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УДК 101.1
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ РИСКА

Малиновская Т.И.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь

Все большую популярность приобретает концепция общества
риска, предложенная немецким социологом У. Беком, и описывающая
функционирование современного общества. Индустриальное общество
ориентировано на производство и накопление благ, общество риска
производит и накапливает риски, ставящие под угрозу существование
всего человечества. В качестве одного из таких рисков можно рас-
смотреть процесс индивидуализации, характерный для общества рис-
ка. Индивидуализация как процесс затрагивает различные уровни
функционирования общества. Она находит свои проявления в индиви-
дуальной жизни, ломает традиционную семью, вносит изменения в
культурную сферу жизнедеятельности общества. З. Бауман, известный
как автор работы «Индивидуализированное общество», отмечает, что
именно общество риска создает благоприятные условия для индивиду-
ализации. Но основания для индивидуализации закладываются еще в
индустриальном обществе. Разрушение семьи, лежащее в основе ин-
дивидуализации, начинается с урбанизации, а потребность капитали-
стического общества в мобильности рабочего, способствует ее даль-
нейшему разрушению. В обществе риска, полагает У. Бек, происходит
разрушение классовой структуры общества, что лишает индивида воз-
можности осознавать себя частью целого. Те проблемы и трудности, с
которыми индивид сталкивался ранее, способствовали формированию
чувства единения с другими. Теряя работу или испытывая нужду, че-
ловек знал, что он не один страдает из-за этого. В современном обще-
стве каждый сам виновен в своей беде: «…в индивидуализированных
формах существования то, что прежде преодолевалось сообща как
классовая судьба, люди должны теперь приписывать самим себе как
личную судьбу, как индивидуальную неудачу, и часто в одиночку пре-
одолевать ее» [3; 264]. Можно сказать, что одна из потребностей чело-
века ‒ потребность в солидарности, оказывается заблокированной.
Индивид уже не может рассчитывать на понимание и сочувствие со
стороны других, поскольку разрушается семья, классы, традиции ‒ всё
то, что ранее давало ощущение безопасности, уюта, защищенности.
Происходит потеря целостности в ощущении времени, а в результате
изменяются и условия восприятия собственной жизни. Человек не спо-
собен ни себя воспринимать как целостную личность, ни свою жизнь,
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ни отношения с окружающими. Фрагментарность становится модусом
бытия, основной характеристикой человека в обществе риска. Фраг-
ментарно восприятие собственной жизни, она состоит из отдельных,
непредсказуемых событий, часто никак не связанных между собой. В
итоге становится невозможна ориентация на долгосрочную перспекти-
ву, ведь невозможно строить прогнозы, планы в условиях полной не-
определенности. Проблематично и планирование личной жизни, от-
ношения становятся поверхностными, так как долгосрочные обяза-
тельства (н-р в семье) предполагают возможность видения будущего,
что в современном обществе затруднительно.

Происходит разрушение семьи в традиционном понимании. Се-
мья перестает быть надёжным тылом, так как и она не долговременна
и даже не планируется как таковая. Семья сегодня – это временный
союз двух людей, которые в любой момент могут разойтись по какой
угодно причине. В такой семье индивид является временным партне-
ром, а потому чувствует себя одиноким и незащищенным. Можно
утверждать, что семья уже воспринимается не как домашний очаг, а
как арена борьбы за самоутверждение. И в обществе, и в семье человек
всегда сам за себя, а значит, одинок и против всех. Бауман отмечает,
что идея одного против всех является знаковой для современного об-
щества. «Семьи становятся новым полем битв за самоутверждение,
покинувших сферу общественной жизни. То же самое относится и к
локальным сообществам, в которых всегда найдется кто-то, кто захо-
чет стать победителем игры на выживание, а не ее злополучной жерт-
вой. Не являются исключением и трудовые коллективы, легко превра-
щающиеся из оплота солидарности и взаимопомощи в арену беспо-
щадной конкурентной борьбы, идущей безо всяких правил»[2; 32].

Риски и противоречия происходят от общества, как и ранее, но в
обществе риска человек оказывается перед необходимостью в полном
одиночестве преодолевать эти риски. Одиночество и безнадёжность
будущего, являясь проявлениями общества риска, становятся факто-
рами, усиливающими индивидуализацию.

Индивидуализация общества приводит к разрушению традици-
онных для общества связей, способствует разрушению его сплоченно-
сти и механизмов формирования идентичности индивида.

«Итак, с одной стороны, наблюдается снижение интереса людей к
совместным и общим делам. Этому потворствует исодействует госу-
дарство, с радостью готовое передать как можно больше своих преж-
них обязанностей и функций в сферу частных интересов и забот. С
другой стороны, нарастает неспособность государства решать пробле-
мы даже в пределах своих границ, равно как и устанавливать нормы
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защищенности, коллективные гарантии, этические принципы и модели
справедливости, которые могли бы ослабить чувство ненадежности и
ощущение неопределенности, подрывающие уверенность человека в
себе – необходимое условие любого устойчивого участия в обще-
ственной жизни» [3;184].
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УДК 165.12(476)
«КВАЛИА» КАК ТРУДНАЯ ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ СОЗНАНИЯ

Мельникова Л.Л.
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Сегодня проблема сознания продолжает оставаться одной из са-
мых сложных не только для философии, но и для всех отраслей науки,
где предпринимаются попытки ее решения. По-прежнему остается
неясным, какое место в системе природы занимает сознание, почему и
как оно возникло, какова его сущность, способно ли оно влиять на фи-
зический мир. Стремление рассмотреть сознание в контексте природ-
ных процессов стало главным ориентиром для современной когнитив-
ной науки. Когнитивистика поставила перед собой грандиозную ис-
следовательскую задачу – построить фундаментальную теорию созна-
ния, объединив результаты исследований естественных, социально-
гуманитарных и компьютерных наук. Каких же результатов достигла
сегодня когнитивная наука, какие проблемы оказались для нее самыми
сложными?

Опираясь на современные достижения в области нейробиологии
и нейрофизиологии, когнитивистика смогла более или менее аргумен-
тированно объяснить некоторые процессы обработки информации че-
ловеческим мозгом, поведенческие реакции, ряд механизмов обучения.
Однако «terra incognito» для нее так и остался вопрос: почему все эти
процессы сопровождаются личным субъективным опытом, субъектив-
ными переживаниями, которые получили название «квалиа». Понятие
«квалиа», введенное в 1929 г. американским философом К.И. Льюи-
сом, обозначает прежде всего то, как вещи «выглядят» для нас. При-
мером квалиа может являться ощущение цвета, боли, запаха и т.д.,
рассматриваемое как нечто существующее независимо от физических
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