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аннотация. В статье, посвященной актуальной проблематике не только с духовно-нравственной точ-
ки зрения, но и приобретающей особую значимость в современных геополитических координатах, 
представлен анализ процесса, имеющего очень глубокие исторические корни. Они показывают, что 
практика отрицания неугодных определенному кругу людей идей и лиц, эти идеи продуцирующих, ве-
дет во времена истории Древнего мира, где она воплощалась в акциях остракизма и проскрипций.  
Более поздняя история дополнила этот ряд. Новые характеристики такая практика приобрела в циф-
ровом контексте, когда у осуждающих благодаря Интернету появились и новые средства осуждения, 
и возможности долго оставаться безнаказанными за часто бездоказательное обвинение неугодных. 
В статье подробно рассмотрены причины «культуры отмены» как отражения «неоморали», также по-
казаны обстоятельства, способствующие ее собственной «отмене». 
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abstract. The article, devoted to topical issues not only from a spiritual and moral point of view, but also 
acquiring special significance in modern geopolitical coordinates, presents an analysis of a process that 
has very deep historical roots. They show that the practice of denying ideas objectionable to a certain 
circle of people and persons producing these ideas leads back to the time of the history of the Ancient 
World, where it was embodied in actions of ostracism and proscriptions. More recent history has added 
to this series. This practice has acquired new characteristics in the digital context, when thanks to the 
Internet, the condemners have both new means of condemnation and the opportunity to go unpunished for 
a long time for often unsubstantiated accusations of objectionable people. The article examines in detail 
the reasons for the "cancellation culture" as a reflection of "neomoral", also shows the circumstances that 
contribute to its own "cancellation".
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Наше время может быть названо периодом 
не только обострения геополитического проти-
востояния, но и углубления цивилизационно-
го разлома. Допустимо соединять эти два про-
цесса и говорить о столкновении цивилиза-
ций. Так это после распада Советского Союза 
и сделал американский социологи и политолог 
Самюэл Хантингтон сначала в статье, а затем 
историко-философском трактате «Столкнове-
ние цивилизаций и преобразование мирового 
порядка» (англ. The Clash of Civilizations and the 
Remaking of World Order) [1]. За Хантингтоном 
по пути соединения цивилизационных и гео-
политических противоречий пошли многие ис-
следователи как за рубежом, так и в России. 
Несмотря на привлекательность такого подхо-
да, более продуктивным представляется срав-
нительный анализ геополитического и циви-
лизационного аспекта глобального кризиса. 
Во-первых, у каждого из этих его проявлений 
имеются собственные истоки и вытекающие 
для них последствия самого разного порядка. 
Во-вторых, обнаружив их, можно определить 
тенденции как развития этих линий в будущем 
по отдельности в проблемном ключе и терри-
ториальном (страновом) аспектах, так и найти 
точки их взаимовлияния. 

Поворот именно к такому взгляду на эту 
проблематику в наши дни приобретает импе-
ративный характер. Без него сложно выбрать-
ся из аксиологического тупика, понять и при-
нять в качестве ориентира то, что выражается 
смыслом традиционных ценностей российско-
го социума. Несмотря на часто звучащее в по-
литической полемике утверждение, то содер-
жание данного понятия неясно, размыто, мы 
имеем его четкое определение в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 09.11.2022 
№ 809 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей». В этом документе постулируется, 
что «традиционные ценности — это нравствен-
ные ориентиры, формирующие мировоззре-
ние граждан России, передаваемые от поколе-

ния к поколению, лежащие в основе общерос-
сийской гражданской идентичности и единого 
культурного пространства страны, укрепляю-
щие гражданское единство, нашедшие свое 
уникальное, самобытное проявление в ду-
ховном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России». Также 
там указано, что «к традиционным ценностям 
относятся жизнь, достоинство, права и свобо-
ды человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, креп-
кая семья, созидательный труд, приоритет ду-
ховного над материальным, гуманизм, мило-
сердие, справедливость, коллективизм, взаи-
мопомощь и взаимоуважение, историческая 
память и преемственность поколений, един-
ство народов России» [2].

Объяснением причин того, что не позволя-
ет некоторой части исследователей и замет-
ному числу активистов и сторонников новых 
социальных движений не соглашаться с уни-
версальной характеристикой традиционных 
ценностей, служит их приверженность ново-
му типу ментальности, сформировавшемуся 
под воздействием социально-экономических, 
политических, духовно-нравственных и иных 
факторов, определивших специфику развития 
западного общества после холодной войны [3].

В очищенном от влияния бывшего геополи-
тического соперника пространстве быстро ста-
ли распространяться и торжествовать неомен-
талитет и неомораль. Российскими авторами 
предпринимаются попытки осмысления дан-
ных явлений, которые при всей своей внеш-
ней новизне и ориентированности на будущее 
процветание человечества [4], по сути, вводят 
его в ритмику циклического движения, позво-
ляющего возрождать образы и действия про-
шлого в изменившихся реалиях [5, c. 93–102; 
6, c. 20–28].

Утверждению подобных ментальных паттер-
нов способствует обстановка социального пе-
рехода. Закономерность возникновения идей-
ных стереотипов цикличности прослеживается 
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с той переходной эпохи, которая отделяла Но-
вое время от Просвещения. Именно тогда ита-
льянский философ Джамбаттиста Вико (1668–
1744) одним из первых в вышедшей в свет 
в 1725 году книге «Основания новой науки об 
общей природе наций» показал наличие у каж-
дой культуры собственной ментальности [7]. 
В его классификации исторических эпох при-
сутствуют «Век богов», «Век героев» и «Век лю-
дей», обладающие собственными видами нра-
вов, типами права, правления и пр. Если исхо-
дить из того, что в циклической картине мира 
повторяемость таких эпох может быть беско-
нечной, то с сожалением придется констатиро-
вать, что наше время соответствует описанию, 
данному Вико «Веку героев» с его гневливыми 
нравами, императивом силы, побеждающей 
и мораль, и религию. 

Именно таким периодам присуща крайняя 
нетерпимость к взглядам других людей, если 
они отличаются от твоих собственных. В Древ-
них Афинах неугодных убирали с помощью про-
цедуры остракизма [8, c. 127–140]. Древние 
римляне составляли списки нежелательных 
для общества и объявляемых вне закона лиц, 
так называемые проскрипции. В числе про-
скрибированных был и политик, оратор, фи-
лософ Марк Туллий Цицерон [9, c. 195–211]. 
В советское время в политической жизни ак-
тивно пользовались взятым из литературы 
приемом убирать неугодных, превращая их 
в персоны умолчания. В Соединенных Штатах 
Америки в послевоенный период возникло яв-
ление, получившее наименование «маккар-
тизм» (англ. McCarthyism) по фамилии сенато-
ра Джозефа Маккарти, наиболее рьяно прово-
дившего политику шельмования политических 
оппонентов, которых находили не только во 
власти, но и в кинематографе, СМИ, универ-
ситетах. Но гораздо чаще эта массированная 
кампания по дискредитации людей, имеющих 
другие политические убеждения, называется 
«охотой на ведьм». 

Несмотря на разницу времен и цивилизаци-
онных оснований у всех перечисленных и по-
добных им форм общественного порицания и в 
его итоге наказания несогласных, имею щих 
точку зрения, выпадающую из общего хора 
хвалебных голосов, больше общего, чем отли-
чительного. Причем с накоплением опыта об-

винительной практики идентифицировать все 
ее вариации, часто прячущиеся за лозунгами 
защиты уязвимых социальных слоев, поддерж-
ки демократии, отстаивания прав меньшинств 
и пр., становится все легче. 

Сейчас суммарно все подобные проявления 
нетерпимости к чужому мнению и отражаю-
щему их поведению мы обозначаем поняти-
ем «культура отмены» (англ. cancel culture). То, 
что истоком этой дефиниции стала англо-сак-
сонская традиция, выглядит логичным продол-
жением смеси спесивого бойкота инакомыс-
лящих (именно о таком остракизме поэта Уил-
фреда Дезерта, вынужденного принять ислам, 
пишет Джон Голсуорси, повествуя в «Конце 
главы» о его трагической судьбе) и любования 
собственной исключительностью и вытекаю-
щей из нее непогрешимостью. Однако часто, 
не имея достаточных аргументов и будучи отя-
гощенными остатками совести, чтобы судить 
других, приверженцы «кэнселлинга» предпо-
читают не вступать в дискуссии с отвергаемой 
публичной персоной, а просто выводят ее за 
скобки, «отменяют». Именно британцы факти-
чески отменили мужское имя «Оливер» после 
того, как они переоценили вклад одного из об-
ладателей такого имени — Кромвеля. Чарльз 
Диккенс, давая это имя своему маленькому ге-
рою, хотел тем самым подчеркнуть его отвер-
женность социумом. После Второй мировой 
войны практику табуирования имени из-за по-
литических причин продолжат Германия и Ита-
лия, где мальчикам перестали давать имена 
Адольф и Бенито.

Что касается американского вклада в «куль-
туру отмены», то он во многом базируется на 
постулатах кампусной культуры, включающих 
своеобразный «культ безопасности», отличаю-
щийся крайней нетерпимостью к любому 
мнению, воспринимаемому как сексистское, 
трансфобное, расистское. Оно может иметь 
вектор, повернутый в прошлое. Проявление 
желания переписать историю можно обна-
ружить в актах протеста против памятников, 
установленных в честь военных или государ-
ственных деятелей США, обвиняемых в связях 
с работорговлей или расизмом. Даже Христо-
фор Колумб был объявлен «лицом геноцида».

Напор этой отрицающей не только лично-
стей, но и бренды, идеи и концепции настоль-
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ко силен, что очень немногие люди из мира по-
литики, публицистики или науки способны ему 
не просто противостоять, а еще и исследовать. 
Одним из таких смельчаков можно назвать 
британского режиссера, писателя, сценариста 
и публициста Мюррея С. Дугласа, выступивше-
го с разоблачением «культуры отмены» в книге 
«Безумие толпы». В этой работе нашлось место 
темам пола, сексуальности, расы, технологий 
и др., каждая из которых способна становится 
площадкой для спекуляций вокруг идентично-
сти лиц, причастных к происходящему в этих 
областях [10]. Другой британский автор, писа-
тель и журналист Уилл Сторр подходит к «куль-
туре отмены» несколько с иной позиции. В кни-
ге «Статус» он анализирует те атрибуты успеха, 
что сформировали устойчивое представление 
о пути к процветанию. Но любое отклонение 
от этого шаблона ведет к сомнению в верно-
сти дороги, а потому всякие колебания должны 
быть исключены [11].

У современного феномена «культура отме-
ны» множество причин. Все они характеризуют 
ее в качестве одного из главных проявлений 
неоментальности. Первая из особенностей 
данного типа остракизма ничем не отличается 
от подавляющего большинства явлений, опре-
деляемых как новые и имеющие не только при-
ставку «нео» (древне-греч. νέος — молодой), оз-
начающую вновь возникший процесс или яв-
ление. Они имеют нечто общее со своим пред-
шественником, но претендуют на то, чтобы от-
личаться от него в лучшую сторону уже только 
потому, что отвечают духу и запросам времени. 
Но для того, чтобы доказать свое право на та-
кой ответ, новое явление должно себя иденти-
фицировать. Легче всего этого сделать путем 
отрицания старого, а еще предпочтительнее — 
его полного разрушения, как, например, пе-
лось в гимне «Интернационал»: 

Весь Мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый Мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем.

Вторая причина весьма широкого распро-
странения «культуры отмены» лежит в общем 
упадке образования и культуры, отличающе-
го, к сожалению, не только Западный мир. При 

обретении современными школьниками и сту-
дентами требуемых социальными и экономи-
ческими реалиями гибких навыков, они уте-
ряли осознание ценности того, что составляло 
базовую культуру не только в ее национальных 
контурах, но и масштабе (историческом и гео-
политическом) всего человечества. Частью, 
причем ценнейшей, этого общего культурно-
цивилизационного пространства выступают 
этические постулаты. Когда же оказались сби-
тыми такие ориентиры или полностью было 
утеряно понимание того, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо», что есть «долг», а что — «на-
слаждение», представители нового поколения 
выродились, по образному выражению Нас-
сима Талеба, автора теории «черных лебедей», 
в интеллектуальных идиотов.  

Третья причина нахождения «культурой от-
мены» удобной питательной почвы проистека-
ет из второй причины. Лежащие в русле «куль-
туры отмены» действия примитивны и безот-
ветственны. Они не детерминируются какой-
либо глубокой традицией. Также эти проявле-
ния не регулируются теми социальными нор-
мами, которые присущи людям уважаемых 
профессий, имеющих солидный социальный 
статус. В «культуре отмены» свободно себя чув-
ствуют маргиналы, к которым следует относить 
не только лиц, потерявших себя морально, но 
и тех, кто, действительно, находится в состоя-
нии социального перехода. Часто это состоя-
ние носит временный и ситуативный характер. 
Человеку, оказавшемуся в таком транзитив-
ном качестве, исключительно важно о себе за-
явить, быть услышанным. И чем более широ-
кой ауди торией, тем лучше. 

Громкие обвинения других, а «культура от-
мены» начинается со стигматизации, способ-
ствуют не только самоутверждению, но и дают 
возможность быть услышанным теми, кто слу-
жит для маргинала новым социальным ориен-
тиром [12]. Более того, находящееся в обще-
стве маргинальное меньшинство всегда доста-
точно высоко себя оценивает и потому стре-
мится провозгласить в качестве большинства. 
Крикливая и напористая «культура отмены» 
прекрасно служит инструментом изображения 
того, что данное маргинальное мнение прева-
лирует во всем социуме. Происходит перевер-
тывание своеобразных песочных часов обще-
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ственного мнения: находящиеся в меньшин-
стве маргиналы получают возможность зву-
чать как «глас народа».

К сожалению, в «культуре отмены» некото-
рые лица, даже не относящиеся к маргиналам, 
находят определенное удобство. Для того, что-
бы что-то серьезно критиковать, это социаль-
ное явление или художественное произведение 
надо сколько-то знать. Проще пойти по пути «не 
читал, но осуждаю», обозначенному во время 
кампании осуждения Бориса Пастернака.

Четвертой причиной распространения 
«культуры отмены» можно назвать стремление 
властных кругов контролировать значимые со-
циальные процессы. Если в современный пери-
од остракизм античности или «охота на ведьм» 
послевоенного времени коробят интеллектуа-
лов своим антидемократизмом, то в практике 
шельмования неугодных, известной как «куль-
тура отмены», псевдодемократизм перелива-
ется через край. Такой социально контроли-
рую щий механизм работает потому, что фигу-
рами порицания выступают известные фигу-
ры, прежде имевшие множество почитателей, 
не вписавшиеся в рамки новой концепции со-
циальной организации. Их публичное порица-
ние организует толпу, направляет ее энергию 
не на реальные проблемы политики, экономи-
ки, культуры, а на борьбу с фантомами, кото-
рыми, по сути, являются личные взгляды даже 
очень известных и заслуженных персон, таких 
как кинопродюсер Харви Вайнштейн, осужден-
ный активистками движения #MeToo за сексу-
альное насилие и домогательства; писательни-
ца Джоан Роулинг, обвиняемая в трансфобии; 
певица Дана дель Рей, критикуемая за антифе-
минизм; видеоблогер Дженна Марблс, крити-
куемая за наличие в ее давних видеороликах 
гендерных стереотипов и примеров блэкфей-
са; рэпер Канье Уэст за высказывания, отне-
сенные к разряду антисемитских. 

К пятой причине интеграции «культуры от-
мены» в современную систему коммуникатив-
ных практик можно отнести превращение ее 
в инструмент конкуренции. «Кэнселлинг» по-
зволяет убрать с дороги конкурента не толь-
ко в области художественного творчества, но 
и перекрывающего финансовые каналы, по-
скольку в его результате страдает репутация 
«отменяемого», а вслед за этим он начинает 

лишаться контрактов, а часто и напрямую ра-
боты. Попытка оправдаться, например, через 
суд, приводит к огромным затратам на адво-
катов, как это было у актеров Джонни Деппа 
и Кевина Спейси. 

В наше время в любом социальном прояв-
лении можно найти геополитические основа-
ния. Не исключение и «культура отмены», кото-
рая выступает также как элемент геополитиче-
ского противоборства, игнорирующего законы 
здоровой международной конкуренции [13]. 
В странах Запада в связи с конфликтом на 
Украине стали массово отменяться не только 
концерты российских исполнителей, но и про-
изведения русских писателей XIX в., до этого 
входившие в программы по литературе пре-
стижных университетов. Одновременно от за-
падных организаторов культуры можно услы-
шать мнения, что у этой практики есть исключе-
ния. Так, во время презентации своей книги «На 
культуру не прожить» министр культуры Италии 
Дарио Франческини заявил, что его страна не 
поддерживает любые действия, ограничиваю-
щие возможность представлять русские про-
изведения [14]. Другой пример — в Нью-Йорке 
часть 97-й улицы на Манхэттене, рядом с рус-
ским Свято-Николаевским собором, стала на-
зываться улицей святителя Тихона, служившего 
в Северной Америке с 1898 по 1907 год, сна-
чала на Аляске, а затем в Нью-Йорке. 

Также, если и не полностью в качестве при-
чины, то в виде сопутствующего благоприят-
ного для укоренения «культуры отмены» высту-
пает демографическая платформа. «Культура 
отмены», хотя и имеет исторических предше-
ственников, в современном проявлении пред-
ставляет собой, прежде всего, продукт бло-
госферы, результат информационных транс-
формаций. Поэтому призывы отметить персо-
ну или бренд, быстрее всего, подхватываются 
теми, кого относят к поколениям миллениалов 
или Z. Для них инструментарий «кэнселлинга» 
одновременно оказывается средством борь-
бы с идеями и идеалами старших поколений. 
Из этики не только делового, но и повседнев-
ного общения уходит стремление понять пози-
цию другого. Вместо этого требования неомен-
тальности заставляют активно наступать на ка-
жущиеся молодым людям отжившие элементы 
и носителей их идей и ценностей. 
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В этом основании «культуры отмены» таится 
ее зыбкость. И не только потому, что в совре-
менном обществе накал конфликта поколений 
стал менее агрессивным, чем в былые време-
на. Молодое поколение более мобильно с точ-
ки зрения получения информации. Ее обилие 
способно из-за отсутствия спасательного кру-
га в виде критического мышления потопить че-
ловека, но оно же может помочь ему выбрать-
ся из бурного и мутного информационного по-
тока в силу наличия множества «плавсредств», 
которыми выступают очень разные источники 
сведений. 

Из этого следует, что «культура отмены» мо-
жет обернуться прямо противоположным эф-
фектом. Сначала возникает сочувствие к лю-
дям, объявляемым персонами нон-грата. За-
тем появляется стремление понять, что лежит 
в основе их позиции. А далее следует полное 
или частичное принятие их мнения. Поскольку 
непредвзятый взгляд способен различить за 
громкими «аргументами» сторонников «куль-
туры отмены» токсичную нетерпимость и удоб-
ную анонимность социальных сетей, то появ-
ляется возможность задуматься о том, какие 
последствия несет эта политика не только для 
самих «отменяемых» но и для общей этиче-
ской ауры. 

Нельзя принижать способности общей мо-
ральной атмосферы сопротивляться чуждым 
ей процессам, к которым, безусловно, относит-
ся «кэнселлинг». 

Эти возможности, во-первых, кроются в ре-
зервах традиционных ценностей и традицион-
ной культуры. 

Не менее разрушительными для «культуры от-
мены», во-вторых, выступают имеющиеся в ней 
самой противоречия. Она способна вызывать 
своеобразный эффект «домино» и повергать 
ниц тех, кто рьяно исповедовал ее принципы. 

В-третьих, у любой агрессии наблюдается 
ограниченный запал. Переставая быть новой, 
обращая внимание окружающих на одних и тех 
же жертв, агрессия сама себя изживает, теряя 
аудиторию. 

В-четвертых, репутационные бои, как пра-
вило, не только бои без правил, но и без побе-
дителей, поскольку выигрывающий в начале 
вскоре сам же оказывается запятнанным уже 
одним своим участием в травле. Его авторитет, 
неважно на чем основанный, резко падает. Он 
перестает быть выразителем мнений, у него 
тает толпа фолловеров.  

В-пятых, так как изначально «культура отме-
ны» позиционировала себя в качестве побор-
ницы свободы слова и борьбы с цензурой, то 
именно свобода слова и отрицание права на 
цензурирование превращаются в то зеркало, 
которое так или иначе поворачивается к «куль-
туре отмены». И, взглянув в него, она, подобно 
змееголовой Медузе Горгоне, застывает. Ее не-
состоятельность становится очевидной, а реак-
ция на такую порицательную практику направ-
ляется против ее организаторов.
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