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тов (эмоционального режима), эмоциональных практик, согласно которым воспи'

тываются и поощряются определенные чувства и согласно которым люди пережи'

вают и выражают их.

Основной задачей изучения эмоциональной культуры является выявление ее роли

в функционировании социального порядка, обнаружение конфигураций представле'

ний и практик в опыте отдельных индивидов, социальных групп и социальной струк'

туры в целом. В современных обществах, как позволяют предположить современ'

ные работы в области социологии эмоций, формируется неосентименталистская

культура как непреднамеренное последствие рационализации всех сторон жизни об'

щества, современной культуры потребления, индивидуализации, психологизации и

других факторов. Сочетание рационального отношения к эмоциям и одновременно

особое внимание к чувствам, настойчивый поиск аутентичных чувств характери'

зуют эмоциональную культуру современности.

Одним из ярких проявлений эмоциональной культуры современности стал фено'

мен «эмоционального труда», когда эмоциональность человека – способность управ'

лять эмоциями, распознавать их, осмысливать их, проявлять, изменять и демонст'

рировать их – коммерциализируется и становится неотъемлемой частью многих

профессий и родов занятий, а также одновременно и переносится в некоторые кон'

тексты повседневной жизни, психологически организует ее.

Abstract: The author attempts to define the contours of the concept of “emotional cul'

ture” based on existing works in the sociology of emotions. Although there are many studies

that describe an emotional culture in general and through specific emotional states, the prob'

lem of the conceptual apparatus for its study is far from being solved. An emotional culture is

formed within a particular society in a particular historical period and represents a configu'

ration of the beliefs, normative elements (emotional regime), and emotional practices, ac'

cording to which certain feelings are nurtured and encouraged, and according to which peo'

ple experience and express them.

The main task of the study of emotional culture is to reveal its role in the functioning of

the social order, to discover the configurations of beliefs and practices in the experience of

individuals, social groups, and social structure. In contemporary societies, as suggested by

contemporary works in the sociology of emotions, a neo'sentimentalist culture is emerging as

an unintended consequence of the plethora of causes – the rationalization of all aspects of

society, modern consumer culture, individualization, psychologization, and others.

The combination of a rational attitude to emotions and at the same time a special atten'

tion to feelings, a persistent search for authentic feelings characterizes the modern emotional

culture. One of the brightest manifestations of the today emotional culture is the phenomenon

of “emotional labor”, when a human emotionality – the ability to manage emotions, recog'

nize them, comprehend them, show, change and demonstrate them – is commercialized and

becomes an integral part of the most occupations, and simultaneously transferred into the

everyday life and psychologically organizes it.

Ключевые слова: социология эмоций, эмоциональная культура, эмоциональный

режим, эмоциональные практики, эмоциональный труд.

Keywords: the sociology of emotions, emotional culture, emotional regime, emotional

practices, rationalization, emotional labor.
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Репрезентация эмоциональной культуры в качестве одного из базовых прин&
ципов современной социологии эмоций. Стремительное развитие социологии эмо=

ций в последние десятилетия меняет социологическую науку в целом, поскольку

способствует включению эмоционального измерения в исследование соци=

альных действий и социальных структур. Особенности феномена эмоциональ=

ности человека также дают возможность социологам рассматривать эмоции в

качестве носителей культурных смыслов, как реакции, тесно связанные с нор=

мами и ценностями общества и не только на микроуровне социальной систе=

мы. Часть социологов стоят на позиции социально=структурного подхода к эмо=

циям, т.е. рассматривают эмоции как следствие структурных отношений влас=

ти и статуса, в этом ключе эмоции определяются не культурными правилами, а

структурными свойствами взаимодействия, конкретными социальными отно=

шениями [6].

Однако современная социология эмоций возникает прежде всего в рамках

символического интеракционизма и культурных теорий, где важнейшую роль

играют правила выражения эмоций и те культурные верования, согласно кото=

рым люди выстраивают свою эмоциональную жизнь [20]. При этом важное зна=

чение при определении эмоциональной культуры имеют характеристики типа

общества, к примеру, в позднесовременных обществах эмоциональная жизнь

испытывает глубокое влияние культуры потребления и технологических инно=

ваций, где меняются представления об эмоциях и правилах их выражения, кото=

рые теперь постоянно опосредуются через электронные устройства.

В разные периоды развития социальных и гуманитарных дисциплин выде=

лялись различные эмоциональные культуры или их особенности. Одной из пер=

вых в явном виде антрополог Р. Бенедикт выделила идеальные типы эмоциональ=

ной культуры, японской и американской, назвав их соответственно «культурой

стыда» – коллективисткой и культивирующей внешний контроль – и «культур=

ной вины» – индивидуалистической и поощряющей внутренний контроль [1].

Хотя эта теория подверглась обоснованной критике, но тем не менее однако со=

здала определенный ракурс рассмотрения культуры и общества через представ=

ления об важнейших социальных чувствах и соответствующего им поведения.

Классики социологии также в свое время описывали социальную жизнь че=

рез ее эмоциональный фон, не используя при этом ясные концептуализации эмо=

ций и эмоциональной культуры. К примеру, Г. Зиммель в феномене «блазиро=

ванности» городского человека стремился показать, что люди не лишились эмо=

циональности, а то, что контроль над чувствами стал ценностью и необходимос=

тью в условиях большого города при капитализме [2]. Т. Парсонс описывает иде=

ологию светского «инструментального активизма», в соответствии с которой эмо=

циональные состояния подчинены рациональности и являются ее подкреплени=

ем [3]. Этот список можно продолжить, но главным в социологических и антро=

пологических работах, не только классических, но и современных, является то,

что эмоциональная культура тесно связана с социальной структурой, обусловли=

вает разные типы действий, отношений, поэтому необходимо рассмотреть ее роль

для более полного понимания общества.
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Одним из базовых принципов современной социологии эмоций заключает=

ся в том, что эмоции следует изучать как исторически изменчивые культурные яв'

ления, представления о которых меняются на протяжении времени и от культуры

к культуре. Каждое общество в определенную историческую эпоху благоприят=

ствует, воспитывает, поощряет различные специфические эмоции. Поворот к ис=

следованию эмоций в социологии и смежных дисциплинах, появление новых ис=

следований по поводу ведущих представлений о чувствах [4] позволили социоло=

гам начать теоретически осмысливать феномен «эмоциональной культуры» как

систему социальных ожиданий по поводу адекватного культурным представлени=

ям выражения и переживания эмоций в различных контекстах взаимодействия.

Эмоции предстают здесь не просто как сигналы и мотивы действий, не про=

сто как типические реакции, но как часть символической коммуникации, своего

рода «культурные события», которые разделяются и передают основные смыслы

культуры. Социологи стали изучать соответствующие словари эмоций, которые

отсылают к определенным представлениям и правилам. «Анализ показывает, что

язык чувств (и на коллективном, и на индивидуальном уровнях) зависит от более

крупных структур чувств», он формируется временем, а также «нормами и цен=

ностями, гендерными представлениями и классовым окружением. Эти факторы

определяют, какие чувства социально значимы, какие опасны, какие выражения

чувств желательны, какие следует поощрить, а какие – отвергнуть, какие спосо=

бы выражения или сокрытия чувств в обществе имеют высокий статус» [5: 266].

Отсюда появляется многообразие исследований различных контекстов с уче=

том роли эмоций, в частности в социологии города, спорта, медицины и мн. др.

К примеру, есть основания утверждать, что позднесовременное общество харак=

теризуется специфической культурой страха, позволяющей людям ориентиро=

ваться в сложном мире [10]. Помимо этого, каждой социальной группе или сооб=

ществу свойственно разделять эмоции, что дает основания говорить об эмоцио=

нальном климате объединения, который является существенным фактором груп=

повой динамики, а также о специфичности групповых правил относительно эмо=

ций – «эмоциональные сообщества» [16].

Отсюда социологи могут изучать эмоциональные культуры, эмоциональные

сообщества, эмоциональные практики, эмоциональный климат коллективов,

которые соответствуют тому или иному обществу в определенный исторический

период, что дает возможность существенным образом дополнить научные иссле=

дования изменения социальных институтов и соответствующих изменений в по=

ведении индивидов и групп. Как писала К. Юханнисон в своем историческом

исследовании меланхолии, «чувства не могут рассматриваться как стабильные

сущности или расплывчатые конструкты. Чувства возникают свободно и спон=

танно у субъекта, но формируются и контролируются социальными и культур=

ными механизмами» [5: 265].

В связи с этим перед социологией эмоций встает несколько взаимосвязан=

ных задач: 1) определить понятие «эмоциональной культуры» на основе совре=

менных теорий: специфические ценности и нормы, связанные с эмоциями и чув=

ствами; 2) рассмотреть социальные функции эмоциональной культуры; 3) выя=
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вить причины появления особого эмоционального режима современности – ра=

циональности и компенсирующей силы внимания к эмоциональным пережива=

ниям; 4) рассмотреть «лики» или основные тенденции эмоциональной культуры

позднесовременных обществ, т.е. ведущие эмоциональные настроения, наибо=

лее поощряемые, культивируемые эмоции и те, которые с необходимостью воз=

буждаются в определенных конкретно=исторических социальных условиях;

5) обрисовать перспективы исследования эмоциональной культуры в социоло=

гии (в частности, в социологии эмоций).

Безусловно, в рамках настоящей работы эти задачи реализовать невозмож=

но, поэтому нашей целью является только очертить контуры социологического

исследования эмоциональной культуры. В связи с этой целью необходимо отме=

тить, что социологи признают междисциплинарность в науках об эмоциях как

необходимое условие исследования и находят в этом поле свой интерес. Поэтому

подчас некоторые важные понятия в современной социологии эмоций заимство=

ваны из истории, психологии и антропологии. В данном случае будем использо=

вать некоторые концепции, которыми сегодня пользуются историки эмоций,

которые уже усвоены многими социологами эмоций.

Концептуализация эмоциональной культуры. Теоретик культуры Р. Уильямс

использует понятие «структура чувств» для описания форм и тенденций эмоцио=

нального поведения определенного времени. Он рассматривает ценности в за=

висимости от того, как они проживаются и выбора определенного тона, моделей

выражения чувств и запретов на их проявление. Структуры чувств – это соци=

альный опыт, кажущийся индивидуальным и личным, но имеющий определен=

ные общие свойства, это своего рода «эмоциональная система норм», которая

используется для толкования окружающего мира и самопонимания, как часть

системы кодов социального взаимодействия [5, 9=11]. Поэтому для понимания

общества и границ исторического периода следует определить доминирующую

структуру чувств. Эти структуры чувств представляют таким образом своеобраз=

ные, часто невидимые, конфигурации представлений и переживания опыта, ко=

торые дают нам возможность понять и особенности исторического времени, и

его социальные порядки. То есть с самого начала можно сказать, что эмоцио=

нальная культура – это определенная структура чувств, свойственная разным

обществам в разное время. При этом для описания структуры чувств нам необхо=

димо понимать, из чего она состоит.

Историк эмоций У. Редди сформулировал концепции «эмотивов» и «эмоци=

ональных режимов» (а также других – «эмоциональных убежищ», «эмоциональ=

ной либерализации», «эмоционального страдания» и др.), которые с одной сто=

роны, являются генерализующими, а с другой стороны, дают возможность срав=

нивать различные исторические периоды и культуры [15]. Редди предлагает изу=

чать способы высказывания об эмоциях в каждую эпоху – «эмотивы», речевые

акты об эмоциях, не только обозначают, но и конструируют реальность, то есть

могут ее изменять, а значит и менять действия людей: «Эмоциональные высказы=

вания исторических акторов нельзя отделить от их чувств: всегда существует петля

обратной связи между высказанной мыслью и чувствуемой эмоцией» [4, 426=427].
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«Эмоциональный режим» – ансамбль предписанных эмотивов и связанных с ними

ритуалов, и практики, которые обычно сопровождают/поддерживают каждый по=

литический режим (см. прим. 1). Хотя Редди определяет эмоциональный режим,

придавая ему политическое звучание, сегодня это понятие (особенно в социологии)

используется для обозначения ансамбля эмоциональных норм и стандартов [12].

Понятие «эмоциональных практик» немецкого историка М. Шеер [17], кото=

рое используется вслед за П. Бурдье, также важно для социологической концеп=

туализации эмоциональной культуры. Эмоции рассматриваются в понятии эмо=

циональных практик как связанные с телесностью культурно=исторические фе=

номены. Шеер выделяет различные типы эмоциональных практик, в которых

люди манипулируют телом и мыслью с целью вызвать чувства, либо находят спо=

собы придать смысл своим чувствам.

Например, именующие эмоциональные практики (наряду с мобилизующи=

ми, регулирующими, сообщающими) связаны с порождением значений, когда

именование эмоций делает их доступными для опыта и управления. В этих прак=

тиках человек скорее «делает» или «пробует»/«примеряет» эмоции (doing emotions;

trying emotions), которые можно расположить в континууме от непреднамеренных

и неосознанных до преднамеренных и осознаваемых. В эмоциональной практике

возникает и сам чувствующий субъект, располагающий себя в рамках габитуса.

Что касается группового опыта и одновременно возможностью «нащупать»

контуры эмоциональной культуры в том или ином обществе, то одной из самых

известных среди исследователей эмоций является концепция «эмоциональных со'

обществ» [16] историка=медиевиста Б. Розенвейн: «это «те же самые сообщества,

что и социальные: семьи, кварталы, парламенты, цехи, монастыри, церковные

приходы. Но исследователь, изучая их, ищет прежде всего системы чувств: что

эти общины (и индивиды в них) определяют и расценивают как ценное или вред=

ное для себя; оценки, которые они дают чувствам других; характер аффективных

связей между людьми, которые они признают; а также модусы выражения эмо=

ций, которые они ожидают, поощряют, терпят или осуждают» [4, 111].

Среди эмоциональных сообществ Розенвейн выделяла «социальные», харак=

теризующиеся единством норм, регулирующих эмоциональную жизнь их участ=

ников, и «текстуальные», основанные на общности идеологии – один и тот же

человек может входить одновременно в разные социальные и текстуальные со=

общества и системы норм, которые могут противоречить друг другу [16, 24=25].

Эта концепция еще мало применяется в социологии по понятным причинам –

социологи стремятся выделить общие, типические тенденции (а не только уни=

кальный опыт), рассмотреть основные черты эмоциональной культуры совре=

менных обществ, где рациональный контроль над эмоциями становится ценно=

стью и институционализируется в различных социальных сферах, управление

эмоциями становится «вездесущим» и настоятельным, что, возможно, является

уникальной приметой времени [12; 13]. Однако эмоциональный опыт отдельных

сообществ также важен, хотя и до определенной степени он уникален. Это дало

бы возможность критически проанализировать существующие и зарождающие=

ся тенденции в эмоциональной структуре чувств.
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Если попытаться дать определение эмоциональной культуры, то можно ска=

зать, что это измерение или часть общей культуры, которая содержит конфигу=

рацию верований или представлений об эмоциях и эмоциональный режим, поощ=

ряющий и запрещающий определенные эмоции, т.е. систему норм для пережи=

вания или выражения эмоций, или правила управления ими (feeling rules) [13].

Эмоциональная культура обозначает «любую культуру со своим эмоциональным

режимом», т.е. верования или коллективные представления относительно эмо=

ций вместе с соответствующими правилами, ожиданиями относительно выра=

жения эмоций в различных контекстах [12; 13]. Эмоциональные режимы вопло=

щают ценности относительно эмоций, развивают соответствующие обучающие

и воспитательные практики. Поэтому не только в аспекте социализации, но и в

целом относительно социальной жизни, к понятию эмоциональной культуры

можно добавить понятие «эмоциональной практики», которая одновременно

воспроизводит определенные представления и правила и меняет их. Сюда же важ=

но отнести и «эмотивы», распространенные и разделяемые высказывания об эмо=

циях, которые и описывают контексты действия и сами служат в определенной

степени основанием для действий. Не обязательно одна или две эмоции являют=

ся доминирующими, скорее эмоциональная культура в целом представляет со=

бой исторически сложившуюся конфигурацию различных верований, норм, прак=

тик относительно разных эмоций, которые могут содержать отдельные эмоцио=

нальные режимы, идеологии, «эмоциональные сообщества» (правила и представ=

ления о чувствах, свойственные отдельным группам, категориям людей, напри=

мер, бедным людям [19]).

Отсюда мы можем исследовать совершенно уникальные и, возможно, в чем=

то подобные переживаниям в других культурах, эмоциональные «сгустки», обус=

ловленные одновременно телесностью и культурой, эмоционально=окрашенные

культурные конфигурации, описывающие и, возможно, объясняющие наблюда=

емые явления. При этом вопрос о том, что является ведущим социальный поря=

док/система неравенства или эмоциональная культура здесь решается в зависи=

мости от предмета исследования, так как они тесным образом переплетены и

оказывают взаимное влияние.

Таким образом, социологи рассматривают взаимосвязь социального поряд=

ка и эмоциональной культуры, которая включает словарь эмоций, классифика=

ции (см. прим. 2) приемлемых и неприемлемых эмоций и правила их выраже=

ния. Индивиды с большей вероятностью будут соблюдать правила эмоциональ=

ной культуры и стремиться корректировать ситуацию в соответствии с правила=

ми более широкой культуры – моральными правилами. Сегодня многие социо=

логи и социальные психологи изучают именно «моральные эмоции» – Дж. Стетс,

Дж. Тернер, Т. Шефф, Дж. Барбалет и мн. другие [6; 18; 19; 20].

Эмоциональная культура современных обществ. Следуя вышесказанному, мы

не можем выделить универсальные характеристики эмоциональной культуры

современного мира, но вполне можем поразмышлять об общих тенденциях за=

падноевропейской культуры, проявляющихся так или иначе и в других культур=

ных пространствах.
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Сегодня, когда мы наблюдаем общую активизацию интереса к эмоциям в

разных сферах жизни общества, четкое различие между научным исследованием

эмоций и возникновением современной эмоциональной культуры отсутствует. В по=

нятиях об эмоциях смешиваются научные и обыденные представления, отсюда

специалисты во многом полагаются на эмоциональную культуру повседневности,

повседневные определения эмоций и представлений о них, распространенные в

том или ином обществе. То есть знание об эмоциях междисциплинарно, культурно

специфично, локализовано, укоренено в обыденных взаимодействиях. Безусловно, то

определение культуры, которое представлено в данной работе, является довольно

абстрактным, и в каждом случае эмоциональная культура должна рассматриваться

в определенном историческом, политическом, социальном контексте.

Однако при этом задачей социологов является определить основные тренды

эмоциональной культуры современного общества. В целом, можно сказать, со=

временная эмоциональная культура характеризуется постоянно увеличивающим=

ся присутствием эмоций в публичной сфере, проникновением эмоций из при=

ватной интимной сферы в общее публичное пространство (например, культура

социальных медиа, в которых обсуждаются частные события обычных людей) –

происходит эмоционализация разных сфер жизни общества [12]. В этом ключе

важно понять, насколько понятие «эмоциональной культуры» работает для по=

нимания социальных процессов и явлений, а также понять изменения в самом

эмоциональном режиме современности.

На основе различных теоретических и эмпирических исследований есть ос=

нования утверждать, что в обществах современного типа формируется особая

эмоциональная культура, в которой основной ценностью становится рациональ=

ное управление эмоциями во всех сферах жизни общества и одновременно осо=

бенной ценностью обладают сами индивидуализированные чувства, или «под=

линные/истинные» чувства, что поддерживается структурой современных соци=

альных институтов – экономики, политики, семьи, брака и др., а также особой

«терапевтической культурой», сформировавшейся изначально в западных обще=

ствах [11]. Все это оказывает воздействие на различные сферы жизни общества,

сами социальные процессы и явления начинают восприниматься через призму

чувств и эмоций.

Историк эмоций Я. Плампер утверждает, что эмоциональный поворот в со=

циально=гуманитарном знании начинается с события 11 сентября 2001 г., когда

стала пересматриваться роль эмоций как таких переживаний, с которыми не

справляются системы социального контроля [4]. С нашей точки зрения, это со=

бытие, возможно, и было катализатором, но эмоциональный поворот связан с

приходом новой эмоциональной культуры, которая начала складываться вместе с

изменениями в характере современных индустриальных обществ. Изменение отно=

шения к эмоциям, повышенный интерес к ним со стороны науки и других ин=

ституций, отдельных людей и разных публик – являются свидетельствами изме=

нения культурных верований в отношении эмоций, изменений в эмоциональной

культуре современного общества, о чем в последнее время все настойчивее гово=

рят социологи [12; 14].
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Как уже было сказано, классики социологии давно обращали внимание на

то, что в природе капитализма заложено особое отношение к эмоциям, когда счи=

тающиеся неподконтрольными эмоции становятся проблемой, а контроль над

чувствами становится одной из основных ценностей, а сами эмоции смещаются

в мир интимного и приватного и ценятся как нечто подлинное, уникальное, жи=

вое. Современная эмоциональная культура и «особый эмоциональный режим

капитализма» [14] связаны с высокой рационализацией и индивидуализацией.

Сегодня распространено общее представление, что именно во внутреннем мире

индивида и кроется источник социальных проблем, которые должны в силу это=

го решаться самим индивидом. Это часть общего процесса индивидуализации, в

результате которого «социальные проблемы все более воспринимаются в терми=

нах психологических установок: как личная неадекватность, чувство вины, тре=

воги, конфликты и неврозы» [8].

Многие социологи писали о процессе «психологизации» современного обще=

ства, моральном упадке сообществ, нарциссической культурной тенденции вслед=

ствие идеологии индивидуализма, которую несет с собой «поздний капитализм»

[11; 14]. Эта психологизация обусловливает интерес к отдельной жизни челове=

ка, его переживаниям, мыслям, его биографии и соответственно эмоциям. Науч=

ная и практическая психология, психотерапия оказываются одним из доступных

языков говорения об эмоциях на обыденном уровне. Эта тенденция во многом

связана с «терапевтизацией» культуры [11; 12]. Все эти процессы снижали значе=

ние социальных и культурных условий общественном сознании в пользу обсуж=

дения личных эмоций, которые одновременно нужно контролировать или выра=

жать сообразно контексту. «Вчерашний экономический и социальный детерми=

низм был преодолен новым и не менее жестким детерминизмом – эмоциональ=

ным детерминизмом» [18: 353]. Отсюда появляются исследования, посвященные

отдельным эмоциональным состояниям, определяющим облик коллективных

представлений, социальной памяти, социальных практик и др. (см. прим. 3).

Социальные изменения протекают сегодня в большом темпе, одно за другим

происходят события глобальных масштабов. Осознание рисков, сопровождаю=

щее социальные изменения, выражается в усилении страха и тревоги, озабочен=

ности будущим [8; 10], поэтому контроль над чувствами дает основание думать,

что можно справиться и ситуацией, сами эмоции имеют функцию преодолевать

неопределенность будущего наряду рациональным мышлением [6]. Управление

эмоциями в современном обществе – знак «жизненной связи между социальными

противоречиями и частными попытками управлять своими чувствами» [13: 202].

Этому соответствует область исследований «эмоционального интеллекта» в пси=

хологии, психотерапии, науках об управлении (а также применение этого кон=

цепта как основы для терапевтических и коммерческих тренинговых практик),

который выступает в качестве «защитного мифа индивидуализма» [18: 132], т. е.

его развитие «защищает» от трудностей и «способствует» успешности.

Эмоции, таким образом, выступают высокорефлексивными феноменами, и вни=

мание к ним является проявлением общей социальной рефлексивности по пово=

ду сложного и быстро изменяющегося мира [12]. Рефлексивность выражается в
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рефлексивной идентичности, рефлексивной жизненной истории, а наблюдение

за чувствами как раз обеспечивает ощущение подлинности/аутентичности. Эмо=

ции становятся «драйверами» морального выбора в стремлении подтвердить свою

идентичность [7: 67].

Ведущей чертой современной эмоциональной культуры часто называют

«культуру страха» [10]. Однако, опираясь на труды классиков, современную эмо=

циональную культуру определяли как «культуру эмоциональной холодности» [14],

«культуру непризнанного стыда» [19], как «культуру сочувствия», культуру «деп=

рессии» и др. [20]. Таким образом, эмоциональная культура сложна, ее можно

рассматривать с разных сторон, относительно различных эмоций, отношение к

которым меняется с течением времени. Например, переход от традиционных

коллективистских обществ к современным индивидуалистическим социальным

образованиям, с точки зрения некоторых исследователей, означает возрастание

и распространение чувства вины как типичного переживания в ситуациях, свя=

занных с моральным порядком общества [1; 19]. Но это не означает, что чувство

стыда теряет свое значение, уменьшается, не входит в процесс социализации.

Антропологи, социологи и психологи использовали противопоставление эмоций

стыда и вины как принципы общей типологии культур [1].

Стыд и вина, таким образом, выступают не только как эмоциональные пере=

живания, связанные с разными моральными санкциями, но мыслятся как детер=

минанты культурного облика. Облик современной культуры и морального по=

рядка предстает как содержащий в себе особую эмоциональную культуру, в кон=

тексте которой осознается, переживается, акцентируется и даже превозносится

чувство вины, тогда как стыд считается негативной эмоцией и затушевывается.

Индивидуализм современного общества предполагает усложнение интернализо=

ванных моральных санкций, однако в разных обществах этот процесс протекает

неравномерно, при том, что традиционные формы социального контроля (в дан=

ном случае, чувство стыда) продолжают функционировать. Можно утверждать,

что историческое определение стыда претерпело изменения. Теперь потеря ува=

жения и самоуважения вызывает страх, побуждает избегать переживаний стыда,

который при этом является важнейшей эмоцией, конституирующей моральный

порядок общества. Поэтому можно сказать, что в современной эмоциональной

культуре складывается исторически новое соотношение чувства стыда и чувства

вины как моральных регуляторов поведения индивидов, о чем свидетельствуют

социально=психологические, социологические и социально=исторические иссле=

дования последних лет [4].

С нашей точки зрения, эмоциональная культура не имеет одной ярко выра=

женной тенденцией, обладает разными измерениями и скорее всего представля=

ет собой некую конфигурацию культурных представлений и соответствующих

эмоциональных норм, практикуемых сообществами («эмоциональные сообще=

ства»). Эмоциональную культуру характеризует особое сочетание эмоциональ=

ных практик, стилей, сценариев, возникающих на разные стимулы, вызовы и уг=

розы. Разнородность, сложность эмоциональной культуры можно трактовать как

разнообразие реакций на типичные угрозы, которые несет в себе современный
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мир. Поэтому наряду с усилением тревоги и страха, может также сохраняться ре=

жим сочувствия, а видимая бесчувственность может оборачиваться переживани=

ем непризнанного стыда, имеющего свои особые последствия, стремление к кон=

тролю над эмоциями сочетаться с фиксацией на разного рода переживаниях,

поиске аутентичных чувств, культе чувств [10; 12; 13].

Эмоциональная культура современных обществ (скорее западных) представ=

ляет собой комбинацию рационального отношения к эмоциям и сопровождает=

ся коллективными (часто ограниченными институционально) всплесками энту=

зиазма, взрывами негодования и возмущения, чрезмерным акцентированием

отдельных чувств, например, подлинной романтической любви [14], подлинно=

го Я [13]. Эмоциональная рефлексивность, которая рассматривается как свойствен=

ная большинству социальных действий, характеризует индивидуальное сознание,

которое схватывает сложный и быстро изменяющийся мир посредством чувств,

преодолевая тем самым его сложность и фрагментированность и придавая ему

через чувства целостность и подлинность. Это подкрепляется современной куль=

турой потребления и развитием медиа [12], которые производят соответствую=

щие продукты и нарративы.

Не только ученые, но и обычные люди глубоко интернализуют научные спо=

собы мышления об эмоциях. Эмоции становятся одним из основных инструмен=

тов социальной рефлексивности: люди не только интересуются самим эмоцио=

нальным опытом, но пытаются усваивать знания об эмоциях, чтобы управлять

ими. Рационализация как социальный процесс, о котором говорили социологи,

отчасти обусловила ностальгию по живым эмоциям и чувствам [7; 12], однако люди

за пониманием своих эмоциональных переживаний обращаются к научному

мышлению. Эта тенденция нашла свое отражение в такой сфере современного

общества как «терапевтическая культура», которая, по мнению многих специа=

листов, задает тон всей эмоциональной культуре [11]. Также сегодня с появлени=

ем социальных медиа индивидуальные переживания становятся известны через

коммуникацию в социальных виртуальных сетях, социологи стали рассуждать

об особой «исповедальной» эмоциональной культуре [12]. Эмоции (и интерес к ним)

представляется людям чем=то живым, подлинным, аутентичным, и тем, что под=

держивает связи с другими людьми в индивидуализированных обществах (это,

собственно, и является социальной функцией эмоций, согласно социологичес=

кому пониманию. Эта черта современной культуры характеризует коммуника=

цию в социальных медиа, где грань между публичным и частным миром индиви=

да стирается.

Культура эмоционального труда как одна из важнейших черт современности.
Одной из основных особенностей современного общества и соответственно эмо=

циональной культуры является процесс коммерциализации чувств и управления

чувствами, которое используется с коммерческими целями и особенно в сфере

обслуживания. Процесс рационального контроля над эмоциями как одна из ве=

дущих ценностей воплощается в концепции «эмоционального труда» [13] – соб=

ственно управления эмоциями согласно требованиям работодателя с целью дос=

тижения различного рода выгод для обеих сторон, но основанного также и на
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общих культурных представлениях. Ценность эмоционального труда приобрета=

ет сегодня широкое распространение и влияние, меняя эмоциональный режим

трудовых практик и одновременно оказывает сильнейшее воздействие и на при=

ватную сферу.

А.Р. Хохшильд показывает, как возникает и укореняется идея/ценность «под=

линного Я» или «подлинных чувств», которые скрываются, подавляются и пр. в

процессе эмоционального труда, прежде всего в сервисной индустрии. Ценность

эмоционального труда как необходимой части большого количества профессио=

нальных занятий сегодня воздействует и на культуру в целом, где рождаются и

соответствующие воспитательные практики для будущих поколений, подготав=

ливающие к рациональному управлению эмоциями в профессиональной сфере.

Например, дети представителей разных классов могут быть по=разному пред=

расположены к эмоциональному труду – есть вероятность, что дети из среднего

класса больше понимают ценность эмоционального труда, больше обращают

внимание на эмоциональные переживания и соответственно больше обучаются

навыкам управления эмоциями в публичной сфере [9; 13]. Такое отношение к

чувствам также порождает представление об отчуждении от «подлинных» чувств

как причины эмоциональной усталости, стресса и выгорания, а также различных

видов сопротивления существующему порядку.

Идея/ценность «подлинного Я» или «подлинных чувств», которую можно

расшифровать как ценность эмоционального труда/рационального контроля над

собственными эмоциями позволяет эксплуатировать управление эмоциями в

целях достижения денежной прибыли и иногда становится бременем для работ=

ников, порождает чрезмерное управление эмоциями, чреватое различными не=

преднамеренными и наносящими ущерб личностными и социальными послед=

ствиями. Поскольку сервисная сфера «проникает» сегодня в приватную сферу

через выполнение услуг по поддержанию хозяйства, воспитания детей, устрое=

ния домашних торжеств и праздников, знакомств, семейной терапии и мн. др.,

то и ценность эмоционального труда и/или эмоциональной работы также возра=

стает и пересекает границу между публичным и приватным.

Современные исследования эмоционального труда демонстрируют [9], что

существуют различные виды управления эмоциями в публичном и приватном

пространстве и эмоциональный труд – это только один из них, а работники все

больше осознают различные типы неравенства и несправедливости, вовлекают=

ся в разные формы протеста, ищут различные стратегии приспособления и мо=

дификации нежелательных последствий управления эмоциями.

Одной из основных проблем здесь остается вопрос, имеют ли «подлинное Я»

и «аутентичные чувства» онтологический статус. Скорее они выступают идеала=

ми эпохи индивидуализма, которые могут служить как либерализации эмоцио=

нального труда, так и его закрепощению, могут быть ресурсом самореализации и

одновременно участвовать в эксплуатации личных способностей индивида, од=

новременно ресурсами для подчинения и для сопротивления. В самих эмоциях

работников проявляется противоречивость эпохи позднего капитализма, посколь=

ку, с одной стороны, в процессе эмоционального труда ослабляется сигнальная
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функция эмоций, которая уже не дает работнику осознать отчуждающее управ=

ление эмоциями, гиперрегуляция эмоций становится привычной, а с другой сто=

роны, эмоциональность человека дает возможность почувствовать и как след=

ствие осознать эту ситуацию и искать выход из нее, поскольку результаты эмо=

ционального труда по сути не принадлежат ему, а тем, кто устанавливает правила

для управления эмоциями.

За последние сорок лет понятие эмоционального труда в целом в рамках тру=

довых отношений существенно обогатились – были выявлены новые перемен=

ные, причины и аспекты этих феноменов, появились новые классификации.

Специалисты пришли к пониманию, что не следует применять данные понятия

абсолютно ко всем родам занятий и профессиям и что для каждого трудового

контекста нужен детальный анализ факторов, влияющих на эмоциональный труд,

включая клиентов, руководство организаций, сотрудников, условия труда и, ко=

нечно, общекультурный, социально=структурный и даже событийный контекст

действий работников [9]. В некоторых работах исследователи предлагают отка=

заться от понятия «эмоциональный труд», считая его узким, а применять поня=

тие «эмоциональной работы» или «управления эмоциями», чтобы не ограничи=

вать общую картину эмоциональности на рабочем месте и социальных послед=

ствий этого явления [9].

Сегодня Хохшильд продолжает настаивать на том, что именно понятие «эмо=

циональный труд» отражает сущность современного капитализма благосостоя=

ния, поскольку осознанно выполняется за денежное вознаграждение и теперь

даже в тех приватных сферах жизни людей, в которые раньше не вторгался ры=

нок. И хотя необходимость эмоционального труда порождает внутренние кризи=

сы идентичности, работники продолжают скорее адаптироваться к этим услови=

ям, а не протестовать против них [9; 13].

Таким образом, понятия «эмоциональной работы», «эмоционального труда»,

эмоциональных норм (правил переживания и правил выражения эмоций), «эмо=

ционального отчуждения», «эмоциональной культуры», «эмоциональной идеоло=

гии» являются принципиальными для Хохшильд в описании не только современ=

ных трудовых процессов, но и характера повседневных взаимодействий в целом.

Наряду с понятием «эмоционального труда» понятие «эмоционального ин=

теллекта» из психологии пришло в мир обыденных представлений, закрепляя и

распространяя ценности рационального контроля над эмоциями во всех сферах

жизни общества – теперь и эмоциональному труду, и эмоциональному интел=

лекту следует обучаться, и он связывается с ценностями жизненного успеха и сча=

стья отдельного человека.

Заключение. В целом эмоциональный поворот в науках и культуре является

появлением новой эмоциональной рефлексивности: «эмоциональный поворот

можно назвать «неосентименталистским» течением в современной науке, иссле=

дователи видят человека как (прежде всего) чувствующее существо, стремятся

установить гносеологические, этические и эстетические основания человечес=

ких переживаний, говорят о роли определенных эмоций в формировании лич=

ности и целых сообществ [4].
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Мы можем назвать культуру современных обществ новым «чувствительным»

веком, хотя она имеет свои особенности. Теперь научная картина мира не выгля=

дит полной без изучения эмоциональных измерений человеческого опыта: эмо=

ции представляются своеобразным доступом к живому и подлинному опыту че=

ловека. Сегодня индивиду свойственны ценности индивидуальности и самовы=

ражения, а социальный опыт претерпевается через акцентирование его личных

чувств. Различие между разумом и чувствами теперь можно рассматривать как

исторический социальный конструкт, поскольку современные исследования ука=

зывают, что деятельность мозга не укладывается в рамки такого различения [4; 6]

Однако стоит подчеркнуть, что несмотря на историчность различения меж=

ду разумом и эмоциями, оно продолжает выполнять свои эвристические функ=

ции: человек одновременно и управляет эмоциями, и стремится к свободному из

выражению (например, во время спортивных событий), рациональный инстру=

ментальный индивидуализм сосуществует в современном мире наряду с коллек=

тивным энтузиазмом и воодушевлением.

Задачей социологического исследования здесь является поиск того, при каких

условиях и в соответствии с какими правилами люди управляют эмоциями и почему.

Это дает возможности посмотреть на эмоциональную культуру, эмоциональные

режимы, эмоциональные практики в целом, рассмотреть разнообразие эмоцио=

нальных сообществ, включенных в социальный порядок и уживающихся и про=

тивоборствующих в современной эмоциональной культуре. Кроме того, как по=

казывают теории идентичности в социологии эмоций [20: 33–50] эмоции помо=

гают выстроить собственную идентичность, выполняя роль оценки ситуации и

коммуникативную функцию.

Эмоции являются динамичным переживанием социальных структур, к при=

меру, моральных правил, и важной частью ориентации социальных действий и

интерпретации ситуаций, способствуют закреплению культурных символов, со=

вмещая в себе одновременно и физическую, и когнитивную, и феноменологи=

ческую (языковую, культурную), а иногда явную поведенческую реакцию, выс=

тупая таким образом (телесными) носителями смыслов и ценностей, «случаю=

щиеся» как микрокультурные события.

Эмоции «говорят» индивиду о его связи с социальным миром, они являются

комментариями его интересов и стремлений, источниками самопознания, стро=

ительными блоками идентичности, субъективным опытом культурных значений.

Поэтому концептуализация эмоциональной культуры имеет огромное значение

для социологии, позволяя понять проживаемый опыт людей современного об=

щества в разных контекстах, на разных уровнях социальной структуры, наблю=

дать эмоциональные механизмы поддержания, воспроизводства, трансформации

и слома существующих социальных порядков.

К примеру, состояние современного социального неравенства (в т.ч. в гло=

бальном масштабе) не всегда удается охарактеризовать количественными дан=

ными, поэтому нам представляется, что дополнить современные исследования

социального расслоения с помощью изучения его эмоционального переживания

и отсюда понимания и отношения к нему, то есть формирования культурных ме=
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ханизмов его воспроизводства и сопротивления ему, является важнейшей зада=

чей современной социологии эмоций.

Таким образом, социологи изучают эмоциональную культуру через понятия

эмоциональных идеологий, идеалов и норм, общих стандартов, стилей, режи=

мов, практик, сообществ, структуры чувств, отдельных состояний и др., с целью

понять основные социальные тенденции современных обществ и с целью досту=

па к субъективному аспекту отношений, в которых отражаются определенные

структуры и задействованы интерпретации ситуаций и отношений с помощью

доступных культурных средств. Эмоции являются динамичным переживанием

социальных структур, частью ориентации социальных действий, интерпретации

ситуаций, способствуют закреплению культурных символов, выступая носите=

лями смыслов и ценностей, «случающиеся» как микрокультурные события.

Эмоциональная культура – любая культура со своим эмоциональным режи=

мом, т.е. верования или коллективные представления относительно эмоций вме=

сте с соответствующими правилами, ожиданиями относительно выражения эмо=

ций в различных контекстах. Каждая историческая эпоха поощряет или блоки=

рует различные эмоции и, соответственно, содержит специальные стратегии кон=

троля над эмоциями. Исследовать такую культуру – это значит изучать уникаль=

ные и типические эмоциональные переживания, в которых «сливаются» теле=

сность и культура и которые представляют собой культурные «конфигурации»,

часть общего социально=культурного процесса.

Эмоциональная культура обладает разными измерениями: это комбинация

культурных представлений, идеалов и ценностей (об эмоциях и чувствах) и соот=

ветствующих эмоциональных норм, практикуемых сообществами, особое соче=

тание эмоциональных практик, стилей, сценариев, возникающих на разные сти=

мулы, вызовы и угрозы.
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Примечания

1. В первоисточнике следующая формулировка: «Эмоциональный режим – это набор нормативных

эмоций, официальных ритуалов, практик и эмотивов: необходимая основа любого стабильного полити=

ческого режима» [15: 129].

2. Вопрос определения эмоций и классификации эмоций в социологии является крайне актуальным

сегодня, поскольку эти вопросы находятся в центре дискуссий и по ним нет приемлемого консенсуса.

3. См., например, работы о меланхолии – [5], страхе – [10]; стыде – [19] и мн. др.
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