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А. В. Плетнев 
 

КРИЗИС ЛИБЕРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
КАК ФАКТОР АНОМИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с кризисом либерализма, отмечены 

причины аномии в современном обществе. Определены и обоснованы основные социологи-
ческие условия эффективного развития в соответствии с либеральными ценностями рос-
сийского общества. 
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A. Pletnev 
 

CRISIS OF LIBERAL VALUES AS ANOMIE FACTOR IN THE MODERN SOCIETY 
 

The issues related to the crisis of liberalism and the reasons of anomie in modern society are 
discussed. The basic sociological conditions of effective development according to the liberal val-
ues of the Russian society are identified and justified. 

 
Keywords: anomie, liberal values, crisis, society, sociology. 

 
Масштабные социальные и экономиче-

ские преобразования, произошедшие в 
России после перестройки, проводились на 
основе идеологии рыночной экономики и 
либеральных ценностей. Произошедшие 
перемены затронули практически все сфе-
ры жизни общества. В результате быстрого 
изменения привычного уклада жизни лю-
дей и значительного спада производства в 
экономике большие группы людей оказа-
лись не способны адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям. Следствием этих 
перемен стал значительный рост преступ-
ности и поведенческих отклонений, неоп-
ределенность социального статуса людей. 

При изучении аномии в российском об-
ществе большое внимание следует уделить 
политическим ценностям, поскольку на 
протяжении всей истории России ход ее 
развития определяла прежде всего полити-
ческая власть, ибо «именно элита, если ей 
выгодно, инициирует реформы, которые 
могут спонтанно перерасти в бифуркаци-
онный взрыв» [3, с. 269]. Поскольку имен-
но либеральные ценности использовались 
властью в качестве идеологической базы 
реформ в 90-х годах, то отношение в обще-
стве к либеральным ценностям представля-
ется интересным предметом для анализа. 
Усвоение обществом этих новых для него 
ценностей вызвало ощутимый ценностный 
конфликт с традиционными, патерналисти-
ческими ценностями. 

Неопределенность ценностных ориента-
ций людей является одной из важных ха-
рактеристик аномии, неизбежно сопровож-
дающей любые масштабные социальные 
изменения. В данной статье основное вни-

мание будет уделено отношению к либе-
ральным ценностям в российском общест-
ве. При этом процессы, происходящие в 
России, являются частью общемировых 
тенденций, и эта связь тоже будет рассмот-
рена. 

Следует подчеркнуть, что кризис либе-
ральных ценностей является фактором 
аномии не только для российского общест-
ва. Но прежде чем говорить о кризисе ли-
берализма или причинах аномии в совре-
менном обществе, необходимо предвари-
тельно рассмотреть два существенных во-
проса: во-первых, определить понятие «ли-
беральные ценности» и, во-вторых, про-
следить динамику аномии в современном 
западном обществе. 

Понятие «либеральные ценности» очень 
часто употребляется в прессе и политиче-
ском дискурсе. Как правило, это понятие 
употребляют без должного критического 
осмысления. Поэтому важно определить, 
что именно понимается под либеральными 
ценностями. Как отмечает российский по-
литолог О. Малинова, «либеральная теория 
представляет собой определенное мировоз-
зрение, имеющее философские, социаль-
ные, этические, экономические и полити-
ческие аспекты, которые связаны друг с 
другом, взаимно друг друга дополняют, но 
в то же время обладают некоторой само-
стоятельностью» [4]. Основой либеральной 
теории является идея индивидуальных сво-
бод, которая должна определять принципы 
функционирования общества и экономиче-
ского порядка. В своей книге «Либерализм 
в политическом спектре России» О. Ма-
линова приводит перечень ценностей, ко-
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торые разделяют сторонники либерального 
мировоззрения: «религиозная терпимость и 
свобода дискуссий, ограничение вмеша-
тельства государства в частную жизнь, 
конституционное правление, опирающееся 
на разделение властей и свободные выбо-
ры, а также экономика, основанная на ча-
стной собственности, рынке и свободе кон-
тракта» [4]. В нашей статье используется 
определение либеральных ценностей 
О. Малиновой. 

Динамику аномии в современном запад-
ном обществе можно проследить, изучив 
данные о частоте проявлений девиантного 
поведения, которое, с позиции классиче-
ской социологии, является следствием 
аномичного состояния индивидов и обще-
ственной системы в целом. 

Однако происходящие в мировой эконо-
мике процессы заставили некоторых фило-
софов изменить свои взгляды и признать 
сегодняшнюю либеральную экономику не-
эффективной. Ф. Фукуяма утверждает, что 
«"Рейганомика" сбилась с пути, когда из 
практического руководства к действию 
стала фетишем — идеологией, которую 
нельзя оспаривать» [5]. 

Кризис либеральных ценностей в совре-
менном западном обществе действительно 
существует, вызван он тремя основными 
причинами: 

– использование либеральных ценно-
стей как инструмент политической борьбы; 

– отсутствие в современном западном 
обществе необходимости доказывать пре-
имущества либеральных ценностей, бо-
роться за их принятие. Существование ли-
беральных ценностей как данности, дости-
жения предыдущих поколений; 

– использование либеральных ценностей 
партиями всего политического спектра. 

В современном обществе либеральные 
ценности используются как инструмент во 
внешней и внутренней политике. 

Лучше всего это видно на примере меж-
государственных отношений и избиратель-
ных компаний в странах так называемой 

развитой демократии. Достаточно вспом-
нить недавний выход Косова из состава 
Сербии и последовавшее за этим призна-
ние Россией независимости Абхазии и 
Южной Осетии. Много материала для ана-
лиза дает сопровождавшая эти два кон-
фликта «информационная война». Кон-
фликты в Косово и в Южной Осетии оказа-
лись связанными между собой, поскольку 
являлись аналогичными ситуациями с точ-
ки зрения международного права. Между-
народное законодательство признает, с од-
ной стороны, право наций на самоопреде-
ление, а с другой стороны, защищает тер-
риториальную целостность государства. В 
обоих конфликтах шло противостояние 
Российской Федерации, с одной стороны,    
и блока западных государств во главе с 
США — с другой. С обеих сторон можно 
было слышать многочисленные аргументы 
о защите прав человека, о праве нации на 
самоопределение, о принципе территори-
альной целостности государства. Однако 
совершенно очевидно, что эти понятия бы-
ли использованы для достижения государ-
ствами своих политических целей. 

Другой ситуацией, в которой крайне 
часто говорят о либеральных ценностях, 
являются выборы. Это касается как выбо-
ров в странах развитой демократии, так и 
выборов в развивающихся странах. Либе-
ральные ценности используются здесь как 
своего рода клише, красивые слова и объ-
ект для манипуляций. Они выступают не-
коей ширмой, за которой происходит де-
леж власти и собственности. 

Еще одним источником эрозии либе-
ральных ценностей является использование 
их партиями всего политического спектра. 
Как отмечает Гаджиев, в начале XX века 
консервативные и социал-демократические 
партии приняли нововведения в государст-
венно-политической системе, реализован-
ные большей частью по инициативе либе-
ралов [2, с.  263]. Естественно, такое час-
тичное принятие привело к эрозии либе-
ральных ценностей и к смешению их с 
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идеями самого разного толка. Эрозия цен-
ностей и утрата доверия населения к ним 
являются составными частями процесса 
социальной аномии. 

Эрозия либеральных ценностей прояв-
ляется и в российском обществе, и вызвана 
она отчасти теми же причинами. Как и в 
западном обществе, причиной этой эрозии 
является использование либеральных цен-
ностей в качестве инструмента политиче-
ской борьбы и применение их в програм-
мах партий всего политического спектра. 
Однако в российском обществе эрозия ли-
беральных ценностей имеет определенную 
специфику. В России, кроме уже названной 
причины, эрозии либеральных ценностей 
способствовало их некритическое принятие 
населением и провал экономической поли-
тики, проводимой под лозунгами либера-
лизма. Большое число российских авторов 
пишет о кризисе, и даже о крахе либера-
лизма в России. Красной нитью сквозь со-
временный российский политический дис-
курс проходит мысль, что «опыт демокра-
тизации 1990-х гг. свидетельствует о не-
приемлемости идей классического либера-
лизма в политической практике современ-
ной России. Российский народ отвергает 
идеи индивидуализма, нерегулируемого 
рынка как несоответствующие российским 
традициям и менталитету» [1]. 

Кризис либеральных ценностей в России 
является одним из проявлений рассогла-

сования ценностно-нормативного функ-
ционирования общества — социальной 
аномии. 

Резюмируя сказанное, можно со всей 
определенностью утверждать, что эрозия 
либеральных ценностей в современном 
российском обществе существует и являет-
ся частью общемирового процесса. Однако 
в России она имеет определенную специ-
фику. Главными причинами этой эрозии 
являются некритическое принятие либе-
ральных ценностей и их использование в 
качестве инструмента политической борь-
бы. Процесс эрозии либеральных ценно-
стей можно проследить с момента их появ-
ления, но активная фаза этого процесса на-
чинается после Второй мировой войны. С 
момента окончания холодной войны разви-
тые страны в еще большей степени начи-
нают использование либеральных ценно-
стей для проведения своих интересов. Ут-
рата в обществе доверия к либеральным 
ценностям и неопределенность ценностных 
ориентиров населения являются частью 
процесса социальной аномии. Другим ас-
пектом этого процесса является конфликт 
между либеральными и коллективистскими 
ценностями. 

Несмотря на все сказанное, можно про-
гнозировать, что в ближайшей перспективе 
либеральные ценности не утратят своего 
влияния. Это связано с их огромной инст-
рументальной ценностью. 
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В. А. Рукинов 
 

ОБЩЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Распределение безопасности по всему спектру общества неравномерно. Она различа-
ется по уровню благосостояния общества, по положению работающих и не работающих 
слоев общества, по доходам и капиталам, по уровню образования и по профессиям. Эти 
различия объективны, являются результатом экономического развития общества. Наибо-
лее высокого уровня безопасности достигают индивиды, принадлежащие к господствую-
щему классу, наиболее незащищенными остаются представители таких классов, которые 
подвергаются эксплуатации. 

 
Ключевые слова: общество, безопасность, рынок, государство, потребности, свобода, 

угрозы, нормы, принципы, согласие, договор, механизм перераспределения безопасности. 
 

V. Rukinov 
 

SOCIETY AND SAFETY 
 

The security of the individual is the totality and the product of connections and relations be-
tween them in which their material and spiritual conditions of life do not generate the need for 
protection. Protection itself is the result of internal needs and interests of individuals, in such a 
device and methods of interaction, at which there is unimpeded access to meet their increasing 
demands. In this connection, the security is treated as an ideal, as a perspective, which in modern 
context few hardly achievable. But this ideal pattern shows us the path that will take individuals 
abandoned the state’s protection to achieve this ideal. 

 
Keywords: security, material and spiritual conditions of life, relationships, protection of the 

interests and needs of the individual. 
 
Для общества безопасным являются те 

условия его жизни, которые не разрушают 
принципиальные основы, на которых про-
израстает объединение людей как целост-
ность. Опасным — все то, что эту целост-
ность разрушает. При условии, что обще-
ство есть конгломерат различных и совпа-
дающих интересов, получить единое объе-
динение людей, в котором царит гармония, 
достаточно трудно. Но как бы там ни было, 
индивиды между собой по основным пара-
метрам совместной жизни договариваются 
без привлечения к этому договору третьих 

лиц, государства. Договор, возникающий 
между людьми по удовлетворению общих 
потребностей, существует, но и может 
быть нарушен, когда солидная часть обще-
ства приобретает отличные от договорен-
ностей интересы. Т. Гоббс и другие пред-
ставители договорной теории происхожде-
ния государства были не во всем правы. В 
результате договора образуется общество, 
а не государство, оно может возникнуть 
лишь тогда, когда индивиды не могут 
прийти к договоренностям и следовать им. 
Этот негласный договор основан на общих 


