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• Дискуссия
• Готовность чешского общества к 
переменам

• Чешская идентичность в эпоху 
трансформации

• Адаптационные механизмы 

• Социальное измерение трансформации 

• Приоритеты общественного развития 
(вместо идеологии)



Дискуссия: «Пределы ностальгизации 
и деконструкции в культуре 

исторической памяти: на примере 25-
летнего опыта Чехии и Беларуси»

• О чем бы Вы хотели нарисовать комикс?
• Хотели бы Вы снять о прошлом своей семьи (в 
историческом контексте) фильм?

• Есть ли у Вас любимый "советский" бренд?
• Что, на Ваш взгляд, было бы полезно перенять 
из чешского опыта трансформации образа 
социализма в Беларуси, а что - не стоило бы 
делать?

• Испытываете ли Вы ностальгию по "советской 
эпохе"?



Готовность общества к 
переменам



Опрос  о выборе пути развития 
9-12 декабря 1989 г.



Популярность социалистической 
модели

• Ладислав Голы: "Маленький чешский 
человек и великая чешская нация" (2001): "В 
Чехословакии социализм не был принесен 
в конце второй мировой войны на штыках 
советской армии, а родился из устремлений 
большинства населения, для которого 
справедливость и равенство, обещанные 
им, представлялись в этическом отношении 
более нравственными, чем 
несправедливость и неравенство 
капитализма".



•Простые граждане
•Дисент
•Небунтующая интеллигенция 
•Номенклатура и аппарат

Социальная структура общества 
позднего социализма 

(Чехословакия)

Традиционные носители 
здравого рассудка 
относили диссидентские 
круги к "чужим". Их 
взгляды встречали 
уважительное отношение 
как альтернативные 
официальным, но 
господствовало мнение: 
"не можем же мы все быть 
диссидентами".



Маленький чешский человек
• К представителю чешской нации нередко 
применяют понятие "маленький чешский 
человек", подразумевая его слабую мотивацию 
грандиозными идеалами и широкомасштабными 
проектами. Жизненный мир этого человека 
ограничен семьей, работой, самыми близкими. Ко 
всему, что находится за пределами этого мира, к 
разного рода новшествам чешский человек 
относится с большой долей скептицизма, осторожно 
и недоверчиво, избегая рискованных ситуаций.

• Чешская нация принадлежит к числу "старых". Это 
"оазис" не столько ускоренных общественных 
изменений, сколько стабильности, приверженности 
консервативным ценностям.



Результаты социалистического 
проекта модернизации 

• - Демографическая мобильность населения после Второй 
мировой войны - потеря моральных ориентиров

• - Отсутствие традиционных элит (буржуазия, 
аристократия) - изначальная эгалитарность ценностей и 
ожиданий 

• - Появление новых элит в результате массовизации 
высшего образования, индустриализации

• - "дворянско-интеллигентская модель" социальной 
мобильности в 1950-1980-е гг.

• Коровицына Н.В.: Базовые ценности 
восточноевропейского общества в эпоху социализма: 
образование и равенство!

Интеллигенция сохраняет роль проводника 
модернизационной и национальных миссий.



Пассивное сопротивление – 
швейкизм – как 

модернизационная стратегия
• Опыт терпения и сохранения 
идентичности через пассивное 
сопротивление в период власти 
иноземных правителей ("Триста лет мы 
терпели", принцип "Против всех"):

1. - Империя Габсбургов (1526-1918) 

2. - Период нацизма (1939-1945)

3. - Советский блок (1948-1989)



• Ликвидация частного сектора в период 
социализма и идеалы социального равенства.

• Недоверие к предпринимательским 
активностям, бизнес-проектам

• Развитый потребительский социализм - 
центрально-европейский аналог «общества 
потребления«

• Ценности стабильности
• Стремление работать на стабильной работе, 
предпочтительно в гос. секторе. (большинство 
чехов меняло свою работу не более 1 раза в 
жизни, гл. образом после 1989 г.)

Интересы «малого чешского 
человека»



Модель адаптации к социализму:

• Все принадлежат к числу занятых, но никто 
не работает. 

• Никто не работает, но план выполняется на 
сто процентов. 

• План выполняется на сто процентов, но в 
магазинах пусто. 

• В магазинах пусто, но у людей все есть. 
• У людей все есть, но режим ругают с утра до 
вечера. 

• Режим ругают, но на выборах голосуют 
стопроцентно "за".



Ориентация на семью, как на главный 
инструмент адаптации и 

сопротивления по отношению к 
внешнему миру.

• Сама власть видела в семье, 
межпоколенческих отношениях взаимной 
поддержки и сотрудничества основы 
социальной солидарности, консолидации 
общества, которые не могла обеспечить 
политическими средствами, "сверху". 
"Социализм начался у нас с того, что 
обобществил семью, а закончил тем, что был 
семьей тотально колонизирован". 
Большинство семей достаточно хорошо 
вписались в реалии общества 
позднесоветского типа, были ими 
относительно удовлетворены.



Взаимосуществование двух 
социокультурных типов 
массовый 

"обывательский"
• - производная от 

крестьянской ментальность
• - склонность к традиционным 

ценностям 
(неотрадиционализм)

• - мещанско-обывательские 
стратегии 

• - ценности стабильности, 
зажиточности

• - вещизм и "теневые" 
рыночные механизмы

• - "аморальная 
семейственность"

• - одобрение 
государственного 
патернализма

элитарный 
"интеллегентский"

• - ценности самореализации 
и ожидание "великих 
перемен"

• - нематериалистический 
взгляд на жизнь - 
неэкономическое сознание

• - стремление продолжать 
модернизацию и преодолеть 
набирающие силу 
антимодернизационные 
тренды

• - культура организации 
досуга 

• - возрождение публичных 
форм коммуникации (театры, 
литературные кафе, 
андерграунд)

• - технократизм 
(«технократический 
патриотический 
сентиментализм»)



Ценности позднего 
социализма

• - Превалирование 
материальных ценностей в 
условиях потребительского 
"домашнего" социализма

• - Требование сохранения 
уровня жизни превалирует 
над политическо-
правовыми лозунгами

• - сознание защищенности и 
безопасности (как 
физической, так и 
социально-экономической)



Идеалы бархатной революции:

• - политический 
романтизм

• - идеалы 
справедливост
и

• - человеческое 
достоинство, 
гуманизм

• - национальная 
солидарность



Реальность

• И. Можны "Почему так легко... 
Некоторые семейные предпосылки 
бархатной революции" (Прага, 1991): 
указал на субъекта смены режима 
рубежа 1980-1990-х годов - саму 
правящую элиту ("истеблишмент"). Она 
пошла на преобразование своего 
социального капитала в капитал 
экономический ради детей, 
превращавшихся в его собственников.



Чешская идентичность в эпоху 
трансформации. 

Адаптационные механизмы
• прагматическая трансформация - попытка 
сохранить экономику потребителей

• доминирование материальных ценностей в 
условиях экономических сложностей 1990-
х гг.



«Держаться корней»

• - Слабость миграционных устремлений в рамках 
страны и ЕС

• - Чешская идентичность преобладает над 
региональной (пражак, моравак, силезец) и евро-
атлантической.

• Целых 3/4 опрошенных и поныне живут там, где 
выросли, придерживаясь привычного образа жизни 
и круга знакомых.

• - Закрытость идентичности, отсутствие стремления к 
экспансионизму или мессианизму.

• - Полноценное, неноминальное участие человека в 
культурной и политической жизни своего народа как 
критерий идентичности.

• - Поиск компромиссной модели адаптации и 
пассивного сопротивления (главным образом, 
неполитического) 



Семейно-оборонительная 
стратегия
• Значение семьи, как 

"очень важной" 87%

• Доверие семье 83 %

• Экономия, сокращение 
расходов - 90%

Стратегия 
индивидуального успеха
• Значение друзей, как 

"очень важной" 
составляющей жизни - 
24%

• "Осторожность" при 
общении с чужими 
людьми - 73%

• Стремление создать 
собственную фирму - 5%



Иерархия ценностей согласно 
опросу 2003 г. (в порядке 

убывания)• помогать прежде всего своей 
семье и своим друзьям

• жить приятно, с наслаждением
• располагать временем для 

любимых занятий, интересов
• ценность труда (в условиях 

безработицы) 
• стремление жить в комфорте и 

материальном достатке
• постоянные партнерские 

отношения, брак, дети. 
• достижение высокого уровня 

образования 
• участие в благоустройстве места 

проживания и охране 
окружающей среды

• быть хорошо информированным 
о жизни в стране и мире

• помощь развитию демократии; 

• достижение высокого положения 
в обществе; 

• обладание собственностью; 

• трудиться в коллективе приятных 
людей

• иметь работу со смыслом, 
приносящую пользу

• приобретение красивых 
эксклюзивных вещей; 

• наличие работы, которая 
позволяет управлять 
деятельностью других; 

• помогать каждому 
нуждающемуся в помощи

• жизнь по религиозным 
принципам; 

• проведение политики своей 
партии. 



Социальное измерение 
трансформации - критерий для 
социальной дифференциации?

• Вся Восточная Европа как геополитический 
регион оказалась внутренне разделенной на 
два "лагеря" - обладателей высокого 
("хорошего") и низкого ("плохого") уровней 
жизни - с характерными и во многом 
противостоящими социокультурными 
характеристиками. Или иначе на лагеря - 
"адаптировавшихся" к радикально 
изменившейся в 1990-е гг. вестернизированной 
общественной системе и по тем или иным 
причинам "неадаптировавшихся".





Согласно имеющимся социоэмпирическим 
данным, восприятие уровня жизни мужчинами 

и женщинами различается мало. 

Позитивная оценка:

• Младшая группа - 15 - 
19-летние

• Жители столичного 
региона

• Бездетные супружеские 
пары

• Приверженцы про-
либеральных партий

• Имеющие высшее 
образование

Негативисты:

• Люди старшего 
поколения (после 6о лет)

• Сторонники левых и 
пост-коммунистических 
движений (КПЧМ)



Антипроект перемен:  ностальгия, 
ресентимент, антиглобализм



Профессиональный престиж - 
сохранение интеллигентского 
идеала над прагматическим:

• Врач
• Ученый, вузовский преподаватель
• Рабочие малоквалифицированных профессий 

(шахтеры, землекопы), сотрудники сферы 
обслуживания (электрики, истопники, портнихи, 
лавочники)

• Сельско-хозяйственные и квалифицированные 
рабочие профессии

• Мэр, министр, полицейский, военнослужащий, 
свя-щеннослужитель

• Депутат



Итоги «догоняющей 
революции»

• Юрген Хабермас охарактеризовал смены режимов в 
Центральной и Восточной Европе в конце 1980-х как 
«догоняющие революции». В Чехословакии, в отличие 
от стран-соседей, однако, речь могла идти о выборе из 
двух моделей выхода из тупика «реального социализма»: 
в качестве идеала, к которому следовало вернуться, 
могла рассматриваться как некогда реально 
существовавшая Первая республика 
(ассоциировавшаяся, впрочем, скорее с «Западом» как 
таковым), так и «виртуальный», но более приближенный 
по времени проект «социализма с человеческим лицом». 
Символическая закулисная победа Вацлава Гавела над 
Александром Дубчеком в борьбе за пост первого 
посткоммунистического президента Чехословакии 
означала и капитуляцию реставраторов Пражской весны 
перед кратковременным, но эффективным союзом 
диссидентов из окружения Гавела -- технократов во главе 
с Вацлавом Клаусом и прагматиков из числа бывших 
членов КПЧ.



"Путеводитель по карте приоритетов 
для Чешской республики" Soubor 
strategickych koncepcl. Pr., 2001; Vize 

rozvoje Ceske republiky do roku 2015. Pr., 
2001.

• Неспособность либеральной трансформации, 
ориентированной на цель технологически и по 
качеству догнать Запад, запустить и 
общественные перемены: 

• Концепция рефлексивной, комплексной и 
гуманистически ориентированной 
модернизации:



Вместо идеологии
• Петр Махонин: Главной целью чешской 
трансформации стало догнать Запад в развитии 
экономики; главным образом, посредством 
изменений в ее институциональной структуре и 
экспорта новых технологий...” в основе чего была 
скрыта презумпция того, что “произойдет 
автоматическая и требуемая адаптация социальных 
отношений, норм и ценностей к новым условиям, 
продиктованным технологическим и экономическим 
развитием”. […Вследствие этого] политические и 
экономические реформы в Чешской республике 
сопровождались не развитием, а все более явным 
отсутствием общественной модернизации, и именно 
это стало одним из главных факторов, тормозящих 
весь процесс трансформации.



Анализу наличных ресурсов развития и способов их 
мобилизации и посвящена книга. Вычленяется 7 

наиболее значимых "потенциалов" и 4 "регулятора" 
их активизации.

• 1. Социальная сплоченность 
• 2. Переход к обществу знания, развитие 
образования, науки, информатизация

• 3. Рынок труда, занятость и предоставление рабочих 
мест

• 4. Развитие населения, семья, здоровье, жилье

и 
• 5. Внешняя и внутренняя безопасность
• 6. состояние окружающей среды и территориальные 
потенциалы развития

• 7. Экономическое развитие



«Формативные регуляторы» - 
условия для реализации 

«потенциалов»
• 1. «национальная культура, 
национальная идентичность, 
национальные интересы».



• Вацлав Гавел: "перед народом всегда 
стоит исторический выбор: идти так 
называемым "малочешским путем" или 
"великочешским". Первый – это забота о 
своих интересах, концентрация на 
собственных проблемах, а 
великочешский – дорога к полной 
интеграции в Европу".  («гавеловский 
человеческо-правовой атлантизм»)

Есть ли у Чехии национальные 
интересы?



2. "конституционно-правовая и 
политическая система страны, 
участие общественности в 
определении политической 

линии". • Здесь особенно подчеркивается значение 
развития "добровольничества" как 
гражданской активности населения. Это 
одна из важнейших СК. "Политика в ЧР 
недостаточно общественная", - заключают 
эксперты, а сами граждане все чаще 
характеризуют ее как "игру без правил". 
Люди недовольны различием норм жизни 
"наверху и внизу".



• 3. "воздействие рынка, государства и 
гражданского общества в их 
взаимодействии".

• 4. подготовка к вступлению ЧР в 
Европейский союз.


