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Аннотация. В статье рассматривается концепция «общества сингулярностей» 

немецкого социолога Андреаса Реквица, сформулированная им по результатам 

анализа исторического генезиса общества позднего модерна, а также наиболее 

значимых его компонентов в их социальном измерении. Особое внимание уде-

лено изучению феномена «гиперинфляции чувств», массово манифестирован-

ного в социальном пространстве «общества сингулярностей», а также исследо-

ванию причин его возникновения, проявлений данного феномена, действующих 

механизмов. По результатам исследования выделены и проанализированы ис-

токи антагонизма социальной логики прежнего общества массового потребле-

ния и новой логики общества сингулярностей, породившего целых ряд новых 

проблем, которые возникли вследствие радикального изменения подходов к ор-

ганизации самой структуры культурной системы и приоритетов в рамках базис-

ных социальных практик. В качестве перспектив исследования обращается вни-

мание на социальные и культурные противоречия структурно-функционального 

характера, разрешение которых внутри «общества сингулярностей» пока не 

представляется возможным. 
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Abstract. The article examines in detail the concept of the "society of singularities" 

formulated by the German sociologist Andreas Reckwitz based on the analysis of the 

historical genesis of the late modern society, as well as its most significant components 

in their social dimension. Particular attention is paid to the study of the phenomenon 

of "hyperinflation of feelings", which massively manifested in the social space of the 

"society of singularities" – its causes, its manifestations, its operating mechanisms. 

The results of the study identify and analyze the origins of the antagonism of the social 

logic of the former society of mass consumption and the new logic of the society of 

singularities, which gave rise to a number of new problems that arose as a result of a 

radical change in approaches to the organization of the very structure of the cultural 

system and priorities within the frames of basic social practices. As a prospective 
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study, attention is drawn to social and cultural contradictions of a structural and func-

tional nature, the resolution of which within the "society of singularities" is not yet 

possible. 
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В 2017 году в берлинском издатель-

стве Suhrkamp Verlag увидела свет книга 

немецкого социолога Андреаса Реквица 

“Die Gesellschaft der Singularitäten” 

(«Общество сингулярностей» – нем. (Рек-

виц, 2022)), содержательно представляю-

щая собой исторический обзор особенно-

стей развития общества позднего модерна 

(70-е годы прошлого века и позже. – Ю. Л.) 

с особым упором на анализ изменяющейся 

логики его социального поведения, самым 

впечатляющим эффектом формирования 

которой становится феномен гиперинфля-

ции чувств. Интегрированный в концепции 

«экономики эмоций» Канемана – Пейна 

(Angry Workers) и «общества впечатлений» 

Г. Шульце (Schulze, 1992), этот социальный 

парадокс возникает на пересечении процес-

сов психологизации экономики и деунивер-

сализации системы кодов прежней культур-

ной семиотики. 

В рамках единого процесса формиру-

ющихся и происходящих в истории и куль-

туре современного А. Реквицу общества из-

менений заслуживает особого внимания 

преемственность идей и представлений, 

высказанных, например, П. Бурдьё в его 

лекциях в Коллеж де Франс в конце про-

шлого века, о связанном и несвободном по-

ложении современной журналистики и со-

временных ему СМИ вообще. Эта же пре-

емственность позволяет несколько по-

иному взглянуть на истинные причины и 

последующий культурный генезис фено-

мена гиперинфляции чувств, концепцию 

З. Баумана об отказе современного социума 

от части имеющейся у него свободы ради 

безопасности, сопровождающемся опреде-

ленной эмоциональной редукцией, соеди-

ненной с ослаблением эмоционального 

ради доминирования безэмоционального 

(рационального) и следующим за тем про-

грессирующим неверием на фоне инспири-

рованной ангедонии. Обращает на себя 

внимание и самая беспощадная по уровню 

своего критицизма общества потребления 

книга Г. Дебора «Общество спектакля», в 

рамках авторской концепции которой эмо-

ции, по существу, предстают необходимой 

иммерсивной средой, позволяющей прину-

дительным путем моделировать нейтраль-

ное эмоциональное отношение индивидов к 

происходящему вокруг, тем самым также 

редуцируя индивидуальные эмоции, обра-

щая их в средство, и, как следствие, обесце-

нивая их. 

«Гиперинфляция» – категория тради-

ционно финансово-экономическая, упо-

требляемая для обозначения особенно вы-

соких темпов динамики обесценивания де-

нежной массы, сопровождаемых прогрес-

сирующей утратой традиционными день-

гами своей финансово-экономической роли 

и функций. Причины гиперинфляции – 

рост денежной массы на фоне снижения ее 

товарного обеспечения, существенное пре-

вышение расходов над доходами, несбалан-

сированность бюджета, неразумная кре-

дитно-денежная политика финансово-эко-

номического руководства и т. д. То есть 

деньги есть – но ни одной из своих функ-

ций, включая регуляторные, они не выпол-

няют по ряду причин. Самой известной ис-

торической иллюстрацией ситуации гипе-

https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&sxsrf=ALiCzsZucVxXynejayWfC48hd2lEnGEyPg:1657787864850&q=inauthor:%22Gerhard+Schulze%22&tbm=bks


 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 83-90 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2022. 8(4). Р. 83-90 

85 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

ринфляции является экономика повержен-

ной после Первой мировой войны Герма-

нии. Темпы той гиперинфляции – милли-

оны процентов; каждые три дня цены удва-

ивались, а за месяц вырастали в тысячу раз. 

В такой ситуации любой здравомыслящий 

человек, раз получив зарплату, немедленно 

спускал ее всю целиком на покупку самого 

необходимого, что при масштабировании 

разгоняло маховик гиперинфляции еще 

сильнее. 

Анализируя историю, Реквиц прихо-

дит к неожиданному выводу, что в числе 

факторов, принимающих участие в процес-

сах выработки и обусловливания экономи-

ческих процессов, и в частности подвер-

женных гиперинфляции, могут оказаться 

не только платежные средства, но и эмоции 

субъектов экономической деятельности, 

также способные играть роль факторов эко-

номического регулирования и, тем самым, 

имеющие свое собственное экономическое 

измерение, что и позволило сформулиро-

вать проблему настоящего исследования. 

Цель исследования определяется как 

изучение и анализ целого ряда аспектов 

концепции «общества сингулярностей» 

А. Реквица со стороны формируемых пра-

вил логики социального поведения его 

субъектов, в процессе реализации которой 

чувства последних, встраиваясь в систему 

данных правил, вынужденно претерпевают 

определенную трансформацию1, обесцени-

вающую их значение и роль.  

Методология исследования основы-

вается на текстовом и контент-анализе ма-

териала первоисточников, а также кросс-

факторном анализе описываемых в этих ма-

териалах процессов по параметрам, имею-

щим существенное значение для достиже-

ния заявленной цели исследования. 

По существу, основной вопрос, кото-

рый ставит программный труд А. Реквица, 

относится к возможности рационального 

 
1 Конфликт эмоциональных режимов, который при-

водит к обозначенной трансформации, П.Я. Арон-

сон называет противостоянием выбора и судьбы 

(Аронсон, 2020: 25). Ср.: (Сложные чувства…, 

2021). Режим выбора соответствует типу общества, 

оценивания и последующего использова-

ния иррациональных составляющих и сто-

рон целого ряда процессов, формально от-

носимых к сфере производства, обмена и 

потребления. Иначе: методом анализа осо-

бенностей функционирования современ-

ных экономических структур является це-

левое включение в это же функционирова-

ние феноменологии эмоций экономиче-

ского субъекта (Торстен). Соответствую-

щие большинству сложившихся подходов 

тенденции и цели рациональной оптимиза-

ции процессов, происходящих в традицион-

ной экономике, в новой экономике усту-

пают свое место психологическим сред-

ствам обеспечения всех тех же самых про-

цессов в направлении формирования соот-

ветствующего эмоционального отношения 

экономического субъекта к их результатам. 

Факторы производства, обмена, потребле-

ния с этого момента тем самым должны по-

лучить свою фелицитарно-опосредованную 

оценку, что соответствует трансформации 

исходных начал логики социального пове-

дения эпохи позднего модерна от стремле-

ния к универсализации и обобщениям к 

противополагаемым ему тенденциям к пер-

сонализации и обособлению. 

Эмоции, равно как и связанные с 

ними чувства и переживания, в конкретных 

проявлениях становятся полноценными 

компонентами межсубъектных отношений 

внутри новой экономики, а функцио-

нально – столь же самостоятельным объек-

том факторного экономического анализа: 

«Мы живем в эпоху эстетизма, когда все 

больше людей руководствуются в своих по-

ступках не моральными убеждениями, а 

чувственными предпочтениями, когда ин-

тересы личности сосредоточены на ней са-

мой и это сопровождается упадком любви и 

доверия в межчеловеческих отношениях» 

(Щеглова, 2003: 3). Производители боль-

шинства товаров и услуг стремятся увязать 

который обоснованно называют «обществом впе-

чатлений» (Schulze, 1992); «эмоциональным капита-

лизмом» (Иллуз, 2022a; Иллуз, 2022b, Сувалко, 

2013). 
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эмоции, порождаемые у потенциального 

потребителя, с актом приобретения, обла-

дания данным продуктом (Афанасов, 2022). 

Это многообразно проявляется в маркетин-

говых и рыночных стратегиях, в упаковке, 

в маркировке, в наименовании, в рекламе2 и 

деятельности промоутеров. Столь активное 

апеллирование к эмоциям, а затем и ис-

пользование их во множественных моделях 

и схемах новой экономики не может не от-

ражаться на их значении и ценности при пе-

реходе от общесоциальных и межличност-

ных контекстов их проявления к частно-

экономическим, встраивание в которые по-

чти всегда ведет к тому, что их постигает 

участь прагматизации: «Не дай себе засох-

нуть!», «Утоли жажду!», «Будь достойным 

лучшего!», «Верь в себя!», «Поднимись на 

новый уровень!» и т. п. Активная и деталь-

ная вербализация эмоциональных пережи-

ваний современным человеком во время 

приема у специалиста, врача или психолога 

парадоксальным образом сочетается с не-

способностью апелляции к своим же соб-

ственным чувствам во время установления 

отношений с другими (Саенко, 2004). 

Смайлик как символ этого кратного 

обесценивания, выдающийся во всех отно-

шениях, поистине становится визитной 

карточкой этого процесса и в то же время 

столь же универсальной субституцией вы-

ражения практически любой эмоциональ-

ной комбинаторики. Однако, интегрируясь 

в массовую культуру современного соци-

ума, он также становится самым распро-

страненным по широте своего использова-

ния символом не только эмоциональной ре-

дукции, но и упрощения, содержательного 

выхолащивания матрицы культурной семи-

отики, сложность и многообразие которой 

современному масскульту, также фундиру-

 
2 Рекламный слоган 90-х годов «Мы стали чувство-

вать острее» фактически описывает аромат и вкус 

растворимого кофе, но концептуально обращает 

внимание не на продукт, а на заострение способно-

сти потребителя. Данную рекламу можно толковать 

как лозунг эпохи позднего модерна, общества впе-

чатлений, эмоционального капитализма. 

ющему целый спектр экономических отно-

шений субъектов, просто без надобности 

(Лидин, 2008: 150), поскольку все это мно-

гообразие для массово редуцированного 

восприятия может быть без ущерба заме-

нено набором удачно подобранных клише и 

слоганов.  

Напротив, с точки зрения «общества 

сингулярностей», этот прежний «потреби-

тель всего» прицельно подозревается во 

всеядности и конформизме. Новый подход 

стремится перенести вектор общественного 

интереса на единичное и уникальное, про-

возглашая тем самым все массовое как ма-

лопривлекательное (Реквиц, 2022: 127). Од-

нако у этого смещения приоритетов обна-

руживается и обратная сторона, в которой 

можно найти генеративы собственных не-

устранимых парадоксов, новых видов нера-

венства, новых критериев демаркации3 на 

лидеров и неудачников. Тем временем 

эпоха этой новой экономики становится по-

лем исторической конкуренции между 

прежней рациональной логикой социаль-

ного-общего, и новой эмоциональной логи-

кой социального-частного (Реквиц, 2022: 

127).  

Институционализированная рациона-

лизация как внутренняя логическая тенден-

ция актуализируется через ряд базисных со-

циальных практик, реализуемых с целью 

достижения максимума эффективности и 

предсказуемости поведения социальной си-

стемы. Однако, согласно Реквицу (Реквиц, 

2022: 127), в эпоху общества позднего мо-

дерна все меняется, и прежняя рациональ-

ная логика всеобщего начинает сдавать 

свои позиции новой логике сингуляриза-

ции: не исчезая полностью, прежняя логика 

социального поведения постепенно транс-

формируется во все более пассивный фон 

набирающих силу процессов созидания 

3 Рекламный слоган автоматической стиральной ма-

шины 90-х незавуалированно заявляет обладание 

данным прибором как признак элитарности: «Если 

вы любите изящные вещи, значит Маргарита Каше-

мир у вас уже есть или обязательно будет!». 
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соц7иальных сингулярностей. Апеллируя к 

эмоциям, вызываемым особенным и част-

ным, эта логика становится основой про-

цессов реструктуризации и обновления 

культурной матрицы социума преобразо-

ванного типа, возводимой на принципи-

ально новых началах. Это приводит к тому, 

что ценность чего-либо уже не обосновыва-

ется лишь потребительской полезностью 

или функциональностью артефакта, а фор-

мируется в рамках возможных социальных 

практик, связанных с ним.  

Такой же по характеру становится и 

вся культура общества сингулярностей, 

вследствие чего культурная макросреда 

превращается в пространство валоризации 

(Verwertung – нем. (Реквиц, 2022: 19)) и де-

валоризации (т. е. фактически – обесцени-

вания) сингулярностей посредством прило-

жения новой системы культурно-прагмати-

ческих критериев, объективируемых через 

практики сингуляризации (производства, 

присвоения, наблюдения, оценки (Реквиц, 

2022: 128)), и тем самым полностью от них 

зависимых. Генерализация этого процесса 

на все многообразие компонентов социаль-

ной реальности приводит к тому, что весь 

социокультурный контекст общества син-

гулярностей преобразуется и затем стано-

вится соотносимым с этими новыми доми-

нирующими подходами, в то же самое 

время соответствующими «экономике впе-

чатлений» Г. Шульце (Schulze, 1992: 14), 

где приобретается не столько сам продукт, 

сколько впечатления и переживания собы-

тия его приобретения. К числу генеративов 

данной трансформации социально-эконо-

мических и культурных установок Реквиц 

относит возникновение постиндустриаль-

ной (главным образом цифровой) эконо-

мики нового типа, а также противоположе-

ние «истинности» сингулярностей массово-

сти продукта экономики прежнего типа, не-

способной в такой же мере затронуть эмо-

ции потенциального потребителя. 

Перенос значительной части процес-

сов продвижения товаров и их потребления 

в цифровую среду накладывает свой отпе-

чаток на процессы девалоризации эмоций и 

деперсонализации их носителя, поскольку 

дискурс потребительских предпочтений в 

цифровой среде не предполагает той же 

меры ответственности за демонстрацию со-

провождающих его эмоций. Процесс обще-

ния в цифровой среде происходит между 

виртуальными сторонами: образом, брен-

дом, аватаром – поэтому возникающие там 

конфликты не могут представлять угрозы 

для физического здоровья сторон, а вот про 

потенциальный ущерб для их душевного 

здоровья утверждать то же самое, с равной 

уверенностью и по тем же основаниям, не 

представляется возможным. 

Проникновение сформировавшихся 

внутри экономики сингулярностей подхо-

дов к сфере культуры приводит к расшире-

нию поля конкурентного противоборства в 

сфере искусства и последующего тиражи-

рования творческих достижений формиру-

ющего структурную матрицу культуры ка-

питалистического типа для общества син-

гулярностей эпохи позднего модерна. По-

следняя характеризуется избыточным тира-

жированием культурных форматов на фоне 

невозможности пользователей охватить их 

все (дефицит внимания (Кайл, 2022: 11)); 

иммерсией потребителя культурного про-

дукта против прежней его демаркации с 

производителем; визуальной конкуренцией 

множественных культурных форматов; 

синхронизацией (или темпорализацией 

(Reinhart and Savastano, 2003)) множествен-

ности культурных форматов; доминирова-

нием в культурогенезе рекомбинаций и ре-

мейков (Cantor, 2010).  

Усилия, направленные на поддержа-

ние культурной аутентичности, становятся 

средством решения проблемы «окультури-

вания» социального неравенства потреби-

телей, его культурной перекодировки и ле-

гитимации в составе общей структуры. По-

следнее также помогает сгладить остроту 

кризиса признания между теми, кто занят 

высоко-креативными видами деятельности, 

и теми, кто занят ремеслом (рутиной 

(Williams, 2021)), а также кризиса самореа-

лизации, возможности которой оказыва-

ются «зашиты» в условный «социальный 
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корсет», а потому часто становятся источ-

никами личного разочарования. С выходом 

на надындивидуальный уровень особое 

внимание обращает на себя кризис полити-

ческой культуры, поскольку из-за цифро-

вых медиа дискурс обсуждения политиче-

ских проблем массово смещается и локали-

зуется в пространстве ограниченных соци-

альных групп пользователей этих медиа, 

малочисленность которых ставит под во-

прос уровень репрезентативности и рефе-

рентности их мнения. Внутри последнего 

вследствие этого, будучи массово не пред-

ставленными, неизбежно девальвируются 

его эмоциональные составляющие, что в 

итоге приводит к омассовлению процесса 

гиперинфляции (Cascio, 2009). Сам Реквиц 

выделяет это несоответствие как одно из 

онтологических противоречий самоформи-

рующейся политической системы общества 

сингулярностей, поскольку нормой обсуж-

дения проблем в сфере политики остается 

выражение наиболее общего мнения (Рек-

виц, 2022: 67).  

В этом отношении политическая дея-

тельность, требующая публичности, пред-

ставительности и универсальности, проти-

востоит тенденциям сингулярности, воз-

можности встраивания которых в систему 

политической культуры остаются перемен-

ными и обнаруживают некоторую соб-

ственную ограниченность (Rectenwald, 

2013). Помимо этого, зачастую политиче-

ский дискурс в цифровой среде превраща-

ется в инструмент привлечения интереса к 

конкретной персоне и становится сред-

ством борьбы за заметность, что прямого 

отношения к поискам лучших, оптималь-

ных решений сложных политических во-

просов, конечно же, не имеет. 

Выводы: 

1. Преобладающей культурной тен-

денцией общества позднего модерна стано-

вится переход от прежней социальной ло-

гики общего к логике сингулярности, т. е. 

логике единичности, неповторимости. 

2. В числе экономических регуляти-

вов могут оказаться не только материаль-

ные, но и нематериальные факторы, напри-

мер, эмоции человека, также подверженные 

гиперинфляции. 

3. Эмоции, равно как и связанные с 

ними чувства и переживания, в конкретных 

проявлениях своих становятся полноцен-

ными компонентами полей интерсубъек-

тивности внутри новой экономики. 

4. Поддержание культурной аутен-

тичности становится средством решения 

проблемы «окультуривания» социального 

неравенства, его культурной перекоди-

ровки и легитимации в составе общей 

структуры. 

5. Устойчивые тенденции сингуляри-

зации остаются одним из онтологических 

противоречий формирующейся политиче-

ской системы общества сингулярностей, 

внутренне тяготеющей к публичности. 
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