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Вайнилович Э.Г., Мушинский Н.И. Социология П. Бергера: 

знание и справедливость - ценности евразийской интеграции 

На рубеже третьего тысячелетия человечество продолжает бороться 

с техногенными проблемами (истощение полезных ресурсов, ухудшение 

экологии, глобальное потепление климата), усугубившимися в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции. Не смотря на рост вражды и кон-

фронтации, появление международного терроризма, «гибридных войн», 

«режима санкций» как метода недобросовестной экономической конку-

ренции, предпринимаются попытки объединения, в частности – евразий-

ской интеграции. Человечество всё яснее осознаёт, что дать адекватный 
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ответ на техногенные  вызовы и угрозы можно только общими усилиями, 

объединившись на основе универсальных общезначимых критериев спра-

ведливости. 

На теоретическом уровне указанные проблемы пытается осмыслить 

научная социология, как отечественная, так и зарубежная. Её роль в фор-

мировании инновационных принципов справедливости подчёркивал из-

вестный западный исследователь Питер Бергер (1929–2017): «Стремление 

к большей сознательности, а вместе с тем и к свободе, влечет… риск… Мы 

утверждаем, что в наше время цивилизованный человек непременно дол-

жен ознакомиться с… формой критической мысли, которую мы называем 

социологией» [1, с. 331]. Действительно, как говорил Ф. Бэкон, «знание – 

сила» (knowledge is power); однако сила расширяет границы свободы (как 

«познанной необходимости»), увеличивая тем самым нравственную ответ-

ственность за последствия совершаемых действий. В этом состоит «пара-

докс справедливости», в полной мере характерный для нашего времени. 

Иными словами, приобретая знания об окружающем мире, природ-

ном и социальном, человек может использовать их как в созидательных, 

так и в разрушительных целях, как для повышения производительности 

труда, так и создавая новое оружие для устранения конкурентов. Это отно-

сится и к социологии: всё чаще встречаются примеры, когда «продвину-

тые» социальные технологии применяются для разрушения чужой эконо-

мической системы, насильственного свержения государственной власти 

методом «цветных революций», создания «на пустом месте» деструктив-

ных «протестов» как повода для дальнейшего «наложения санкций» и т.п. 

«Социологическое знание необходимо любому, кто действует в обществе. 

Но эти действия не всегда исключительно гуманны. Сегодня одни амери-

канские социологи разрабатывают в правительственных учреждениях пла-

ны по обеспечению большей жизнеспособности составляющих нацию 
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общностей. Другие в тех же учреждениях работают над тем, как разрушить 

единство враждебных государств, чтобы… стереть их с политической кар-

ты мира»,- указывал П. Бергер [1, с. 8]. В современных условиях социоло-

гическое знание, призванное повышать жизнеспособность общественной 

системы, всё чаще становится источником разных форм несправедливости. 

Даже в самих США нечестные методы социального менеджмента 

применяются в межпартийной борьбе в ходе президентских выборов. В ре-

зультате периодически обостряются расовые конфликты, которые никто не 

пытается погасить, каждый стремится воспользоваться «энергией толпы» в 

своих личных целях, для дискредитации оппонента и привлечения новых 

избирателей: «Социологическое объяснение динамики расовых предрас-

судков можно эффективно использовать и для разжигания межрасовой 

вражды и на распространение терпимости; интерпретацию внутренних ме-

ханизмов человеческой солидарности можно использовать как в тотали-

тарных, так и в демократических режимах» [1, с. 17].  

В американской системе власти всё шире проявляются черты тота-

литаризма (стремление действовать «с позиции силы», применять полити-

ку «двойных стандартов»), что ведёт к очевидным нарушениям принципов 

социальной справедливости. 

Тем не менее, противостоять разрушению, направить общественные 

силы в конструктивное русло способна только сама социология. Лишён-

ный знаний человек полностью беспомощен, он даже не замечает, как его 

чувствами и эмоциями управляют враждебные силы, под заманчивыми ло-

зунгами «гуманизма» и «демократии» заставляют действовать во вред са-

мому себе. Но если он захочет, то может попытаться осмыслить способы 

негативной манипуляции своим сознанием и противостоять им, для этого и 

нужна научная социология: «Мы видим, как пляшут куклы… в такт с по-

дергиванием веревочек, к которым они привязаны … Мы… и сами оказы-
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ваемся… подвешенными на невидимые веревочки… В отличие от кукол 

мы имеем возможность остановить наши движения и рассмотреть тот ме-

ханизм, посредством которого приводились в движение. В этом акте за-

ключается первый шаг к свободе. И в этом же акте… убедительное оправ-

дание социологии как гуманитарной дисциплины» [1, с. 331 - 332]. Именно 

развитие социологии как науки позволяет взглянуть на ситуацию «со сто-

роны», с помощью критического мышления эффективно раскрыть меха-

низмы деструктивного воздействия и противостоять им с позиций универ-

сальных идеалов справедливости. Поэтому современная социология не 

ограничивается подсчётом статистических данных; за ними она стремится 

обнаружить общие закономерности, выявить аксиологические тенденции 

массового сознания: «Цифры… имеют смысл только в рамках более широ-

ких теоретических обобщений и служат пониманию того, какие ценности 

разделяет общество» [1, с. 25]. Для белорусского общества в настоящее 

время наиболее востребованными остаются ценности евразийской инте-

грации, мира, созидания и социальной справедливости. 
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Беркова О.В., Мушинский Н.И. Этика справедливости и 

экономические трансформации общества как ценности евразийской 

интеграции 

Процессы евразийской интеграции приобретают новое значение на 

постсоветском пространстве в современных условиях [1]. Этика справед-

ливости обеспечивает эффективность экономической трансформации об-

щественной системы на всех структурных уровнях. Если обратиться к все-


