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В статье рассматриваются процессы архаи-

зации, действующие как фактор, транс-

формирующий социальное поведение ин-

дивидов и особенности межличностного 

общения. Архаизационная составляющая 

прослеживается на уровне бытового пове-

дения, проявляя свое присутствие в различ-

ных ориентациях на социальные практики и 

культурные смыслы архаики в условиях со-

циальной трансформации, а также в утрате 

чувства доверия, в примитивизации, огруб-

лении и «варваризации» поведения. Меж-

личностное общение в современном социу-

ме характеризуется упрощением языковых 

практик, повсеместным распространением 

нецензурного сленга, утратой принятых ра-

нее стандартов общей культуры и т.п. 

 

The article deals with the processes of archai-

zation, acting as a factor that transforms the 

social behavior of individuals and features of 

interpersonal communication. Archaizational 

component is observed at the level of house-

hold behavior, showing its presence in differ-

ent orientations in social practices and cultural 

meanings of the archaic in terms of social 

transformation, as well as the loss of a sense 

of trust in primitivism, the coarsening and the 

"barbarization" of behavior. Interpersonal 

communication in modern society is characte-

rized by simplification of language practices, 

widespread dissemination of obscene slang, 

loss of previously accepted standards of Gen-

eral culture and etc. 
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Введение 
 

Проявление архаизации в социальном поведении и межличност-

ных отношениях связано с обращением массового человека к элемен-

там практик и моделей поведения, сформировавшихся в менее слож-

ных социальных условиях и не отвечающих в настоящее время «на-

растающей сложности мира». При этом последние причудливо накла-

дываются и переплетаются с современными социальными ответами на 

новые вызовы времени. 

В числе самых важных форм активности в жизнедеятельности 

людей – социальное поведение и межличностные взаимоотношения с 

их разнообразием стандартов деятельности и общения, навыков, тра-

диций. Изучая формы и динамику этих норм, навыков и образцов по-

ведения, мы выходим на исторический социальный опыт, передаю-

щийся из поколения в поколение.    

В общем смысле поведением считается система взаимно связан-

ных реакций с конечной целью приспособления к среде. Полное опи-

сательное определение всякого поведенческого акта в обязательном 

порядке предусматривает описание таких ключевых параметров, как 

целевой объект или объекты, ради которых он осуществляется или ис-

ходит; картина отношения к объектам – средствам достижения целей, 

отличающаяся своей спецификой; избирательность в отношении объ-
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ектов – средств по критерию наискорейшего достижения цели. Также 

стоит принимать во внимание широкий спектр физических и химиче-

ских процессов, влияющих на особенности реализации реакций, учи-

тывая, что главенствующую роль в этой сложной системе выполняет 

целевой и познавательный характер поведенческого акта.  

В нашей статье мы ставим цель – определить, каким образом и 

посредством каких когнитивных механизмов осуществляется архаиза-

ция процесса социального поведения и межличностных отношений. 
 

Архаизация как фактор социального поведения 
 

Под социальным поведением понимается комплекс поступков и 

действий индивида или группы в обществе; это способ жизнедеятель-

ности в системе определенного общества и форма изменения и воздей-

ствия на социальную среду, спроектированные человеком с учетом его 

реальных возможностей.   

Отличительными чертами поведения в условиях социокультур-

ной трансформации и кризиса являются изменения в картине мира, ко-

торые вынуждают и индивида, и группы обратиться к архаическим со-

циальным практикам. В процессе разрушения на глазах привычного 

мира, в хаотическом состоянии, готовность и возможность восприятия 

сложного многообразия реальности заменяются максимально простой 

схемой мифологических сюжетов, в которых древние боги заменяются 

современными действующими лицами, а божественные силы – таинст-

венной магией политиков и скрытых сил. Новизна ощущения вновь 

актуализированного архетипа толкает человека на экспрессивные вы-

ражения сиюминутных коллективных чаяний (Кольев, 2003). 

Проявление элементов архаизации на поведенческом уровне обу-

словлено, прежде всего, вызовами массового общества в социокуль-

турном пространстве воздействия современности, а сложившиеся в 

российском обществе условия способствуют распространению эле-

ментов примитивизации и упрощения в социокультурных практиках, 

социальном поведении и общении. 

При интерпретации таких процессов Ч.К. Ламажаа опирается на 

термин «архаизационные тенденции», связанный с направленностью, 

склонностью, устремлением индивидов, социальных групп, в целом 

общества к накопленному социокультурному опыту архаики.  

Поведенческие установки людей трансформируются под влияни-

ем социальных изменений и являются своеобразной проекцией их от-

ношения на социальные нормы.  
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Особый интерес исследователей вызывает потребительская со-

циализация, т. е. деятельность по освоению людьми умений, знаний и 

отношений их жизни в обществе в качестве потребителей как части 

рыночной системы.  

С продуцированием архаизации связано формирование искажен-

ного (деформированного) потребления.  

Согласно оценкам З. Баумана, нормы для жизни ради потребле-

ния не нужны и даже вредны, она движима сиюминутно рождающи-

мися и изменчивыми желаниями и соблазнами (Бауман, 2002).  

Особенно заметные изменения происходят в молодежной среде. 

В условиях радикальных, хотя и крайне противоречивых реформ у мо-

лодых претерпевают изменения ценностные ориентации. Кризисная 

ситуация порождает глубокую мировоззренческую дезориентацию, ла-

тентную эрозию норм и эталонов поведения молодежи. Деформиро-

вался существовавший механизм межпоколенной передачи социально-

го опыта и ценностей, что можно проследить на примере горских евре-

ев (Шахбанова, 2018).  Изменилась смысловая интерпретация базовых 

понятий «свобода», «справедливость», «труд», «жизненный успех». 

Архаизационная составляющая прослеживается на уровне быто-

вого поведения, проявляя свое присутствие в различных ориентациях 

на социальные практики и культурные смыслы архаики в условиях со-

циальной трансформации, а также в утрате чувства доверия, в прими-

тивизации, огрублении и «варваризации» поведения. 

Социологический анализ демонстрирует весомую разницу отече-

ственных и западных поведенческих норм. Попытка российских моло-

дых специалистов, стажирующихся на Западе, «привезти улыбку не-

знакомым людям» в России встречает недоумение и отторжение, счи-

таясь неуместным выражением эмоций. 

Хамство и агрессивность в нашей бытовой культуре являются 

неписаной нормой. Ненависть к окружающим распространяется даже 

на отношения супругов, оплачивающих услуги киллеров. Половина 

респондентов, а среди них достаточно много молодых и обеспеченных 

людей, открыто заявляют, что хамят окружающим на постоянной ос-

нове (Юревич, 2009).  

Архаизация проявляется в практиках общения. Хаос в социо-

культурном пространстве России в условиях радикальных траснфор-

маций-потрясений ведет к конфликту ценностей и норм отдельных ин-

дивидов и групп. Конфликт ценностей повышает конфликтогенность 

общества, растет число социальных и духовных отклонений вплоть до 

патологий, растет и неудовлетворенность. Общение как особая форма 
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взаимодействия между людьми также подвергается значительным из-

менениям.  

Утрачивается умение слушать и слышать. Повседневные речевые 

практики все больше отличаются вульгарностью, наличием простона-

родных выражений и ненормативной лексикой.  

Так, филолог П.О. Миронова показала, что в политической рито-

рике используются весьма агрессивные приемы – в виде стратегии ре-

дукционизма, которая является одной из основных в процессе манипу-

лирования общественным сознанием в социально-политической сфере 

(Миронова, 2003).  

Вульгаризация языка связана с такими явлениями, как культур-

но-речевая безграмотность и неряшливость, молодежный и уголовно-

блатной жаргоны, сквернословие (мат) (Даниленко, 2004). 

В.Г. Костомаров, проанализировавший процесс видоизменений в 

русском языке на современном этапе его развития и его коммуника-

тивные функции, констатирует, что запускают данный процесс и опре-

деляют общественные вкусы глобальная атмосфера в социуме и акту-

альная мода (Костомаров, 1994).  

Одной из самых характерных черт ослабления нашей культурно-

исторической памяти становится вырождение русского языка. Невооб-

разимое смешение иноязычных (в основном англоязычных) слов, оте-

чественных вульгаризмов, невпопад употребляемых терминов на-

столько меняет язык, что в нем с трудом узнается русский. Культура 

речи теряет свой вековой капитал в связи с упрощением, примитиви-

зацией слога как в лексиконе СМИ, так и в книжном ширпотребе.  

Триумфальный захват блатной культурой информационного про-

странства привел к вымиранию русского языка. 

Образованные классы играют лишь на понижение, используя их 

язык и понижая тем самым планку культурных запросов. Самое ужас-

ное в этой ситуации то, что в русской культуре нет никаких посылов 

для действенного противостояния блатным ценностям, иммунитета к 

«культуре шансона» (Смолин, 2011). 

Неотвратимо деградация речи и всей языковой среды приводят к 

деградации личности. Архаизация проявляет себя и в том, что бытовая 

речь, нецензурщина, примитивная ограниченная лексика встречаются 

повсеместно: на ней вещают с экранов, трибун, в печати.  

Ни слушать, ни грамотно излагать собственные мысли современ-

ная молодежь не обучена. Этот дисбаланс духовной и языковой куль-

туры отражает кризис социума и нравственной базы личности. Что мо-
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гут произвести люди, духовно неполноценные, ущербные, потерявшие 

или не нашедшие нравственных ориентиров? Хамство, ненависть, аг-

рессию, преступность и беззаконие, что и наблюдается в современном 

социуме. 

Писатель и публицист А. Мелихов подчеркивает, что страшнее 

всего в современной языковой вакханалии то, что отсутствует непре-

рекаемый аристократический рефери вкуса, должным образом опреде-

ляющий место классических устоявшихся форм и новообразований 

языка. Культурная элита утратила способность и обязанность разде-

лять высокое и низкое, утонченное и вульгарное, остроумное и хам-

ское. Смешение культурных и некультурных слов всегда идет следом 

за смешением культурных и некультурных слоев. Примитивизация за-

хватила общество все целиком (Мелихов, 2006). 

Деградация языковой культуры как явление архаизации в виде 

примитивизации и упрощения тем самым неразделимо связана с об-

щей деградацией общества.   

Изувеченная языковая культура влияет на личность разлагающе, 

порождая в ней низменные стремления, цинизм, грубость, ощущение 

отсутствия границ. Речевая нечистоплотность не только отражает де-

градацию личной культуры и неуважение к окружающим, но и ведет к 

вырождению социума, торжеству культа агрессии и насилия. 

Многие исследователи считают, что целью культуры речевого 

общения являются самовыражение индивидов и взаимопонимание ме-

жду ними, но лишь теми средствами языка, которые неспособны ос-

корбить нравственное чувство и эстетические вкусы общества и при-

няты им в качестве эталонных, санкционированных при этом литера-

турной нормой (Ковалев, 2014).  

 Воздействие архаизационных практик проявляется и в сфере 

нравственности, что сказывается на процессах межличностных отно-

шений. 

Согласно данным социологических опросов, 58 % респондентов 

называют современное российское общество аморальным. Это реаль-

ное моральное разложение и упадок влияют на многих настолько гне-

туще, что 75 % молодежи до 35 лет мечтают эмигрировать из России. 

Этого не наблюдалось даже в материально тяжелые для подавляющего 

большинства населения 1990-е гг. Тогда люди верили и надеялись на 

то, что все наладится, придет в норму. Сегодня мы живем в обществе 

без надежд и ожиданий при глобальном торжестве безнравственности 

(Бойков, 2011).  
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Межличностные отношения во все большей степени обретают 

прагматический характер. В практиках общения утрачиваются тепло-

та, задушевность, близость. Происходят переосмысление и пересмотр 

ценностей доброты, милосердия, честности, ответственности. Дефор-

мируются эмоциональные связи между людьми, растет чувство изоли-

рованности, отчужденности и одиночества индивида в обществе. В си-

туации духовного кризиса перед человеческой личностью неизбежно 

встает комплекс вопросов о том, во что верить: в судьбу, которая мо-

жет оказаться благосклонной, в Бога, в гражданское общество, в себя 

самого? 

Р. Дарендорф говорил, что смена политического курса занимает 

шесть месяцев, смена экономики – шесть лет, смене социума требуется 

шестьдесят лет. Таков выделенный социальным трансформациям ли-

мит времени. 

Изменения в политической сфере, связанные с образованием РФ, 

принятием новой Конституции Российского государства, многопар-

тийностью, новыми свободами и т.д., сделали социальное время стре-

мительным, экономические перемены – приватизация, ваучеризация, 

переход к рынку – коротким, затянутым оно стало в сфере социума 

(формирование новых классов – бизнес-класса и среднего класса – за-

тянулось), и крайне медленным время стало для смены идентичности 

(только к 2000-м гг. люди стали называть себя гражданами не СССР, а 

России). 
 

Выводы 
 

Таким образом, проявление архаизации в социальном поведении 

и межличностных отношениях обусловлено обращением массового 

человека к элементам практик и моделям поведения, сформировав-

шихся в более простых условиях и не отвечающих в настоящее время 

«возрастающей сложности мира», которые причудливо накладываются 

и взаимодействуют с происходящими социальными изменениями в ус-

ловиях вызовов времени. В свою очередь, сложившиеся в российском 

обществе условия способствуют проявлению элементов примитивиза-

ции и упрощения в социокультурных практиках, социальном поведе-

нии и общении. 

В условиях вызова массового общества и общества потребления 

формируется потребительство как определенный образ жизни. Обще-

ство расслаивается по принципу потребления, товары начинают вы-

полнять роль знаков и ключей социальных связей, символов успешно-

сти социализации. Архаизационная составляющая прослеживается на 
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уровне поведения, проявляя себя в разнообразных по формам ориента-

циях на архаические социальные практики и культурные смыслы. Как 

следствие, кардинально сменившиеся социокультурные условия и об-

стоятельства создают новые проблемы.  

Архаизация проявляется в практиках общения. Хаос, наблюдае-

мый в социокультурной сфере, приводит к конфликту ценностей и 

норм и индивидов, и групп, вследствие чего растут конфликтогенность 

общества, неудовлетворенность, количество социальных и духовных 

отклонений.  

Общение, являющееся специфической формой взаимодействия 

между людьми как членами общества, существенно изменяется. Утра-

чивается умение слушать. Повседневные речевые практики все больше 

отличаются вульгарностью, наличием простонародных выражений и 

ненормативной лексикой. Деградация речевого общения, засорение 

языка неотвратимо ведут к деградации самой личности.  

Воздействие архаизационных практик проявляется и в сфере 

нравственности, что сказывается на процессах межличностных отно-

шений. В итоге актуализация в сознании «человека-массы» социаль-

ных паттернов и моделей поведения более ранних и простых этапов 

развития, стремление к архаическому опыту контрастируют с текущи-

ми социальными переменами-ответами на вызовы времени и создают в 

обществе дефицит чувства доверия, способствуют огрублению и уп-

рощению, «варваризации» поведения и общения. 
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