значимости общественных проблем, вы-

ходящих за пределы индивидуальных потребительских интересов, проявлением чего, в частности, вы-

ступает политический индифферентизм. 

Своеобразную трактовку в концепции З. Баумана приобретает определение факторов элитарности 

в постмодерном обществе. Для каждого исторического типа общества характерны свои характеристики 

принадлежности к властным группам: физическая сила, обладание землей и подданными (в доиндустри-

альных обществах), капитал (в индустриальном обществе). З. Бауман утверждает, что важнейшими эле-

ментами социальной реальности постмодерна являются пространство, время и скорость. В рамках со-

временного глобального мира человек, который может позволить себе жить во времени, не закреплять 

себя за определённой точкой постоянной дислокации, и обладающий скоростной мобильностью, может 

принадлежать к властным элитам. Собственно говоря, эти вышеуказанные характеристики и являются 

главными факторами социальной стратификации, делящими людей на управляющих и управляемых: 

«В “жидкой” современности правят те, кто наиболее неуловим и свободно передвигается без предупре-

ждения… Капитал может путешествовать быстро и налегке, его невесомость и подвижность преврати-

лись в главный источник неуверенности для всех остальных. Это стало современным базисом доминиро-

вания и основным фактором разделения общества» [1, с. 131–132]. 

Процесс глобализации З. Бауман рассматривает как всеобъемлющий процесс, который протекает 

на всех уровнях мирового устройства – индивид, государство, мировое сообщество: «Глобализация под-

черкивает резкое снижение, если не полную утрату контроля индивидов над процессами и событиями, 

влияющими на их судьбы. События в мире носят квазистихийный, непредвиденный, спонтанный и слу-

чайный характер» [1, с. 152]. 

З. Бауман в своих работах указывает на то, что в основе современного мирового устройства нахо-

дятся так называемые глобальные, транснациональные силы, которые невозможно контролировать, ко-

торые не ограничены никакими этическими нормами [2]. Эти силы устанавливают правила игры, кото-

рые постоянно меняются и которые не могут никем регулироваться. Человек больше не в силах контро-

лировать условия своего существования, становясь пассивной единицей в общественных отношениях. 

Отсюда проистекает неуверенность в завтрашнем дне. Причём общество само убеждает себя в том, что 

эта неуверенность в порядке вещей, как естественная среда существования человека. Таким образом, 

неопределённость и незащищённость перед завтрашним днём воспринимается в общественном сознании 

не как некое негативное явление, а как абсолютно нормальное условие существования. В итоге человек 

боится брать на себя долгосрочные обязательства, что приводит к отказу от перспективного, долгосроч-

ного целеполагания. Происходит фрагментация человеческой жизни на ряд эпизодов, каждый из которых 

требует от индивида немедленных результатов.  

Если отталкиваться от данных слов автора, то можно констатировать тот факт, что человек в со-

временных реалиях не защищён от воздействия внешних, объективных сил. З. Бауман указывает на ха-

рактерную закономерность постмодерного общества – взаимозависимость возрастания индивидуальной 

свободы и неуверенности в завтрашнем дне: «Уровень жизни, общественное положение, признание по-

лезности и права на собственное достоинство могут исчезнуть все вместе без предупреждения» [1, с.97]. 

Каждый отдельный индивид в современном мире имеет возможность писать свою биографию, двигаться 

в том направлении, которое, по его мнению, является правильным. Но проблема заключается в том, что 

свободу получили не только отдельные индивиды, но и глобальные, транснациональные силы, которые 

в рамках этой свободы могут приобретать огромные ресурсы, превосходящие ресурсы отдельных госу-

дарств. В соответствии с этим, глобальные транснациональные акторы обладают возможностями пред-

определять условия существования отдельного индивида. Отсюда и возрастание неопределённости 

и чувства незащищённости перед неконтролируемым миром. 

Глобализация является причиной размывания границ национальных государств. Этот процесс ав-

тор оценивает исключительно негативно. Это самое размывание происходит в результате того, что в гло-

бализированном мире социальная мобильность людей сильно возросла, что позволяет им свободно пере-

мещаться по всему миру в поисках лучшей жизни. Таких переселенцев З. Бауман называет «чужаками», 

которые, по его мнению, вносят в структуру общества своего рода дисбаланс, что приводит к процессу 

маргинализации социума [4].  

Еще одним последствием индивидуализации современного мироустройства, с точки зрения 

З. Баумана, является возникновение пропасти между транснациональными элитами и локальными мас-

сами. Это связано с выявленной в рамках глобального рынка закономерностью увеличения разрыва 

в уровне доходов между наиболее богатыми и беднейшими группами населения. Те же самые процессы 

имеют место и на межгосударственном уровне – возрастание разрыва в уровне социально-
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экономического и социально-культурного развития между богатыми и бедными странами. Проблемы, 

которые возникают как на международном, там и на локальном, государственном уровне, стало тяжело 

решать с помощью институционально закреплённых инструментов. Социально-политические, экономи-

ческие, культурные процессы стали очень текучими, неоднородными и бесконтрольными. Собственного 

говоря, эта неустойчивость является, по мнению З. Баумана, основным инструментом глобального соци-

ального контроля: «Ненадежность, будучи отчасти результатом осознанной политики, разрабатываемой 

наднациональным и все более экстерриториальным капиталом и с кривой ухмылкой, претворяемой в 

жизнь правителями территориально ограниченных государств, которым не оставлено иного выбора, не-

надежность, будучи отчасти следствием новой логики претензий на власть и [новых методов] самозащи-

ты, – такая ненадежность является сегодня основным материалом для строительства глобальной власт-

ной иерархии и основным инструментом социального контроля» [1, с. 46]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что все выше выделенные черты индивидуализированного обще-

ства связаны между собой и обуславливают друг друга. Если идти от общего к частному, то весь процесс 

индивидуализации современного общества, представленный в концепции З. Баумана, будет выглядеть 

следующим образом: 

1. Глобальные транснациональные силы установили контроль над важнейшими социальными 

процессами, что в свою очередь привело к снижению влияния каждого отдельного индивида на данные 

процессы. 

2. В результате утраты контроля над окружающей социальной действительностью человек по-

гружается в состояние неопределённости и незащищённости от непредсказуемых перемен.  

3. Исходя из возникшей неуверенности в завтрашнем дне и угрозы того, что неконтролируемые, 

надчеловеческие силы могут в любой момент привести к дестабилизации, происходит смена временной 

ментальности человека в пользу краткосрочного целеполагания.  

4. Частные интересы каждого обособленного человека становятся выше общественных интере-

сов. Стирается понимание взаимосвязи между общественными проблемами и проблемами каждого от-

дельного индивида. 

5. В результате утраты контроля над важнейшими социальными процессами и дисбаланса между 

общественными и частными интересами происходит фрагментация социума, что приводит к тому, что 

общество превращается в совокупность разрозненных элементов. В таком состоянии общество не спо-

собно влиять на какие-либо происходящие в нем процессы.  
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