
Миссия Конфессий

Том 14. Часть 1
(№82)

Зарегистрирован в 2010 году

издание входит в перечень ВАК Рф,
РинЦ, МинЦ и нЭБ

Москва 2025

научный и общественно-политический журнал
Международный издательский центр

«Этносоциум»



Журнал «Миссия конфессий» - социально значимый проект.

Миссия журнала – консолидация прогрессивных сил,
конструктивных идей всех конфессий 

перед лицом глобальных угроз.

Рецензионный совет издания совместно с профессорско-преподаватель-
ским составом ведущих высших учебных заведений Российской федерации.

При отборе материалов для публикации главным критерием является их 
высокий научный уровень. При этом редакция исходит из принципиаль-
ной допустимости плюрализма научно ар гументированных точек зрения, 
которые могут расходиться с позицией издателей.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и 
точность приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, 
собственных имен, географических названий.

При перепечатке ссылка на журнал «Миссия Конфессий» обязательна.
Рукописи рецензируются.

Отдельно выражаем благодарность выдающимся ученым
и общественным деятелям, внесшим финансовый вклад

в поддержку проекта «Миссия конфессий перед 
лицом глобальных угроз».

ISSN 2499-9423

8 номеров в год
E-mail: etnosocium@mail.ru
Сайт: http://confessions-word.ru
Язык: русский, английский, китайский.

Зам. гл. ред. с.В. Чапкин
Корректор е.А. Белоусова

Бумага офсетная № 1. Гарнитура Minion Pro
формат 60x84/8. Тираж экз. 500

Усл. п. л. 12,875



Главный редактор
Рябова Е.Л., доктор политических наук, кандидат социологиче-

ских наук, профессор.

Председатель редакционного совета
Зязиков М.М., доктор философских наук, член союза писате-

лей России.

Редакционный Совет журнала «Миссия конфессий»
Абдулатипов Р.Г., доктор философских наук, профессор, За-

служенный деятель науки Российской федерации. Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Российской федерации. Директор 
Центра научно-методического обеспечения государственной 
культурной политики и традиционных ценностей финансо-
вого университета при Правительстве Российской федерации. 

Арефьев М.А., доктор философских наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой философии и культурологии сПбГАУ.

Бахарев В.В., доктор социологических наук, профессор БГУ.
Бессонов Е.Г., кандидат философских наук, доцент, научный 

сотрудник ВУнЦ ВМф «Военно-морская академия».
Бормотова Т.М., доктор социологических наук, Всероссий-

ский научно-исследовательский институт МВД России, глав-
ный научный сотрудник научно-исследовательского центра №1.

Вань Хайянь, кандидат экономических наук. старший науч-
ный сотрудник, Заместитель заведующего Центра по изучении 
ЦА, Центр по изучению России, институт международных от-
ношений и регионального развития и институт по изучению 
Шос Восточно-китайского педагогического университета.

Водолацкий В.П., доктор социологических наук, депутат Го-
сударственной Думы Российской федерации, Верховный Атаман 
союза Казаков-Воинов России и Зарубежья, Казачий генерал.

Данакин Н.С., доктор социологических наук, профессор БГТУ.
Забулионите К.И., доктор философских наук, профессор, 

председатель Петербургского международного культурологи-



ческого симпозиума, руководитель секции философии культу-
ры и культурологии в санкт-Петербургском Доме Ученых.

Иларионова Т.С., доктор философских наук, профессор, 
Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской федерации, генеральный 
директор института энергии знаний.

Комлева В.В., доктор социологических наук, кандидат фило-
софских наук, профессор, заведующая кафедрой зарубежного 
регионоведения и международного сотрудничества, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской федерации.

Кузнецова Т.Ф., доктор философских наук, профессор. Мо-
сковский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Ли Эрюн, кандидат искусствоведения. Доцент академии ис-
кусств «Цзянси университет финансов и экономики» (наньчан, 
Цзянси), КнР.

Пономарева Г.М., доктор философских наук, профессор, ка-
федра философской антропологии философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Пусько В.С., доктор философских наук, профессор.
Себастьян Хоппе, научный сотрудник. институт восточно-

европейских исследований, факультет политики / международ-
ных отношений. свободный университет Берлина.

Солонин К.Ю., доктор философских наук, Профессор инсти-
тута китайской классики народного университета Китая. Пекин.

Ултургашева Н.Д., доктор культурологии, профессор, заве-
дующая кафедрой теории и истории народной художественной 
культуры Кемеровского государственного института культуры, 
заслуженный деятель науки Республики Тыва, заслуженный 
работник культуры Республики Тыва, член-корреспондент Пе-
тровской академии наук и искусств.

Хитарова И.Ю., доктор философских наук, профессор, член 
философского общества, Университета путей сообщения имени 
императора Александра I.

Чжан Вэй, КнР.



Mission confessions

Volume 14. Issue 1
(№82)

Founded in 2010

The publication is included in the list of HAC RF,
RSCI, NEL and ISCI

Moscow 2025

Scientific and socio-political journal
International Publishing Center

«Etnosocium»



The Mission of Confessions Journal is a socially significant project. 
The mission of the journal is the consolidation of progressive forces, 

constructive ideas of all faiths in the face of global threats.

With the support of the Plenipotentiary
of the RF President in the Central Federal District

The journal is registered in the Ministry of the Russian Federation for Affairs of 
the Press, Television and Radio Broadcasting and Mass Communication Media.

International Publishing House «Etnosocium» and “Mission confessions” Journal 
abides by standards of editorial ethics and Is making efforts not to allow their violation.

The journal “Mission confessions” is ready to cooperate with authors from Russia and 
far abroad, and to consider submissions (works) both from young scientists who are only 
beginning their way in science, and specialists, whose names are already famous in the 
scientific society.

“Mission confessions” aspires to spread scientific knowledge and leads an honest and 
open policy towards all the authors. Thus, the editorial board of the journal provides free 
access to all publications, unless the contract with the author presupposes other condi-
tions.

The editorial board of the journal has a right to refuse the publication of the article in 
case of violation of the rules stated below.

All the submitted materials are reviewed.

Special thanks to the outstanding scientists 
and public figures who have contributed financially in support 

of the project “Mission of confessions in the face of global threats”.

ISSN 2499-9423
8 issues per year
E-mail: etnosocium@mail.ru
Website: http://confessions-word.ru
Languages: Russian, English, Chinese.

Deputy Chief Editor: Chapkin S.V.
Corrector: Belousova E.A.

Paper: offset
Types: Minion Pro

Format: 60x84/8
Copies: 500



Chief Editor
Ryabova E.L., Doctor of Political Sciences, Candidate of Social 

Sciences, Professor.

Chairman of the Editorial Board
Zyazikov M.M., Doctor of Philosophical Sciences, member of 

the Writers’ Union of Russia.

Editorial Board
Abdulatipov R.G., Doctor of Philosophy, Professor, Honored 

Scientist of the Russian Federation. Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Russian Federation. Director of the Center 
for Scientific and Methodological Support of State Cultural Policy 
and Traditional Values of the Financial University under the Gov-
ernment of the Russian Federation. 

Arefev M.A., Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head 
of Department of Philosophy and Cultural Studies.

Baharev V.V., Doctor of Social Sciences, Professor of the VSU.
Bessonov E.G., Candidate of Philosophical Sciences, Associate 

Professor, researcher of the VUNC of the “Naval Academy”.
Bormotova T.M., Doctor of Sociology, All-Russian Scientif-

ic Research Institute of the Russian Interior Ministry, Chief Re-
searcher at the Research Center №1.

Chjan Vei, People’s Republic of China.
Danakin N.S., Doctor of Sociological Sciences, Professor of The 

BSTU.
Hitarova I.Y., Doctor of Philosophical Sciences, Doctor of Phil-

osophical Science, Professor, Member of the Philosophical Society, 
Alexander I-st University of Communications.

Ilarionova T.S., Doctor of Philosophical Sciences, Professor 
of The Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration, General Director of the Institute of Ener-
gy of Knowledge.

Komleva V.V., Doctor of Sociology, PhD in Philosophy, Pro-



fessor, Head of the Department of Foreign Regional Studies and 
International Cooperation of The Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration.

Kuznecova T.F., Doctor of Philosophical Sciences, Professor of 
Lomonosov Moscow State University.

Li Eryong, Candidate of Art Criticism, Associate Professor col-
lege of Art, Jiangxi University of Finance and Economics (Nan-
chang, Jiangxi), China.

Ponomareva G.M., Doctor of Philosophical Science, Professor, 
Department of Philosophical Anthropology, Faculty of Philosophy 
of Lomonosov Moscow State University.

Pusko V.S., Doctor of Philosophical Sciences, Professor.
Sebastian Hoppe, Research Associate. Institute for East Europe-

an Studies, Department of Politics / International Relations. Freie 
Universität Berlin.

Solonin K.Y., Doctor of Philosophy, Professor of the Institute of 
Chinese classics, Chinese People’s University.

Ulturgasheva N.D., Doctor of Cultural Studies, Professor, Head 
of the Department of Theory and History of Folk Art Culture (Ke-
merovo State Institute of Culture), Honored Scientist of the Repub-
lic of Tuva, Corresponding Member of the Petrovsky Academy of 
Sciences and Arts.

Vodolackiy V.P., Doctor of Social Sciences, Deputy of the State 
Duma of the Russian Federation, Supreme Ataman of the Union of 
Cossacks of Russia and abroad Warriors, Cossack General.

Wang Haiyan, Candidate of Economic Sciences. Senior Re-
searcher, Deputy Head of the Center for Central Asian Studies, 
Center for Russian Studies, Institute of International Relations and 
Regional Development and the Institute for the Study of the SCO 
East China Pedagogical University.

Zabulionite K.I., Doctor of Philosophy, Professor. Chairman 
of the St. Petersburg International Cultural Research Symposium. 
Head of the Section of Philosophy of Culture and Cultural Studies 
at the St. Petersburg House of Scientists.



СОДЕРЖАНИЕ

РЕЛИГИЯ  И  ОБЩЕСТВО
Сторчак В.М., Авакян Д.А. Психологические аспекты 

обращения «нового человека» в религиозной традиции........................14
Аксютина З.А. Категориальный 

анализ религиозного воспитания...................................................................23
Шкурлятьева Д.А. Музыкальное 

служение лютеранской церкви как отправная точка 
межконфессионального и межрелигиозного диалога..............................29

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Маруфенко Е.В., Данилова А.В.

К вопросу об исполнительском освоении 
стилистики барочной клавирной музыки...................................................36

Чжан Кай, Невраева Н.Ю., Кабанов А.М., 
Пыркова Т.А., Яценко О.Ю. Распространение 
и влияние литературной мысли ф.М. Достоевского в Китае.................43

СОЦИОЛОГИЯ
Данакин Н.С., Конев И.В.

Принципы и методы деэскалации организационных конфликтов......49
Кравченко В.И. синдром упущенной выгоды 

(FOMO) как проблема социализации современной молодежи.............56
Буковцова Т.Н. институциональные методы 

регулирования организационных конфликтов..........................................65
Ван Синьцзы Диалог культур в системе межэтнического 

и межконфессионального взаимодействия: проблемы и решения.......71
Глазкова Л.А. Переменные 

организационного конфликта как объекта управления..........................78
Гоу Юйюань особенности совместной 

деятельности семьи, школы и общественности в КнР 
и Азербайджанской Республике (сопоставительный анализ)................84



Янчев Д.В. отношение студентов к обучению в Дальрыбтузе..........90
Слепцова Г.Н. Проблема изучения и сохранения 

языкового и культурного наследия коренных народов севера..............97
Мальцева И.В., Мальцев Д.С. Влияние адаптации 

на профессионально-трудовую социализацию 
личности и сохранение кадрового ядра организации............................104

Кудашкин А.И. Превентивная технология 
противодействия организационным конфликтам..................................111

Буковцова Т.Н. Технологии 
трансформации организационного конфликта.......................................117

Иванов М.С. о миграционной политике западных стран...............123
Казаков В.А., Мыльникова Е.М., 

Кудина М.В., Шардакова И.С. факторы 
трудовой мотивации в ракурсе социологической диагностики..........130

ФИЛОСОФИЯ
Кравченко В.И., Козлова О.Ю. использование 

маркетинговых возможностей искусственного интеллекта 
в гармонии с эффективностью и аутентичностью.................................139

Лукинова И.А. Человек 
и общество как части современного Целого...........................................148

Печерских С.П. о современных подходах 
к пониманию философской категории «отчуждение»............................154

Попов С.И. Удвоение мира как 
«архитектурный» принцип метафизики....................................................161

Сирин С.А. Правовой нигилизм, логика 
и правосознание: когнитивный анализ......................................................169

Гирник М.Н. Природа самоорганизации 
общества: некоторые основания и следствия...........................................175

Дружкин С.М. Рут Маклин и ее влияние 
на формирование современной биоэтики в Латинской Америке.......183

Аннотации..................................................................................................190
Авторы.........................................................................................................203



CONTENT

RELIGION  AND  SOCIETY
Storchak V.M., Avakyan D.A. Psychological aspects 

of the conversion of the «new man» in the religious tradition......................14
Aksyutina Z.A. Categorical analysis religious upbringing.......................23
Shkurlyateva D.A. The music ministry of the Lutheran Church 

as a starting point for interconfessional and interreligious dialogue...........29

CULTURAL  STUDIES
Marufenko E.V., Danilova A.V. On the issue 

of performing mastering the style of baroque keyboard music.....................36
Zhang Kai, Nevraeva N.Y., Kabanov A.M., 

Pyrkova T.A., Yatsenko O.Y. The spread 
and influence of F.M. Dostoevsky’s literary thought in China......................43

SOCIOLOGY
Danakin N.S. Konev I.V.

Principles and methods of de-escalation of organizational conflicts...........49
Kravchenko V.I. Missed opportunity syndrome 

(FOMO) as a problem of socialization of modern youth...............................56
BukovtsovaT.N. Institutional methods 

of regulating organizational conflicts................................................................65
Wang Xinzi Dialogue of cultures in the system 

of interethnic and interfaith interaction: problems and solutions................71
Glazkova L.A. Variables 

of organizational conflict as an object of management...................................78
Gou Yuyuan Features of joint activities 

of family, school, and community in the PRC 
and the Republic of Azerbaijan (comparative analysis)..................................84

Yanchev D.V. The attitude of students to studying at the Dalrybtuz......70



Sleptsova G.N. Problem of studying and preserving the linguistic 
and cultural heritage of the indigenous peoples of the North.......................97

Maltseva I.V., Maltsev D.S. The influence of adaptation 
on the professional and labor socialization of the individual 
and the preservation of the personnel core of the organization..................104

Kudashkin A.I. Preventive technology 
of counteraction to organizational conflicts...................................................111

Bukovtsova T.N. Technologies 
for transforming organizational conflict.........................................................117

Ivanov M.S. On the migration policy of Western countries..................123
Kazakov V.A., Mylnikova E.M., Kudina M.V., Shardakova I.S.

Factors of labor motivation in the terms of sociological diagnostics..........130

PHILOSOPHY
Kravchenko V.I., Kozlova O.Yu. Harnessing the marketing power 

of artificial intelligence in harmony with efficiency and authenticity.......139
Lukinova I.A. Man and society as parts of the modern Whole.............148
Pecherskikh S.P. About modern approaches 

to understanding the philosophical category of «alienation»......................154
Popov S.I. Doubling 

the World as an «architectural» Principle of metaphysics...........................161
Sirin S.A. Legal nihilism,

logic and legal consciousness: cognitive analysis..........................................169
Girnik M.N. The nature 

of society’s self-organization: some reasons and consequences..................175
Druzhkin S.M. Ruth Mclean and her influence 

on the formation of modern bioethics in Latin America.............................183

Abstracts........................................................................................................197
Authors...........................................................................................................205



РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

RELIGION AND SOCIETY

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Журнал «Миссия конфессий»
продолжает серию публикаций в рамках

информационно-просветительского проекта 
«Наука и религия:

научно-конфессиональное 
сотрудничество».

Приглашаем к публикации
материалов исследований
по диалогу всех конфессий.



14

Миссия Конфессий. Том 14. Часть 1.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 1.

1 

* © сторчак В.М., Авакян Д.А., 2025.
Психологические аспекты обращения «нового человека» в религиозной традиции

Сторчак В.М.
Доктор философских наук, профессор. Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Авакян Д.А.
Кандидат политических наук, доцент. национальный 

исследовательский университет «Московский энергетический институт» (ниУ «МЭи»).

Психологические аспекты обращения 
«нового человека» в религиозной традиции*

Аннотация. статья посвящена такому уникальному социальному феномену как ре-
лигиозное пробуждение, обращение и возрождение религиозной или квазирелигиозной 
личности. Большое внимание в статье обращено как на христианские источники, так и на 
источники новых религиозных движение (нРД). В процессе их изучения были выделены 
характерные черты переродившегося «нового человека». особое внимание было направле-
но на конверсионные изменения сущностных основ физиологии неофита.

Ключевые слова: религия, квазирелигия, обращение, неофит, психология, «новый че-
ловек».

Storchak V.M.
Doctor of Philosophy, Professor. 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

Avakyan D.A.
Candidate of Political Sciences, Associate Professor. 

National Research University “Moscow Power Engineering Institute”.

Psychological aspects of the conversion 
of the “new man” in the religious tradition

Abstract. The article is devoted to such a unique social phenomenon as religious awakening, 
conversion and rebirth of a religious or quasi-religious personality. Much attention is paid in the 
article to both Christian sources and sources of New Religious Movements (NSD). In the process 
of studying them, the characteristic features of the reborn “new man” were highlighted. Special 
attention was paid to conversion changes in the essential foundations of neophyte physiology.

Key words: religion, quasi-religion, conversion, neophyte, psychology, “new man”.

Апостольское преображение в новом Завете в сакральном смысле зависит от 
приятия ими Духа святого, который был ниспослан им в день Пятидесятницы:

сторчак Владимир Михайлович
Авакян Дарья Айрапетовна
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и внезапно сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильного ветра, и на-
полнил весь дом, где они находились.

и явились им разделяющиеся язы-
ки, как бы огненные, почили по одному 
на каждом из них.

и исполнились все Духа святого, 
начали говорить на иных языках, как 
Дух давал им провещевать (Деян. 2:2-4).

обретение апостолами Духа свя-
того сулило им обладание определён-
ными дарами: мудрости, знания, веры, 
исцеления и др.:

и иных Бог поставил в Церкви, 
во-первых, Апостолами, во-вторых, 
пророками, в-третьих, учителями; да-
лее, иным дал силы чудодейственные, 
также дары исцелений, вспоможения, 
управления, разные языки (1 Кр 12:28).

но ещё раньше, т.е. до деяний апо-
столов, вскоре после воскресения Хри-
ста, в евангелии говорится о том, что 
апостолы получили от него дары Духа 
святого:

- Как Меня послал отец,
так и я посылаю вас.

и с этими словами он дунул на них 
и сказал:

- Примите Дух святой!
Кому простите грехи,
тому будут прощены,
а на ком оставите,
на тех останется грех (ин 20:21-23).

святого Духа Христос называет Уте-
шителем и Духом истины (ин 15:26). он 
есть тот, кто укреплял души и умы апо-
столов, кто стал для них Божественным 
Просветителем. Укреплённые им, они 
не страшились потом ни темниц, ни 
оков, ни смерти ради Господа. В послед-
ствие, по установившейся христиан-
ской традиции, Дух святой совершает 
второе рождение человека в момент его 
крещения. По мнению учителя Церкви 

новациана, святой Дух, будучи как бы 
«семенем нового Божественного рода» 
и «освятителем небесного рождения», 
делает верующего храмом Божиим; он 
обитает в их телах и совершает их ос-
вящение: «ибо в нём и им наши тела 
совершенствуются, чтобы достичь бес-
смертия, учась умело управлять собой 
в согласии с его заповедями. он – Тот, 
Кто желает противного плоти, потому 
что плоть противится ему. он – Тот, 
Кто укрощает ненасытные желания, 
обуздывает неумеренные вожделения, 
угашает недозволенный любовный 
пыл, побеждает распалённые страсти, 
отвращает от пьянства, изгоняет жад-
ность, избегает роскошных пиршеств, 
ограничивает привязанности, обузды-
вает чувства, ниспровергает секты, со-
действует правилу истины, сокрушает 
еретиков, изгоняет порочных, охраняет 
евангелия»1.

Приятие Духа святого говорит о 
том, что апостолы отличны от дру-
гих людей, что они «не от мира сего»: 
«они не из этого мира, / как и я не из 
этого мира, …/ и как Ты послал Меня 
в мир, / так и я их послал в этот мир, 
/ …Пусть же все они будут едины и 
пусть они будут в нас, / как Ты пребы-
ваешь во Мне, а я пребываю в Тебе» 
(ин 17:16-21).

В Послании к римлянам апостол 
Павел говорит об «обновлённой жиз-
ни» последователей иисуса Христа; 
перед нами уже не «ветхозаветный 
человек» с его родимым пятном пер-
вородного греха («рабы греха») (Рм 
6:5-7), а «новозаветный человек», не-
подвластный греху:

1 новациан. о Троице // святые отцы 
и учители Церкви. Антология. Том 1. Церковная 
письменность доникейского периода (I – начало 
IV вв.) – М.: общецерковная аспирантура и док-
торантура им. святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, издательский дом «Познание», 
2017. с. 329.
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Грех не должен над вами господствовать,
ибо вы не под законом, но под благодатью. 
Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом,
а под благодатью? никак (Рм 6:14-15).

ибо во Христе иисусе ничего не значит ни обрезание,
ни необрезание, а новая тварь (еф 6:15).

В Послании к Коринфянам история человечества уже делится на два периода:

Так и написано: «первый человек Адам стал душёю живущего»;
а последний Адам есть дух животворящий.
но не духовное прежде, а душевное, потом духовное.
Первый человек – из земли, перстный;
второй человек – Господь с неба.
Каков перстный, таковы и перстные;
и каков небесный, таковы и небесные.
и как мы носили образ перстного, 
будем носить и образ небесного (1 Кр 15:45-49).

итак, кто во Христе, то новая тварь;
Древнее прошло, теперь всё новое (2 Кр 5:17).

Первородный грех и грехи еврейского, когда-то богоизбранного народа, соз-
дала проблему Отчуждения человека от Бога. язычники, словами апостола, были 
отчуждены вдвойне, поскольку они, «необрезанные», были ещё «отчуждены» и от 
общества израильского и были чужды заветов обетования:

А теперь во Христе иисусе, бывшие некогда далеко,
стали близки Кровию Христовою.
ибо он есть наш мир, соделавший из обоих одно
и разрушивший стоявшую посреди преграду,
упразднив вражду Плотию своею, а закон заповедей учением,
дабы их двух создать в себе самом нового человека, устрояя мир…
итак, вы уже не чужие и не пришельцы,
но сограждане святым и свои Богу,
быв утверждены на основании Апостолов и пророков,
имея самого иисуса Христа краеугольным камнем… (еф 2:11-20).

Важная сущностная составляющая «нового человека», в отличие от эгоистич-
ного «ветхого человека», который жил для себя, заключается в том, что он живёт 
для других («один за всех и все за одного»):

ибо любовь Христова объемлет нас,
Рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли.
А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили,
но для умершего за них и воскресшего (2 Кр 5:14-15).



Religion and society                                                                                                                       Религия и общество

17

«новый», «преображённый» чело-
век, быв некогда «тьмой», и став «чадом 
света», должен преобразиться не толь-
ко в духовном, но и в мирском плане. 
он должен руководствоваться в своей 
жизни исключительно нравственными 
принципами: не лгать, не гневаться, 
не оскорблять, не раздражаться и т.п. 
«новые люди» должны быть добры и 
сострадательны, прощая вольные или 
невольные обиды, живя в любви друг к 
другу (еф 4:22-32; 5:102).

обращение, возрождение, обре-
тение благодати и веры, достижение 
внутреннего мира - всё это, таким об-
разом, есть выражение процесса об-
ретения «нового человека» в истории 
христианской жизни, благодаря кото-
рому раздвоенная, расколотая надвое, 
потерявшая внутреннее согласие и 
осознающая себя недостойной и не-
счастной душа приходит к внутренне-
му согласию и объединению, к осозна-
нию своей праведности и к ощущению 
счастья. она находит твёрдую опору в 
своей вере. Таков общий смысл поня-
тий «обращения» и «преображения», 
причём, как показывает исследование, 
безотносительно к тому, традиционно 
верующий это человек или неверую-
щий, атеист. Для такого перерождения 
необходима лишь вера в сакральные 
религиозные или квазирелигиозные 
силы, посредством которых и происхо-
дит такого рода обращение, возрожде-
ние и перерождение из «ветхого» в «но-
вого» человека.

обращение неофита приводит к 
кардинальным изменениям в его, пре-
жде всего, психологической картине 
мира. им достигаются новые вершины 
духовной жизни – «смысла живая ос-
нова», где невозможное до этого ста-
новится возможным, где появляются 
новые силы и новые возможности и 
стремления:

…и понял ты живую прелесть мира
и отделил добро от зла.

(н. Заболоцкий «Бетховен»)

Личность стала иной, «переформа-
тированной», человек родился вновь. 
Примером тому служит сам иисус 
Христос. фундаментальное противо-
стояние старого и нового, прошлого и 
настоящего, традиции и творческого 
акта находит отражение в объяснении 
происхождения самого иисуса. Как 
сын Марии и непосредственное тво-
рение Духа Божьего, иисус не имеет 
связи с прошлым – он не принадлежит 
истории израиля. Включается он в неё 
через усыновление иосифом, чья ро-
дословная ведёт к ветхозаветному Ав-
рааму. Поэтому иисус – одновременно 
и сын Давида – Мессия израиля, при-
ходящий из прошлого, и сын Божий 
– сын человеческий, ожидаемый в бу-
дущем. Как новое творение Бога, новый 
Адам, он – воплощение и начало новой 
человечности2.

Последователи Христа сравнива-
ются апостолами с «новым тестом», 
«опресноками чистоты и истины», очи-
щенным от «старой закваски» порока 
и лукавства (1 Кр 5:7-8). Причём, сами 
апостолы несут в себе, в отличие от 
их последователей, ещё более тяжкий 
крест:

ибо я думаю, что нам, последним 
посланникам, Бог судил быть как бы 
приговорёнными к смерти, потому что 
мы сделались позорищем для мира, для 
Ангелов и человеков.

Мы безумны Христа ради, а вы му-
дры во Христе; мы немощны, а вы креп-
ки; вы в славе, а мы в бесчестии.

Даже доныне терпим голод и жажду, 
и наготу и побои, скитаемся, и трудим-

2 см.: Тищенко С.В. основные интерпре-
тации Мф // Канонические евангелия. - М.: нау-
ка. издательская фирма «Восточная литература», 
1993. с. 200.
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ся, работая своими руками. Злословят 
нас, мы благословляем; гонят нас, мы 
терпим; хулят нас, мы молим; мы как 
сор для мира, как прах, всеми попира-
емый доныне (1 Кр 4:9-13).

Христианизация, обновление че-
ловека, с точки зрения апостолов, есть 
процесс перерождения не просто из 
«ветхого» в «новозаветного человека», 
но, в антропософском смысле, из «тела 
душевного» в «тело духовное»:

Так и написано: «первый человек 
Адам стал душёю живущего»; а послед-
ний Адам есть дух животворящий.

но не духовное прежде, а душевное, 
потом духовное.

Первый человек – из земли, пер-
стный; второй человек – Господь с неба.

Каков перстный, таковы и перстные; 
и каков небесный, таковы и небесные 

и как мы носили образ перстного, 
будем носить и образ небесного (1 Кр 
15:44-49).

Апостол Павел сравнивает ново-
го, обновлённого человека с «новой 
тварью» (2 Кр 5:17; Гл 6:15), облечён-
ной в некое «внутреннее» содержание, 
которое обновляется день ото дня, в 
отличие от старого, «внешнего» содер-
жания, находящегося на стадии посто-
янного «тления», т.е. уничтожения (2 
Кр 4:16).

Акт грехопадения сродни для Апо-
стола Павла, как уже было подчёркну-
то выше, с моментом отчуждения че-
ловека о чего-то главного и важного 
в его существовании, которое теперь 
становится бессмысленным и об-
речённым. «Ветхозаветный человек», 
будучи «помрачённый в разуме» и по 
этой причине «отчуждённый от жизни 
Божьей» (еф 4:18), отрывается от своих 
духовных корней и вовлекается в пучи-
ну стихийного и непредсказуемого пу-
тешествия по безбрежным просторам 

мирового житейского океана. Грешный 
человек теперь лишь пушинка, ото-
рванная от земли и уносимая ветром в 
бескрайние просторы своего земного 
бытия. Христос, а потом и его апостолы 
прерывают эту череду бессмысленного 
бытийного существования и всё воз-
вращают на круги своя:

итак, помните, что вы, некогда 
язычники по плоти, которых называ-
ли необрезанными так называемыми 
обрезанными плотским обрезанием, 
совершаемым руками, что вы были в то 
время без Христа, отчуждены (курсив 
мой. – В.с.) от общества израильского, 
чужды заветов обетования, не имели 
надежды и были безбожники в мире.

А теперь во Христе иисусе вы, быв-
шие некогда далеко, стали близки Кро-
вию Христовою.

ибо он есть мир наш, соделавший 
из обоих (миров. – В.С.) одно и разру-
шивший стоявшую посреди преграду, 
и упразднив вражду Плотию своею, а 
закон заповедей учением, дабы из двух 
создать в себе самом одного нового 
человека, устрояя мир, и в одном теле 
примирить обоих с Богом посредством 
креста, убив вражду на нём.

и, придя, благовествовал мир вам, 
дальним и близким, потому что через 
него и те и другие имеют доступ к отцу, 
в одном Духе.

итак, вы уже не чужие и не пришель-
цы (курсив мой. – В.с.), но сограждане 
святым и свои Богу, быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея 
самого иисуса Христа краеугольным 
камнем (еф 2:11-20).

новообращённые, таким образом, 
благодаря апостольскому служению 
«совлекают» с себя «ветхозаветного че-
ловека» и «облекаются в нового челове-
ка, созданному по Богу, в праведности 
и святости истины». Вместе с тем, по-
мимо обновления, неофиту в качестве 
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«чада света» предлагается нести слово 
Божье всему миру в качестве его соци-
ально-религиозного служения:

Посему, отвергнув ложь, говорите 
истину каждый ближнему своему,

потому что мы члены друг друга (еф 
4:25).

Чувство обращённого неофита ва-
рьируется от чувства единства со все-
ленной до постижения глубин новых 
истин, перевернувших всю его жизнь. 
Так, обращённые в веру «Церкви объ-
единения» доктора Муна или же об-
ращённые в веру одной из восточных 
сциентических церквей так передавали 
своё новое мироощущение:

Когда я в первый раз услышал сло-
ва «сделай вывод», я пережил новое 
рождение (курсив мой. – В.с.), соверше-
но опьяняющее любовью и радостью, я 
даже вдохновил моих родителей идеей 
Бога. Практически всю неделю после 
моего второго рождения я постоянно 
говорил о Боге. Мои родители думали, 
что я сошёл с ума. но на самом деле я 
был просто преисполнен духа, счаст-
лив, я пел и был полон любви. Удиви-
тельное переживание, я до сих пор чув-
ствую его3.

я почувствовал в голове какую-то 
странную силу. я чувствовал, что от ма-
хатмы (гуру. – В.С.) на меня как будто 
движется волна энергии. я был напол-
нен любовью. Это была чистая, сильная 
любовь. и она становилась всё силь-
нее. я чувствовал себя, как чувствует 
себя, наверное, ветхий дом, готовый 
обрушиться под штормовым ветром. я 
думал, что не смогу этого вынести. По 
моим щекам текли слёзы. Чувства пере-
выполняли меня4.

3 Цит. по: Баркер А. новые религиозные 
движения: практическое введение / А. Баркер. – 
сПб.: издательство Русского Христианского гу-
манитарного института, 1997. с. 28.

4 Там же.

сам по себе факт обращения и вы-
бор человеком нового образа жизни 
говорит о том, что в нём произошли 
существенные перемены. В одной из 
религиозных книг, представленных 
в исследовании одного из известных 
специалистов нРД Ален Баркер, обра-
щение было представлено следующем 
образом: «смерть и новое рождение, 
отвращение от тьмы, чтобы идти к 
свету, сбрасывание своего старого «я» 
и облачение в новое»5. По мнению 
представителя «перерожденческого» 
движения ривайвализма XIX века в 
Англии и сША пуританина Джозефа 
Аллайна, обращение не представляет 
собою простого включения святости 
в жизни человека: «При истинном ду-
ховном перерождении святость впле-
тается во все настроения, мысли и 
дела. истинный христианин подобен 
зданию, перестроенному от фундамен-
та до кровли. Это новый человек, но-
вое творение»6. Билли Брэй, малообра-
зованный английский евангелист, так 
описывал своё чувство обновлённости 
всего мира: «я вспоминаю, что всё ка-
залось мне новым, люди, поля, стада, 
деревья. я был как бы новый человек 
в новом мире»7. 

Рождённые заново неофиты дела-
ются иными, чем прежде: они переста-
ют употреблять спиртные напитки, ку-
рить, сквернословить и распутничать:

я так горячо желал служить Христу, 
проповедуя евангелие, что не мог оста-
ваться в покое; мне хотелось сейчас же 
отправиться и поведать миру о чудесах 
искупительной любви. я потерял вкус 
к плотским удовольствиям и светским 
собраниям, настолько, что мне совсем 
нетрудно было отказаться от них.

5 Там же. с. 33.
6 Цит. по: Джеймс У. Многообразие 

религиозного общества / У. Джеймс. – М.: наука, 
1993. с. 180.

7 Цит. по: Там же. с. 196.
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Вскоре молодой Аллайн, без других наставников, кроме Библии и своего опы-
та, стал проповедником христианства, и с той поры жизнь его, по её подвижниче-
ской суровости и царящему в ней единству его, по её подвижнической суровости 
и царящему в ней единству настроения, можно поставить наряду с жизнью самых 
благочестивых праведников8.

Получение нового естества (глаза, уши, сознание) – важное психологическое 
составляющее «вновь рождённого» человека:

Глаза – это светильник для человека.
и если глаза здоровы, весь человек полон света,
и если глаза испорчены, человек весь окутан тьмой.
А если свет, который в тебе, - тьма,
то какова тогда тьма?! (Мф 6:22-23)

истинно верующий и глубоко её переживающий обращённый и слышит, и ви-
дит по-особому, не так как адепт официальной, «умершей» религии:

я потому говорю с ними (фарисеями. – В.С.) иносказаниями, что ни
смотрят – и не видят,
слушают - и не слышат и не понимают.
Так исполнилось над ними пророчество исайи, гласящее:
«Ушами будете слушать и не поймёте,
глазами смотреть - и не увидите.
Заплыло жиром сердце этого народа,
туги они стали на ухо,
и сомкнулись у них глаза.
А иначе глазами увидели бы,
и ушами услышали бы,
сердцем понял бы».
…Вашим глазам посчастливилось – он видят,
и ушам посчастливилось – они слышат.
Поверьте, много пророков и праведников
хотели увидеть то, что видите вы,
но не увидели
и услышать то, что слышите вы,
но не услышали. (Мф 13:13-17)

Такую же трансформацию нового естества получают неофиты, причём зача-
стую в независимости от их вероисповедания. Это характерно как для представи-
телей традиционных, так и новых, нетрадиционных конфессий. Этот же феномен 
характерен и для социально ориентированных личностей, связанных с людьми ре-
лигиозных реформаций или революционно настроенных преобразований:

я знаю только, что в одно мгновение пелена спала с моих глаз, и не одна пелена, 
а целое множество их, которые закрывали от меня свет. они быстро исчезали одна 
за другой, как тает туман и лёд под лучами палящего солнца.

8 Цит. по: Джеймс У. Многообразие религиозного общества / У. Джеймс. – М.: наука, 1993. 
с. 174.
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я как бы вышел из гробницы, из 
бездны тьмы, живым и невредимым. 
но я плакал, ибо на дне пропасти ви-
дел то жалкое состояние, от которого 
меня спасло безграничное милосердие 
Бога. я отшатнулся при воспомина-
нии о своём прежнем несовершенстве, 
покорённый, умилённый, поражён-
ный изумлением и благодарностью. Вы 
удивитесь, как пришёл я к этим новым 
прозрениям, так как я ведь ни разу не 
открывал ни одной религиозной кни-
ги, не прочёл ни одной страницы св. 
Писания. …Знаю только, что я вошёл в 
церковь, окутанный тьмою, а вышел из 
неё, озарённый светом. Произошедшую 
во мне перемену могу уподобить только 
пробуждению от глубокого сна и себя 
могу сравнить со слепорождённым, 
глаза которого внезапно открылись и 
узрели Божий день. он видит, но не по-
нимает света, который ослепляет его и 
благодаря которому он видит предме-
ты, вызывающие его изумление. если 
мы не умеем объяснить физический 
свет, то как можно объяснить тот свет, 
который есть сама истина? и я думаю, 
что е погрешу против правды, если ска-
жу, что, не обладая знанием буквы ре-
лигиозного учения, я теперь интуитив-
но постигаю его смысл и дух. я верю, 
что эти истины должны оставаться под 
завесой тайны и для меня лучше не ви-
деть их лицом к лицу. но я чувствую их 
по тем необъяснимым действиям, ко-
торые они производят во мне. Всё это 
совершилось внутри моего духа; эти 
впечатления, более быстрые, чем мыс-
ли, потрясли мою душу, перевернули её 
и как бы направили в другую сторону, к 
иным целям, к иным путям9.

Всё стало новым! я как бы вошла в 
иной мир, в новое бытие. Все предметы 

9 Цит. по: Джеймс У. Многообразие ре-
лигиозного общества / У. Джеймс. – М.: наука, 
1993. с. 178-179.

вокруг меня сверкали новизной, мой 
духовный взор так прояснился, что я 
видел красоту в каждом материаль-
ном предмете вселенной; леса издавали 
шум, подобный небесной музыке10.

Что касается новообращённых, то 
иногда бывает возможно в их прошлом 
выделить некоторый определённый 
момент, когда они «увидели свет». В по-
добных случаях их жизнь будет описы-
ваться и интерпретироваться с позиций 
«до» и «после», причём тот, и другой пе-
риод выступят в «новом свете». Вполне 
вероятно, что всё, что произошло «до», 
будет казаться жалким, никчемным или 
греховным, в «после» - счастливым, до-
бропорядочным и благочестивым11.

некоторые религиозные подвижни-
ки обладали сверхчувственным свой-
ством, которое в психологии называ-
ется «фотизмом». К нему относятся 
евангельский сюжет ослепительного 
видения св. Павла; крест, который им-
ператор Константин видел на небе и 
т.п. Многие обращённые христианские 
акторы в исследовании известного 
американского философа и психолога 
Уильяма Джеймса рассказывали о «по-
токах света и славы», проникших в них; 
о виденном им свете, физические свой-
ства которого можно с трудом описать 
простыми словами:

Вдруг слава Божия озарила меня чу-
десным образом. неизъяснимый свет 
засиял так сильно над моей душой, что 
я был почти повержен на землю. Этот 
свет был похож на блеск солнца, свер-
кающий по всем направлениям. он 
был невыносим для моих глаз… я ду-
маю, что испытал тогда нечто сходное с 
тем светом, который поразил Павла по 

10 Цит. по: Там же. с. 196.
11 Баркер А. новые религиозные движе-

ния: практическое введение / А. Баркер. – сПб.: 
издательство Русского Христианского гумани-
тарного института, 1997. с. 30.
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дороге в Дамаск. Это был свет, которо-
го я не мог бы вынести, ели бы он сиял 
долго12.
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Аннотация. Религия, став фундаментом социальной жизни, выполняет разнообразные 
функции. Воспитательной функции религии уделяется незначительное внимание, она вы-
падает из поля зрения исследователей. Цель статьи заключается в философском анализе ка-
тегории «религиозное воспитание». В качестве методов исследования использованы теоре-
тические методы: социально-философский анализ, категоризация, обобщение, мысленный 
эксперимент, метод построения концепта и метод категориального маятника. Воспитатель-
ная функция религии прошла длительный путь от мистического до рационального. Ми-
стический уровень проявляется посредством участия детей в разнообразных религиозных 
таинствах, а рациональный предполагает воспитание посредством включения в различные 
объединения, участия в религиозных мероприятиях, где реализуется нравственный ком-
понент, через реализацию различных форм воспитания. Анализируя определения понятия 
«религиозное воспитание» выявлено пять различных позиций в его понимании. Автор при-
ходит к выводу, что специфика религиозного воспитания заключается в том, что: система 
религиозного воспитания способна встраиваться в другие воспитательные системы, ста-
новясь их составной частью. В заключении приведены полученные результаты, намечены 
перспективы исследования.
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Categorical analysis religious upbringing

Abstract. Religion, having become the foundation of social life, performs various functions. 
Little attention is paid to the upbringtional function of religion; it falls out of the field of view of 
researchers. The purpose of the article is to provide a philosophical analysis of the category of 
“religious upbringing”. Theoretical methods were used as research methods: socio-philosophical 
analysis, categorization, generalization, thought experiment, concept construction method and the 
categorical pendulum method. The educational function of religion has come a long way from the 
mystical to the rational. The mystical level is manifested through the participation of children in 
various religious sacraments, and the rational level involves upbringing through inclusion in vari-
ous associations, participation in religious events where the moral component is realized, through 
the implementation of various forms of upbringing. Analyzing the definitions of the concept of 
“religious upbringing “ identified five different positions in its understanding. The author comes 
to the conclusion that the specificity of religious upbringing lies in the fact that: the system of reli-
gious upbringing is able to integrate into other educational systems, becoming their integral part. 
In conclusion, the obtained results are presented, the prospects for the study are outlined.

Key words: category, concept, upbringing, religion, religious upbringing, confessional up-
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Религия на протяжении многих ве-
ков являлась фундаментом социальной 
жизни. функциональное назначение 
религии находит отражение во многих 
научных исследованиях, в них указы-
ваются следующие функции: «значения 
(смыслополагания), принадлежности 
(идентификации), социальной инте-
грации и стабильности, сакрализация 
культурных ценностей» [6, с. 1133-
1134]; компенсирующая, интегриру-
ющая, культуротранслирующая, эк-
зистенциальная, мировоззренческая, 
коммуникативная, политическая и ре-
гулирующе-контролирующая [12]; ми-
ровоззренческая (смыслополагающая), 
психотерапевческая (компенсатор-
ная), коммуникативная, регулятивная, 
интегрирующая-дезинтегрирующая, 
культуротранслирующая, легитими-
рующе-разлегитимирующая, полити-
ко-идеологическая, аксеологическая 
[14]; «ценностно-нормативная (акси-
ологическая), психологическая, онто-
логическая, социальная, идеологиче-
ская, символическая» [1, с. 316-317]; 
«мировоззренческая, компенсаторная, 
коммуникативная, регулятивная, ин-
тегрирующе-дезинтегрирующая, куль-
туротранслирующая, легитимирую-
ще-разлегитимирующая» [4, с. 11-16].

Ученые, обратившиеся к исследо-
ванию функций религии, воспитатель-
ную функцию не выделяют. Хотя на 
протяжении всей истории развития 
человечества религия играла ведущую 
роль в воспитании. история религиоз-
ной мысли позволяет утверждать, что 
религиозное воспитание берет начало 
в период формирования священных 
книг, а затем становится предметом об-
ращения к ней известных философов 
(и. Кант, Дж. Дьюи, с.Л. франкл и др.), 
в том числе и русских (В.В. Зеньков-
ский, А.ф. Лосев, В.н. Лосский, и др.).

современная религия накопила 

значительный фундамент для осущест-
вления воспитания: методы и формы, 
систему и содержание. однако, катего-
рия «религиозное воспитание» не стала 
предметом научного анализа. она явно 
осталась на периферии исследований. 
Цель статьи заключается в философ-
ском анализе категории «религиозное 
воспитание». 

Рассмотрим движение воспитатель-
ной функции религии от мистического 
до рационального. Выступая одним из 
основных направлений общественно-
го сознания религия на протяжении 
многих веков воздействовала на чело-
века. «Анализ воспитательной функции 
религии показывает, что религиозное 
воспитание представляет собой целую 
систему воздействия с глубокими соци-
ально-историческими и психологиче-
скими корнями» [5, с. 367].

с момента своего возникновения 
религия стремилась сформировать 
систему норм и отношений, на кото-
рые можно было опираться и которые 
следовало прививать подрастающему 
поколению. формируя религиозное 
мировоззрение, развиваются и система-
тизируются нормы религиозной этики 
и морали, основу которых составляют 
религиозные чувства и волевые каче-
ства. особую значимость в религиоз-
ном мировоззрении занимают мораль-
ные нормы и нравственность в которых 
формируется добродетели. 

система религиозного воспитания 
формировалась постепенно. Примером 
может служить генезис православного 
воспитания, где выделяются периоды 
развития: «I – церковный (X век – вто-
рая половина XVII века) – от принятия 
христианства до реформ Алексея Ми-
хайловича; II – государственный (нач. 
XVIII – первая половина XIX века) – от 
реформ Петра I до реформ Александра 
II; III – общественный (1861 – 1917 гг.) 
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– от отмены крепостного права до ок-
тября 1917 года; IV – общественный, 
«диссидентский» (1917 – 1991 гг.) – от 
прихода большевиков к власти до паде-
ния советской социалистической систе-
мы; V – общественный, возрожденче-
ский (современный период)» [11, с. 10]. 
Такой длительный путь развития пра-
вославного воспитания позволил прой-
ти путь от мистического к рациональ-
ному, что характерно для религий. 

Мистический уровень проявляется 
в участии детей с родителями в разно-
образных таинствах (напр., молитва, 
паломничество и др.). Рациональный 
уровень предполагает воспитание по-
средством включения в различные 
объединения (напр., в летние лагеря), 
участие в религиозных мероприятиях 
(напр., в хорах, оркестрах), где реализу-
ется нравственный компонент.

Религия продолжает играть важную 
роль в формировании нравственных 
норм и ценностей личности, посред-
ством трансляции в практики повсед-
невной жизни через ритуалы, обряды, 
традиции, праздники и т.п. В религи-
озном воспитании сформирована це-
лостная система методов воспитания. 
Так, в православном воспитании ши-
рокое применение приобрели методы 
воспитательного воздействия (благо-
словение, заповеди, исповедь, отпу-
щение грехов, причастие, проповедь и 
др.), методы наказания (епитимья, ис-
купление греха, лишение благослове-
ния, постриг, проклятие, предание ана-
феме и др.), методы самовоспитания 
(молитва, соблюдение поста и обета, 
покаяние, раскаяние, самоистязание 
и др.). В мусульманском воспитании 
свои методы воздействия (погруже-
ние в исламскую культуру, внушение, 
упражнения, пример старших и др.). 
они по своему содержанию близки к 
традиционным методам воспитания, но 

обладают своеобразием. 
не случайно в «Концепции духов-

но-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России» 
указывается: «носителями базовых на-
циональных ценностей являются раз-
личные социальные, профессиональ-
ные и этноконфессиональные группы, 
составляющие многонациональный 
народ Российской федерации» [7, с. 9]. 
современной наукой уже накоплено 
некоторое количество трактовок поня-
тия «религиозное воспитание». За еди-
ницы анализа возьмем определения из 
Педагогического энциклопедического 
словаря [10, с. 238], работ с.М. Виш-
няковой [5, с. 366], В.с. Безруковой [2, 
с. 608], Т.В. скляровой [13, с. 14]. Ана-
лиз указанных определений позволя-
ют говорить о различных позициях в 
понимании религиозного воспитания: 
первая заключается во взращивании ве-
рующих, где религиозность выступает 
результатом; вторая приравнена к вос-
питанию, однако происходит уточне-
ние его цели; третья позиция включает 
формирование взглядов и верований, 
что предусматривает процессуальную 
составляющую; в четвертой позиции 
религиозное воспитание равно воспи-
тательной системе, реализуя две состав-
ляющие: социальную и педагогическую; 
в пятой позиции религиозное воспита-
ние трактуется как целенаправленное 
воздействие. обобщая понимание ре-
лигиозного воспитания, укажем – при 
формулировании определения понятия 
необходимо понимать – религиозное 
воспитание подразумевает реализацию 
такого воспитания, где имеют место 
процессы формирования верующих 
в ходе реализации совокупности дей-
ствий, призванных достичь заданной 
цели – религиозности, посредством соз-
дания специфической социально-педа-
гогической системы.
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осуществим анализ категорий ре-
лигиозного воспитания. Категория 
«религиозное воспитание» является со-
бирательной в силу того, что обладает 
внутренним многообразием обуслов-
ленным разнообразием религиозных 
верований, течений и направлений. 
Первой крайностью оперирования ка-
тегориями является многообразие их 
применения. Так, в научных публи-
кациях используются следующие ка-
тегории: религиозное (православное) 
воспитание, конфессиональное (рели-
гиозное) воспитание, духовное (религи-
озное) воспитание и т.п. очевидно, что 
категория «религиозное воспитание» 
универсальна в силу того, что религий 
насчитывается около десятка тысяч. на 
основании многочисленности религий 
можно говорить о видовом многооб-
разии религиозного воспитания. явно 
имеются определенные различия в ви-
дах религиозного воспитания, напри-
мер, в христианском, исламском и буд-
дистском воспитании, в силу наличия в 
каждой религии уникальных ценност-
ных норм. Второй крайностью опери-
рования категориями является смеше-
ние и сдвиги в содержании понятий. 
Рассмотрим это на примере одной из 
работ, где дается определение понятия 
«конфессиональное (религиозное) вос-
питание» под которым понимают «вос-
питание детей в духе веры в сверхъесте-
ственный мир и Бога, приобщения их 
к религиозным традициям и практи-
ке, выражающимся в богослужениях и 
проповедях, богопослушном поведении, 
соблюдении религиозной морали и запо-
ведей, церковных праздников» [8, с. 22]. 
Выделенное нами курсивом содержа-
ние приведенного определения демон-
стрирует обращенность авторов исклю-
чительно к православному воспитанию. 
Конфессия подразумевает особенность 
вероисповедания в каком-то религиоз-

ном учении. и, совершенно очевидно, 
что в многоконфессиональной стране, 
каковой является Россия, неуместно 
сводить конфессиональное воспитание 
к религиозному, а религиозное к од-
ной религии. В обыденной жизни про-
явления конфессиональности можно 
обнаружить в различиях ритуальных 
практик и традиций, их разночтении. 
например, на похоронах в регионах За-
падной сибири наблюдаются различия 
в том, как устанавливается свеча у изго-
ловья усопшего. В одном случае ее ста-
вят в соль, в другом в пшено. Каждое ве-
щество при этом наделяется смыслами, 
характерными для конкретной конфес-
сиональной группы. имеются примеры 
указывающие и на более бережное от-
ношение к смысловой нагрузке. «Пра-
вославное воспитание – это системати-
ческая деятельность, направленная на 
формирование у воспитанников зна-
ний основ православного вероучения 
и устойчивой системы духовно-нрав-
ственных ценностей, определяющих их 
мировоззрение, поведение и поступки» 
[9, с. 8-9]. Автор использует в опреде-
лении категорию «православное веро-
учение», которая приводит к большей 
точности отражения содержания иско-
мого понятия. очевидно, что в опери-
ровании категориями, и, в определении 
того или иного понятия, связанного с 
религиозным воспитанием, требуется 
тщательный отбор содержания форму-
лировок, их точность.

Проведенные анализ, обобщения и 
мысленный эксперимент дают возмож-
ность построить графическую модель 
категорий в системе религиозного вос-
питания, применив для этого метод ка-
тегориального маятника [3, c. 162-164].

Рис. 1 отображает категории в си-
стеме религиозного воспитания и те 
изменения, которые происходят с ре-
бенком включенном в нее. Реализация 
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религиозного воспитания осуществля-
ется в двух средах: институализирован-
ной религиозной и неинституализи-
рованной (обыденной) повседневной. 
институализированная среда состоит 
из специально создаваемых религи-
озных структур (например, церкви, 
костелы, мечети, соборы, воскресные 
школы, летние лагеря религиозной те-
матики и т.п.), которые выступают в 
качестве социально-воспитательных 
институтов. неинституализированная 
среда представляет собой совокупность 
социальных институтов, создаваемых 
обществом (здравоохранение, просве-
щение, армия и др.). основой для функ-
ционирования являются социальные 
заказы на верующую личность, при этом 
совокупность свойств и качеств лично-
сти задана в том священном писании, 
которое для верующих является ключе-
вым. Религиозность является эффектом, 
который получаем в результате реализа-
ции условий, каждое из которых выпол-
няет важнейшие функции: религиозное 
образование; организация религиоз-

ного опыта; индивидуальная помощь. 
Для достижения религиозности 

личность проходит важные процессы 
религиозной адаптации, проявляющей-
ся в привыкании к условиям религиоз-
ной жизни, и религиозную интеграцию 
в ту конфессию, к которой примкнул 
ребенок или в которую его направля-
ет, родитель, где он приобретает ста-
тус «своего». Это может проявляться 
в ношении символики той или иной 
религии, соблюдении ритуалов, при-
своении системы мировоззрения и др. 
Кроме того, вхождение в религиозное 
воспитание завершается религиозной 
социализаций, которая выражается в 
освоении норм и правил религиозной 
жизни. Религиозная социализация обе-
спечивает включенность в религиозное 
сообщество, где ребенок становится ча-
стью его. Тем самым религия выполня-
ет воспитательную функцию наполняя 
содержание воспитания специфически-
ми ценностными нормами. В основе ре-
лигиозного воспитания лежит сакрали-
зация окружающей действительности и 

Рис. 1. Категории в системе религиозного воспитания.
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придания ей особого смысла.
При формулировании определения 

понятия «религиозное воспитание» не-
обходимо подразумевать реализацию 
такого воспитания, где имеют место 
процессы формирования верующих 
в ходе реализации совокупности дей-
ствий, призванных достичь заданной 
цели – религиозности, посредством соз-
дания специфической социально-педа-
гогической системы.

специфика религиозного воспита-
ния заключается в том, что ее система 
способна встраиваться в другие воспи-
тательные системы; направлена на мас-
совое включение детей в религиозные 
практики; обладает исключительным 
своеобразием, имеющим сходства с 
другими религиями.
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Музыкальное служение лютеранской церкви как отправная 
точка межконфессионального и межрелигиозного диалога*

Аннотация. В русскоязычной научной литературе рассмотрение лютеранской музы-
кальной практики ограничивается, как правило, музыковедческим дискурсом: основной 
массив исследований посвящён деятельности и.с. Баха — знаменитого лютеранского кан-
тора, которого отделяет от нас почти три столетия. Религиоведческие исследования, по-
зволяющие воссоздать целостную картину музыкального служения российских лютеран в 
первой четверти XXI века, отсутствуют. При этом музыкальная деятельность прихода явля-
ется важной точкой соприкосновения церкви и общества, создаёт основу для церковно-го-
сударственного, межконфессионального и межрелигиозного диалога, в качестве одного из 
ключевых участников которого выступает приходской музыкальный служитель — кантор. 
В процессе исследования был выявлен круг обязанностей современного лютеранского рос-
сийского кантора в приходах скандинавско-финской литургической традиции. Рассмотре-
на богослужебная практика. основная цель — выявить социально значимые аспекты люте-
ранского музыкального служения.
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Abstract. Russian-language scholarly literature on Lutheran musical practice is limited, as a 
rule, to musicological discourse only. Most of those studies focus on the work of Bach, famous Lu-
theran cantor, who lived three centuries ago. There are no religious studies that provide a holistic 
view of the music ministry of Russian Lutherans in the first quarter of the 21st century. This is a 
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Введение
Празднование 340-летия со дня 

рождения самого знаменитого люте-
ранского кантора, иоганна себастьяна 
Баха (1685–1750), побуждает задумать-
ся о деятельности его «наследников» 
— о том, каково музыкальное служение 
в лютеранской церкви сегодня. Рассмо-
трение данного вопроса возможно в не-
скольких дискурсах. Музыковедческий 
дискурс подразумевает анализ транс-
формаций, которым подвергались на 
протяжении веков музыкальные фор-
мы и жанры, изучение музыкального 
языка богослужений, выявление этапов 
развития органостроения, и т. д. Вы-
бранный же нами религиоведческий 
дискурс позволяет, не ограничиваясь 
узкоспециальными вопросами, взгля-
нуть на проблему системно, воссоздать 
целостную картину лютеранского му-
зыкального служения в современных 
российских реалиях. Главная цель — 
выявить социально значимые аспекты 
этого служения. 

В качестве основного объекта ис-
следования была выбрана евангеличе-
ско-лютеранская церковь ингрии — одна 
из российских лютеранских централи-
зованных религиозных организаций, 
придерживающаяся скандинавской ли-
тургической традиции. А.К. Погасий от-
мечает, что для этой церкви характерно 
«повышенное внимание к эстетической 
стороне литургии» [11, с. 38]. сборник 
гимнов (духовных песнопений) еванге-
лическо-лютеранской церкви ингрии 
[14] свидетельствует о стремлении со-
хранять сложившуюся веками богатую 
музыкальную традицию, включающую 
григорианские псалмовые тоны и клас-
сические хоралы XVI–XVII веков, к ко-
торым неоднократно обращался в сво-
ём творчестве и.с. Бах. 

использовались следующие методы: 
диахронный (позволяющий просле-

дить, как формировались обязанности 
лютеранского кантора в исторической 
перспективе), метод документарно-
го исследования (аналиаз внутренних 
установлений и епархиальных изда-
ний), а также выборочный опрос1.

Контекст взаимодействия церкви 
и общества

согласно буклету, изданному в 
2022 году отделом по связям с рели-
гиозными объединениями Админи-
страции Губернатора санкт-Петер-
бурга к фестивалю «Музыка храмов 
санкт-Петербурга», почти половина 
из 23 концертов фестиваля проходила 
в лютеранских храмах, относящихся к 
двум российским лютеранским юрис-
дикциям: евангелическо-лютеранской 
церкви России (2 концерта) и еванге-
лическо-лютеранской церкви ингрии 
(9 концертов) [2, с. 2]. В четырёх из этих 
храмов установлены духовые органы, в 
остальных — электронные органы. За-
частую лютеранский храм — единствен-
ное место в населённом пункте, где воз-
можно проведение органных концертов. 
Так, в Ленинградской области четыре 
из пяти духовых органов находятся в 
приходах евангелическо-лютеранской 
церкви ингрии [13, с. 21-25]. В Карелии 
по инициативе администрации Кон-
допожского муниципального района 
с 2010 года ежегодно проводится фе-
стиваль духовной музыки, при этом за-
действуются две городские площадки: 
Дворец искусств и лютеранский храм 
Вознесения Христова [5, с. 27].

1 География приходов евангеличе-
ско-лютеранской церкви ингрии обширна: от 
санкт-Петербурга до сибири [13, с. 37]. опрос 
проводился 17–18 октября 2024 года в санкт-Пе-
тербурге среди участников и гостей XXXVI сино-
да. Репрезентативность выборки обеспечивалась 
пропорциональностью количества опрошенных 
количеству приходов централизованной религи-
озной организации в разных субъектах Россий-
ской федерации.
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Лютеранский кантор
слово «кантор» происходит от ла-

тинского глагола cantare (‘петь’). Как 
правило, сегодня этим словом обозна-
чают человека, отвечающего одновре-
менно за инструментальное сопрово-
ждение богослужения и за приходское 
пение. Как формировался круг обязан-
ностей кантора?

В Германии на протяжении первых 
трёх столетий после Реформации кан-
тор относился к клиру, ему могли по-
ручать проповедовать во время утрени 
или вечерни. однако к XVIII веку от 
претендентов на пост кантора больше 
не требовалось теологического уни-
верситетского образования — от него 
ожидали, в первую очередь, именно 
высокого профессионализма в музы-
кальной сфере [21, с. 74]. Круг обязан-
ностей кантора в Лейпциге во времена 
и.с. Баха описан в научной литературе 
весьма подробно [6; 17].

В Швеции и финляндии предше-
ственником современного кантора был 
звонарь (швед. klockare, фин. lukkari), 
обязанности которого в средние века 
включали не только колокольный звон 
и помощь пастору во время литур-
гии — звонарю могли также поручить 
растопку сауны, забой скота, уход за 
церковным огородом, доставку почты 
и т. п. [18, с. 78]. В XVI веке, после Ре-
формации, на смену полуграмотному 
звонарю, который не всегда мог про-
честь нотную запись, приходит высо-
кообразованный служитель — кантор. 
формируется следующий круг его обя-
занностей: преподавание основ музыки 
и литургики в церковной школе, про-
ведение хоровых и инструментальных 
репетиций, забота о качественном му-
зыкальном сопровождении богослу-
жения, участие в городских меропри-
ятиях, проведение индивидуальных 
музыкальных занятий [18, с. 80]. 

В евангелическо-лютеранской церк-
ви Российской империи за пение об-
щины отвечал кистер, которого также 
можно считать предшественником со-
временного кантора. В Уставе 1832 года 
указывалось, что в кистеры избираются 
«люди грамотные, сведущие в хораль-
ном пении»2. 

составить представление о служе-
нии российского кантора в наши дни 
позволяет анализ внутренних уста-
новлений евангелическо-лютеранской 
Церкви ингрии — в частности, Поло-
жения о церкви, где служению кантора 
посвящено три параграфа3. Помимо 
упоминания богослужебных обязанно-
стей, здесь говорится о том, что кантор 
оказывает «содействие использованию 
музыки в приходских мероприятиях» 
(параграф 13). По этой причине кан-
тор зачастую становится ключевой 
фигурой в церковно-государственном, 
межконфессиональном и межрелиги-
озном диалоге.

Пастором, диаконом и катехетом 
(церковным учителем) в евангеличе-
ско-лютеранской церкви ингрии мо-
жет быть только мужчина. Касательно 
кантора подобных указаний в рассма-
триваемом нами Положении о церкви 
нет. В 24 из 26 приходов, среди пред-
ставителей которых проводился опрос, 
служение кантора несут женщины. Это 
обусловлено принципом, сформлиро-
ванным ещё во времена Российской 
империи: кистеры, канторы, органисты, 
звонари «хотя именуются церковными 
служителями, но служат по найму и к 
духовенству не причисляются»4. 

2 свод законов Российской империи, 
Том XI, Часть I, пункт 506.

3 Положение о церкви, одобренное си-
нодом евангелическо-лютеранской церкви ин-
грии, в редакции от 18.10.2024. Глава 8, парагра-
фы 13–15. 

4 свод законов Российской империи, 
Том XI, Часть I, пункт 555.
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Лютеране — литургические проте-
станты. служение лютеранского кан-
тора во многом идентично служению 
православного регента, оно требует 
компетентности в тех же двух ключе-
вых сферах: музыкальной и литургиче-
ской [7, с. 15]. 

В странах со значительным про-
центом лютеранского населения суще-
ствуют высшие учебные заведения, где 
кантор может получить специализиро-
ванное образование. например, в Ака-
демии им. сибелиуса в финляндии есть 
факультет церковной музыки. Требо-
вания к уровню образования канторов 
зависят от места, где им предстоит слу-
жить (небольшой приход, средний при-
ход, кафедральный собор или один из 
крупнейших приходов с многогранным 
музыкальным служением) и должности 
(основной кантор, помощник кантора) 
[20, с. 609]. 

В России, где числю лютеран неве-
лико, кантор, как правило, получает 
музыкальное образование в светском 
учебном заведении, а знания по литур-
гике — на церковных курсах. В еванге-
лическо-лютеранской Церкви ингрии 
такие курсы организуются с 1991 года 
[4]. Большое внимание уделяется са-
мообразованию [8]. опрос представи-
телей приходов показал, что основным 
местом работы российского кантора 
является, как правило, какая-либо свет-
ская организация: музыкальная школа, 
общеобразовательная школа, дошколь-
ное учреждение и т. п. 

В исследуемом нами Положении 
о церкви указано, что кантор должен 
быть членом евангелическо-лютеран-
ской церкви, однако на практике, со-
гласно опросу, иногда некоторые обя-
занности кантора может выполнять 
приглашённый музыкант. У такого 
музыканта нет статуса кантора, также 
он не обладает правом преподавать в 

конфирмационной школе (участвовать 
в обучении прихожан). Здесь важно от-
метить, что, согласно музыкальной фи-
лософии Мартина Лютера, совместное 
пение является важным дидактическим 
средством, инструментом катехизации, 
помогающим изучать слово Божие и 
основы христианского учения [10; 19]. 

Особенности богослужебной прак-
тики

одним из ключевых моментов лю-
теранской музыкально-литургической 
реформы в XVI веке было стремление 
к проведению богослужения на на-
циональных языках [12, с. 85]. опрос 
показал, что в приходах, находящих-
ся в Республике Карелии, активно 
используется финский язык. Другие 
языки (среди упомянутых участника-
ми опроса — бурятский, мокшанский, 
эрзянский, эстонский) используются 
гораздо менее активно. основной бого-
служебный язык — русский, о чём сви-
детельствуют утверждённый синодом 
Литургический сборник [15] и сборник 
гимнов [14]. 

Анализ структуры богослужебных 
книг позволяет сделать вывод о том, 
что литургичность — важная часть лю-
теранской идентичности. В частности, 
евхаристическое богослужение вклю-
чает такие разделы, как Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Agnus Dei [14], что со-
ответствует ординарию (неизменной 
части) католической мессы, сформи-
ровавшемуся к XI веку [16, с. 52–54]. 
Для лютеран важны такие понятия, как 
литургический год и литургический ка-
лендарь. Концертная политика прихо-
дов может предусматривать ограниче-
ние концертной деятельности в период 
постов. 

Во время богослужения, как пра-
вило, звучит орган. Этот инструмент, 
первые упоминания об использова-



Religion and society                                                                                                                       Религия и общество

33

нии которого в христианской церкви 
относятся к 580 году [9, с. 9], сегодня 
стал одной из визитных карточек лю-
теран. Приобретение органа (не толь-
ко духового, но и электронного) ста-
новится очень ярким событием для 
прихода, даёт возможность обогатить 
литургическую практику и начать ак-
тивную музыкально-просветительскую 
деятельность [1]. совершается торже-
ственное благословение инструмента 
[3]. небольшие приходы в качестве за-
мены органу иногда используют син-
тезатор или компьютерную программу 
Hauptwerk, позволяющую при помощи 
ноутбука и MIDI-клавиатуры воссозда-
вать органное звучание. 

Большую роль в лютеранской литур-
гической практике играют приходские 
хоры. В кафедральном соборе еванге-
лическо-лютеранской церкви ингрии 
ежегодно проводятся пасхальные и 
рождественские хоровые фестивали. 
В 2023 году в яани кирик, ещё одном 
лютеранском приходе санкт-Петербур-
га, проходил фестиваль, посвящённый 
первому гимну Мартина Лютера. оба 
храма ежегодно открывают двери для 
участников межконфессионального 
хорового фестиваля «Лики», который 
организует Ассоциация дирижёров 
детских и молодёжных хоров севе-
ро-Западного региона России. В 2024 
году в лютеранском приходе свв. Петра 
и Павла г. Выборга состоялся фести-
валь духовной музыки, посвящённый 
500-летию издания первого лютеран-
ского сборника гимнов. 

Заключение
Музыкальное служение лютеран — 

важная точка соприкосновения церк-
ви и общества. Это сфера, обладающая 
большим потенциалом для выстра-
ивания церковно-государственного, 
межконфессионального и межрелиги-

озного диалога. Лютеранские храмы 
зачастую являются памятниками ар-
хитектуры и обладают великолепной 
акустикой, в них установлены духовые 
или электронные органы, позволяющие 
исполнять не только литургический, но 
и отвечающий достоинству храма кон-
цертный репертуар. Таким образом, 
музыкальное служение лютеранской 
церкви может стать важной отправной 
точкой для гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных от-
ношений. 
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Аннотация. статья посвящена вопросам исполнительского освоения клавирной му-
зыки барокко. Авторами прослеживается отечественная исследовательская традиция рас-
смотрения проблемы стилевого подхода к анализу и исполнительской интерпретации му-
зыкальных произведений. Выделяются и описываются характерные особенности процесса 
выделения проблемы стиля в специальную тему рассуждений музыкальных теоретиков и 
практиков эпохи барокко. сделан акцент на важности роли музыкальной риторики и те-
ории аффектов в формировании основных черт музыкального искусства данного периода 
как в области музыкально-теоретической мысли. Так и в композиторской и исполнитель-
ской практике.
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On the issue of performing mastering 
the style of baroque keyboard music

Abstract. The article is devoted to the issues of performing mastering of Baroque keyboard 
music. The authors trace the domestic research tradition of considering the problem of a stylistic 
approach to the analysis and performance interpretation of musical works. The characteristic fea-
tures of the process of isolating the problem of style into a special topic of reasoning by music the-
orists and practitioners of the Baroque era are highlighted and described. The emphasis is placed 
on the importance of the role of musical rhetoric and the theory of affects in the formation of the 
main features of the musical art of this period as in the field of musical theoretical thought. So it is 
in composing and performing practice.
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Введение
обращаясь в проблеме выбора ме-

тодов и приёмов освоения стилистики 
барочной клавирной музыки, нельзя 
обойти вниманием понятие «стиль». 
оно принадлежит к числу важнейших 
категорий искусствознания. Этим об-
условлены внимание и интерес к ней 
со стороны специалистов в различных 
областях художественного творчества, 
а также музыкантов-исполнителей. с 
проблемами освоения стилевых осо-
бенностей изучаемых произведений 
постоянно сталкиваются музыкан-
ты-педагоги в исполнительских клас-
сах. Термин стиль имеет множество 
смысловых оттенков и значений и чрез-
вычайно широко и часто употребляется 
в музыкальной теории и практике. 

Будучи заимствованным из древне-
греческого языка слово «стиль» прошло 
долгий путь изменений своего первона-
чального значения. Авторы музыкаль-
но-теоретических трактатов начинают 
употреблять термин «стиль» в значе-
нии, близком к современному, в эпоху 
Возрождения. Можно встретиться с 
ним в работах немецких музыкантов и 
теоретиков музыки XVІІ–XVІІІ веков. 
систематическая разработка проблемы 
музыкального стиля в отечественном 
музыкознании берёт начало в исследо-
ваниях Ю.А. Кремлёва, М.К. Михайлова, 
и.я. Рыжкина, А.н. сохора, Л.н. Раа-
бена. она рассматривались также такими 
учёными как В.В. Медушевский, е.В. на-
зайкинский, с.с. скребков. среди музы-
коведческих исследований, в которых 
затрагиваются вопросы стиля музыки 
барокко, можно назвать работы М. Ло-
бановой, н.А. Горюхиной, Ю.н. Холо-
пова, В.н. Холоповой и других.

В своём фундаментальном ис-
следовании «стиль и жанр в музы-
ке» е.В. назайкинский даёт следую-
щее определение интересующего нас 

понятия: «Музыкальный стиль – это 
отличительное качество музыкальных 
творений, входящих в ту или иную 
конкретную генетическую общность 
(наследие композитора, школы, на-
правления, эпохи, народа и т.д.), кото-
рое позволяет непосредственно ощу-
щать, узнавать, определять их генезис 
и проявляется в совокупности всех без 
исключения свойств воспринимаемой 
музыки, объединённых в целостную си-
стему вокруг комплекса отличительных 
характерных признаков» [8, с. 20]. 

В современном музыкознании 
спектр значений понятия стиль доста-
точно широк. если говорят и пишут об 
историческом стиле целой эпохи, дан-
ный термин характеризует большой 
пласт музыкальной культуры. среди 
музыковедческих исследований такой 
направленности можно выделить книгу 
Л.В. Кириллиной «Классический стиль 
в музыке», работу с.с. скребкова «Ху-
дожественные принципы музыкальных 
стилей», труды Т.н. Ливановой «Запад-
ноевропейская музыка XVII–XVIII веков 
в ряду искусств», «Русская музыкальная 
культура XVIII века в её связях с лите-
ратурой, театром и бытом» и другие. 
среди числа устойчивых и популяр-
ных смысловых наклонений понятия 
«стиль», имеет место его употребление 
в качестве характеристики системы ху-
дожественных средств того или иного 
композитора. определяющие стиль ус-
ловия принято подразделять на внеш-
ние и внутренние. К первым следует 
отнести исторические и социальные 
условия, влияющие на композитора, 
исполнителя, ко вторым – то, что дела-
ет неповторимой, индивидуальной лич-
ность каждого конкретного художника. 
Важной в музыковедческих исследо-
ваниях является проблема типологии 
стилей. е.В. назайкинский выделяет 
три типа стилей: – авторский, – нацио-
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нальный, – исторический. 

Основная часть
обратимся к музыкальному стилю 

эпохи барокко, не перестающей прико-
вывать к себе внимание как профессио-
налов, так и любителей музыки. Полто-
ра столетия, занимаемые этой эпохой, 
отличаются внушительным диапазоном 
музыкальных жанров (от оперы, мессы 
до концерта, сюиты, сонаты), обилием 
имён высокоодарённых, талантливых 
композиторов, масштабами их твор-
ческих открытий и глубиной музы-
ки. среди педагогов и исполнителей 
не прекращаются споры о стилистике 
и манере исполнения произведений, 
принадлежащих к вышеупомянутому 
времени. неясность стилевых граней 
негативно сказывается на восприятии 
этой музыки, искажает замыслы ком-
позиторов. о необходимости ориента-
ции в проблемах стиля в целом писал, 
в своё время, выдающийся музыкант 
XX века, концертирующий пианист и 
педагог с.е. фейнберг: «и мода, и дог-
матизм властвуют с безапелляционным 
произволом. они окрашивают стиль 
всех композиторов в один цвет и с хо-
лодным безразличием интерпретируют 
произведения любой эпохи и любого 
автора» [10, с. 79]. Принято считать, 
что индивидуальный композиторский 
стиль стал играть заметную роль в му-
зыкальном искусстве только на сравни-
тельно поздних исторических этапах. В 
музыке он начинает властно заявлять о 
себе именно со времён и.с. Баха, в эпо-
ху барокко. Так, в своём исследовании 
«Западноевропейское музыкальное ба-
рокко: проблемы эстетики и поэтики» 
М. Лобанова пишет об усилении в му-
зыке этого периода личностного начала 
и проблемах становления националь-
ных традиций. 

именно со времён и.с. Баха (1685-1750) 

проблема стиля кристаллизуется уже в 
отдельное направление рассуждений 
и изучения музыкальных теоретиков 
и практиков. Артикуляция, агогика 
и орнаментика становятся сутью ин-
терпретации стиля барокко. именно 
об этом возникает множество проти-
воречивых мнений сейчас, поскольку 
исполнительские условия и инстру-
ментарий к настоящему времени дав-
но изменились. искусство Великого 
Кантора, конечно, явилось вершиной 
эпохи Барокко, но нельзя забывать его 
предшественников и современников. 
Вспомним имена Антонио Вивальди, 
Томмазо Альбинони, Арканджело Ко-
релли, Георга фридриха Генделя, Геор-
га филиппа Телемана, которые наряду 
с и.с. Бахом прославили своё гранди-
озное время и оставили для будущих 
исполнителей поистине бесценное на-
следие, неисчерпаемый источник вдох-
новенной музыки в различных жанрах, 
а особенно инструментальных концер-
тов и сонат. Всё это определяет основ-
ные стилевые черты, присущие эпохе 
барокко в целом. специфическим при-
знаком барочного концерта считается 
его особая трактовка. Так, концерты 
Вивальди и Телемана написаны не для 
одного исполнителя-виртуоза в сопро-
вождении оркестра, что присуще после-
дующим эпохам классицизма и роман-
тизма, а для двух групп инструментов 
— солирующей и аккомпанирующей. В 
одной из сонат Альбинони, например, 
мы наблюдаем даже «нетипичный» ин-
струментальный состав: пять струнных 
и continuo. В эпоху барокко так называ-
лась группа, состоящая из двух или трех 
инструментов, обеспечивающая гармо-
ническую поддержку музыкантам-со-
листам. однако традиционного вос-
приятия самой музыки это никогда не 
нарушало. Произведения признанных 
барочных мастеров и сейчас звучат для 



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

39

нас естественно и современно. отдель-
ного внимания требует так называемый 
генерал-бас, изучение которого обычно 
конкретизировалось на материале че-
тырёхголосного хорала, которым зани-
мались в течение долгого времени.

на протяжении эпохи барокко ак-
туальным был взгляд на музыку, как 
язык, во многом организованный ана-
логично законам ораторского искус-
ства. Первоначально разработка свя-
зей между музыкой и речью ведётся в 
области вокальной и оперной музыки. 
начало этому процессу было положено 
ещё флорентийской камератой и затем 
он получил продолжение в мадригалах, 
мотетах, мессах композиторов рубежа 
XVІ-XVІІ веков. именно в вокальной 
музыке вырабатываются музыкаль-
но-интонационные обороты, отра-
жающие смысл того или иного слова 
– музыкально-риторические фигуры. 
В эпоху барокко они уже широко ис-
пользуются не только в оперной и 
вокально-хоровой музыке, но и в ин-
струментальных жанрах: прелюдиях, 
токкатах, фугах, концертах, сюитах. 
их назначением становится воплоще-
ние скрытого содержательного слоя 
произведения. Постепенно музыкаль-
но-риторические фигуры, получив 
всеобщее распространение, составили 
музыкально-интонационный «сло-
варь» этой эпохи. отечественное му-
зыкознание имеет прочную традицию 
изучения музыкальной риторики ба-
рокко в исследованиях Б.Л. яворского, 
о.и. Захаровой, В.Б. носиной, Р.Э. Бер-
ченко, А.и. Кудряшова и др. Рассмотрев 
с позиций учения о музыкально-рито-
рических фигурах барокко творчество 
и.с. Баха, в частности два тома его 
«Хорошо темперированного клавира», 
они во многом изменили наши пред-
ставления об утраченных со временем 
смыслах музыкальных шедевров Вели-

кого кантора. В музыкальной теории и 
практике барокко существовало более 
ста музыкально-риторических фигур. 
один из важнейших вопросов, на ко-
торый постоянно обращено внимание 
исследователей, – классификация мно-
гообразия оборотов, составляющих му-
зыкальный лексикон эпохи. Большин-
ство исследователей предлагают делить 
их на две большие группы – изобрази-
тельные и выразительные. Конкретный 
смысл каждой из них менялся в зависи-
мости от того или иного музыкального 
контекста. 

смысл большинства фигур связан 
с музыкальным комментированием 
образов и символов Ветхого и нового 
Завета. Важно понимать, что одним из 
важнейших свойств музыкально-ри-
торических фигур была их яркая «аф-
фектированная» выразительность, 
связь с барочной теорией аффектов. 
Для современных музыкантов-испол-
нителей понимание скрытых значений 
музыкально-риторических фигур ба-
рокко необходимо и является своего 
рода «ключом» к расшифровке слож-
ных для современного восприятия 
смысловых пластов музыки этой эпо-
хи. одной из основных музыкально-э-
стетических концепций, получивших 
большое распространение в искусстве 
европы в период с конца эпохи Воз-
рождения и до эпохи Барокко, стала так 
называемая теория аффектов. Поня-
тие аффект происходит от латинского 
affectus – душевное волнение, иногда 
страсть. В своём исследовании «от это-
са к аффекту: история музыкальной 
эстетики от античности до XVIII века» 
Шестаков В.П. подробно рассматрива-
ет и сравнивает точки зрения на этот 
вопрос различных философов и музы-
кальных теоретиков XVII-XVIII веков 
[69]. исследователь пишет, что учение 
об аффектах получило своё теоретиче-
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ское обоснование у основоположника 
французской философии Рене Декарта 
(1596–1650). Попытка применения тео-
рии аффектов к характеристике музыки 
содержится в одном из его ранних те-
оретических трактатов, который назван 
автором «Компендиум музыки» (1618). 
В своём трактате Декарт пишет, что 
главным свойством музыки он считает 
её способность доставлять людям на-
слаждение и вызывать в них различные 
аффекты. философ подробно описыва-
ет условия, при которых чувства полу-
чают наибольшее удовольствие, и поэ-
тому, естественно, восприятие музыки 
становится наиболее благоприятным. 
Декарт открывает зависимость разно-
образия возбуждаемых аффектов от 
применения в музыке разнообразных 
ритмов, размеров, музыкальных ладов 
и способов сочинения. считая сохране-
ние свежести восприятия чрезвычайно 
важным, философ перечисляет условия 
и приёмы, которые могут этому спо-
собствовать: например, освобождение 
слухового восприятия от часто повто-
ряющихся одинаковых гармоний по-
средством перехода к другим созвучи-
ям, в особенности, от диссонирующих к 
более устойчивым и т. д. Учение о му-
зыке другого известного учёного Маре-
на Мерсенна (1588– 1648), изложенное 
им в двухтомном сочинении «Всеобщая 
гармония» (1636), тесно примыкает к 
эстетической теории французского тео-
ретика Рене Декарта. В своём объёмном 
сочинении Мерсенн касается абсолют-
но разных сфер в области музыкальной 
науки, особенно того, что относится 
к её теории. он также рассматривает 
вопросы, связанные с устройством раз-
личных музыкальных инструментов, и 
даже с природой пения. Вслед за этим 
философ проводит параллели между 
отдельными музыкальными фрагмен-
тами и символами учения о христиан-

ской морали, выступая против клас-
сификаций и схем, встающих на пути 
свободы творчества, которые могут 
ограничивать разнообразие самой му-
зыки. он говорил, что видов песен су-
ществует столько же, сколько и видов 
страстей. Будучи последовательным 
учеником Р. Декарта, М. Мерсенн пре-
жде всего считал, что главными при-
знаками красоты являются простота и 
ясность. Анализируя вопрос о влиянии 
теории аффектов на стиль музыки ба-
рокко, нельзя обойти вниманием ещё 
одного автора, немецкого учёного Афа-
насия Кирхера (1602–1680), явившегося 
тем теоретиком, учение об аффектах, 
которого не осталось в стороне, а по-
лучило дальнейшее развитие. Перечис-
лим некоторые из его глобальных тру-
дов: «Универсальная музургия» (1650), 
«новая фонургия» (1673) и др. осно-
вополагающие идеи этих исследований 
использовались в музыке практически 
до середины XVIII столетия. В какой-то 
степени Кирхер, вслед за М. Мерсен-
ном, продолжает традицию трактовки 
музыки не как вида искусства, а как 
определённой научной дисциплины. 
Целью его была систематизация знаний 
о музыке. Музыкальная теория Кирхера 
основана на популярном в XVIII веке 
учении о темпераментах. Аффект, ко-
торый производит музыка на душу че-
ловека, может зависеть напрямую от 
его темперамента. Значительную роль в 
развитии немецкой музыкальной мыс-
ли XVIII века сыграла просветитель-
ская эстетика. немецкие просветители 
боролись за создание рационального 
музыкального стиля, выступая с резкой 
критикой старой музыкальной теории, 
в частности против устаревшей теории 
аффектов. К этому направлению музы-
кальной эстетики относятся известные 
немецкие музыкальные писатели и 
композиторы: иоганн Вальтер, иоганн 
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Маттезон, фридрих Марпург, Христи-
ан Шубарт и иоганн Шейбе. одним из 
первых немецких просветителей в обла-
сти музыкальной эстетики был иоганн 
Готтфрид Вальтер (1684–1784). он был 
сторонником старой теории аффектов 
и в своей статье «Аффект» повторяет, в 
некотором смысле, учение об аффектах 
Кирхера. иоганн Маттезон (1681–1764) 
– выдающийся деятель немецкого Про-
свещения, композитор и теоретик му-
зыки. Рассматривая музыку, Маттезон 
проводил параллель между ней и чело-
веческой речью, считая, что их сближа-
ет способность возбуждать и выражать 
различные чувства и страсти челове-
ческой души. Таким образом, старое 
учение об аффектах существенно моди-
фицируется у Маттезона и становится, 
в какой-то степени, средством дока-
зательства эмоциональности и содер-
жательности музыки, её возможности 
отражать и передавать все движения 
души человека. В немецкой эстетике 
XVIII века учение об аффектах игра-
ло огромную роль. от Маттезона это 
учение переходит и к другим видным 
представителям немецкой музыкаль-
ной теории – иоганну иоахиму Кван-
цу (1697–1773), фридриху Вильгельму 
Марпургу (1718–1795) и филиппу Эм-
мануэлю Баху (1714–1788). В эпоху ба-
рокко сформировались два основных 
географических музыкальных центра. 
один – в северной Германии, имеющий 
последующее продолжение в Голлан-
дии. Голос и орган здесь главенство-
вали. Другим центром был юг европы 
– италия, где зародились основные ин-
струментальные формы – сонаты и кон-
церты. Здесь искусство было на высоте 
и достигло вершин в творчестве ком-
позиторов К. Монтеверди, Г. Перселла, 
А. Корелли, А. Вивальди, А. скарлатти, 
Д. скарлатти, Д. Перголези, Г. Генделя, 
и.с. Баха и мн. др. Музыка этого вре-

мени отличалась преимущественно 
светским характером, суть её – обрете-
ние и утверждение своей необычной 
формы, характеризующейся декоратив-
ностью, неожиданностью переходов, 
трудными, виртуозными пассажами, 
одновременным звучанием множества 
инструментов, использованиями тан-
цевальных ритмов. В истории вокаль-
ного искусства роскошь барокко про-
явилась расцветом исполнительских 
школ и соответствующего стиля испол-
нения вокальной музыки. Всё это было 
тогда, своего рода, революцией в искус-
стве. истоки исполнительской эстетики 
этой эпохи уходят корнями в культуру 
средневековья и Возрождения, когда 
преобладало мягкое звучание, требую-
щее небольших по составу ансамблей, 
использование деревянных духовых и 
соответствующих струнных инструмен-
тов. Тогда же начинается новая веха в 
развитии полифонического искусства, 
расцвет чисто инструментальной музы-
ки и гармонии, как основного средства 
формообразования. Главной задачей 
исполнителя в работе над полифони-
ей становится дифференцированность 
фактуры многоголосного изложения 
и, по возможности, тембровая окраска 
разных голосов. но достижение этого 
всегда было возможно лишь при нали-
чии высшего мастерства, и на авансце-
не, в некотором смысле своевременно, 
появляется фигура Великого Кантора – 
и.с. Баха (1685 – 1750), творчество ко-
торого явилось вершиной полифонии. 

Выводы
Таким образом, эпоха музыкального 

барокко, охватывая промежуток с 1600 
до 1750 гг., стала временем когда опре-
делились и откристаллизовались такие 
основные черты этого стиля в музыке 
как – контрасты и противопоставления; 
– широкое использование неустойчи-
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вых диссонирующих созвучий; – осла-
бление контроля католической церкви, 
расширение функций нерелигиозной 
музыки; – появление новых видов из-
ложения музыкального материала (мо-
нодия с сопровождением, гомофония), 
положивших начало комбинирован-
ным формам и жанрам в музыке (ария, 
опера, оратория, кантата и т. д.); – фор-
мирование чётких границ мажора и 
минора; – развитие гомофонии, соеди-
нение слова и голоса; – свобода в тол-
ковании различных жанров (фуга мо-
жет быть частью сюиты или концерта, 
в оперу включают развернутые инстру-
ментальные пьесы и т. д.); – развитая 
музыкальная орнаментика; – основной 
инструментарий, как в духовной, так и 
в светской камерной музыке, представ-
лен органом и клавесином.
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The spread and influence 
of F.M. Dostoevsky’s literary thought in China

Abstract. Dostoevsky’s works in China and their influence on Chinese culture and literature. 
The article highlights the stages of translation and perception of Dostoevsky’s work in China - from 
the first translations in the early twentieth century to modern interpretations. Special attention is 
paid to the influence of Dostoevsky’s ideas on Chinese writers (e.g. Lu Xin and Ba Jin) and their 
role in the development of Chinese realist literature. In addition, the difficulties associated with 
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1. Этапы перевода и восприятия 
творчества Достоевского в Китае

фёдор Михайлович Достоевский — 
один из наиболее значимых русских 
писателей, чьё творчество оказало зна-
чительное влияние на мировую лите-
ратуру. В Китае интерес к его произве-
дениям начал формироваться в начале 
XX века, совпадая с процессом откры-
тия западной культуры.

Восприятие Достоевского в Китае 
проходило несколько этапов: от первых 
переводов в начале XX века до совре-
менных интерпретаций, что свидетель-
ствует о его постоянной актуальности 
[1]. В начале XX века произведения пи-
сателя впервые проникли в Китай через 
японские переводы, что привело к ис-

кажению оригинального текста, однако 
его идеи о социальной справедливости 
вызвали интерес среди китайской ин-
теллигенции.

В период 1950–1970-х годов, на фоне 
тесных культурных связей с сссР, по-
явились переводы с русского языка, но 
восприятие Достоевского ограничива-
лось социальными аспектами и идео-
логической фильтрацией, а его фило-
софская глубина оставалась в тени. с 
1980-х годов, в эпоху реформ и откры-
тости, творчество Достоевского обре-
ло новую популярность: качественные 
переводы, выполненные китайскими 
учёными, позволили читателям глубже 
понять его религиозно-философские 
идеи. В 1990-е годы китайские исследо-
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вания Достоевского пережили важный 
поворотный момент, освободившись от 
прежней вульгарной социологической 
критики и достигнув процветания в 
таких направлениях, как нарратология, 
психоаналитическая критика, религи-
озно-культурные исследования, соци-
ологическая критика и сравнительное 
литературоведение [2].

В последние десятилетия интерес 
к Достоевскому в Китае продолжает 
расти. исследователи анализируют 
его творчество с точки зрения филосо-
фии, психологии и социологии, находя 
параллели между его идеями и совре-
менными проблемами китайского об-
щества. В университетах проводятся 
конференции, посвящённые русской 
литературе, и значительное внимание 
уделяется именно Достоевскому.

Процесс распространения и воспри-
ятия произведений Достоевского в Ки-
тае был сложным и отражает глубину 
и широту культурного обмена между 
Китаем и Россией [3]. сегодня творче-
ство писателя широко изучается, попу-
ляризируется через книги, театральные 
постановки и культурные проекты. с 
первых переводов в начале XX века до 
современности Достоевский остаётся 
одной из наиболее изучаемых фигур 
русской литературы в Китае.

2. Влияние идей Достоевского на ки-
тайскую литературу

Произведения Достоевского остави-
ли глубокий след в китайской литера-
туре, особенно в творчестве писателей 
XX века, которые черпали вдохновение 
в его философских и психологических 
концепциях.

Произведения Достоевского глу-
боко раскрывают сложность челове-
ческой души, отражая уникальное 
понимание человеческой природы в 
русской литературе[4].идеи Достоев-
ского о морали, свободе и ответствен-

ности оказали глубокое влияние на ки-
тайских писателей, таких как Лу синь 
и Ба Цзинь, и способствовали разви-
тию китайской литературы реалисти-
ческого направления [5]. например, в 
рассказах Лу синя присутствует глу-
бокая моральная рефлексия, схожая с 
размышлениями героев Достоевского. 
образ «маленького человека», столь 
характерный для произведений Досто-
евского, также стал важным элемен-
том китайской литературы. Писатели, 
такие как Шэнь Цунвэнь и Лао Шэ, со-
здавали героев, чья жизнь и страдания 
отражали социальные и политические 
проблемы эпохи. В частности, в про-
изведении Лао Шэ «Рикша» главный 
герой сталкивается с несправедливо-
стью и социальным давлением, что 
вызывает ассоциации с судьбой героев 
Достоевского. Эти параллели помо-
гают подчеркнуть универсальность и 
актуальность идей русского писателя. 
страдание в произведениях китайско-
го автора также часто воспринимается 
как неизбежный этап на пути к осозна-
нию истины. его влияние также про-
явилось в развитии психологического 
анализа в китайской литературе. Твор-
чество Достоевского способствовало 
развитию психологического анализа в 
китайской литературе, помогая авто-
рам глубже изучать внутренний мир 
своих героев. 

философские размышления Досто-
евского о добре и зле, свободе воли и 
человеческой ответственности также 
стали важной частью литературной 
мысли Китая. особенно это заметно в 
произведениях современного китай-
ского автора Мо яня, чьи романы пе-
реполнены символизмом и глубокими 
моральными дилеммами. некоторые 
литературные критики отмечают, что 
Достоевский оказал влияние на развитие 
жанра психологического романа в Китае.
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Произведения Достоевского предо-
ставляют интеллектуальные ресурсы, 
выходящие за рамки литературы, охва-
тывая философию, социологию, исто-
рию, антропологию, религию и дру-
гие области [6]. В современную эпоху 
творчество Достоевского продолжает 
влиять на китайскую литературу, от-
ражая актуальные социальные и фило-
софские вопросы, такие как проблемы 
модернизации и утрата традиционных 
ценностей..

3. отличительные особенности ма-
шинного перевода для русско-китай-
ских текстов.

современные технологии перево-
да открывают новые возможности для 
изучения произведений Достоевского, 
однако они сталкиваются с рядом слож-
ностей.

Перевод играет ключевую роль в 
культурном взаимодействии между 
Россией и Китаем, позволяя перенести 
идеи, ценности и художественные обра-
зы из одной культурной среды в другую. 
исследования произведений Достоев-
ского в Китае претерпели трансформа-
цию от примитивной социологической 
критики к более многогранным и раз-
нообразным подходам [7].

Перевод произведений Достоевско-
го на китайский язык представляет со-
бой процесс сложного межкультурного 
взаимодействия, где важно учитывать 
не только языковые, но и культурно-и-
сторические аспекты [8]. его работы, 
наполненные глубокими философски-
ми размышлениями, моральными ди-
леммами и религиозными поисками, 
стали стимулом для осмысления об-
щечеловеческих вопросов в китайском 
контексте. Через переводы китайские 
читатели смогли прикоснуться к уни-
кальной русской традиции, исследую-
щей сложность человеческой природы 
и вопросы свободы и ответственности.

Благодаря переводам идеи Досто-
евского были творчески восприняты и 
адаптированы китайскими писателями 
и философами. его акцент на психоло-
гическом анализе и борьбе добра и зла 
вдохновил китайских авторов на созда-
ние произведений, которые объединя-
ют элементы русской и китайской лите-
ратурной традиции. например, многие 
писатели, такие как Лу синь, заимство-
вали у Достоевского реалистический 
подход к исследованию социальных и 
моральных проблем.

В эпоху глобализации перевод оста-
ётся важным мостом для укрепления 
культурных связей между Россией и 
Китаем. Трудности перевода произве-
дений Достоевского на китайский язык 
связаны с несовпадением культурных 
моделей и структурной композицией 
языков, что приводит к разнообразию 
интерпретаций [9]. Переводчик, ра-
ботающий с произведениями Досто-
евского, сталкивается с необходимо-
стью учитывать философскую глубину 
текста и его языковую сложность [10]. 
современные китайские переводы 
произведений Достоевского, выпол-
ненные с учётом всех аспектов ориги-
нала, способствуют развитию научных 
исследований, образовательных про-
грамм и культурных обменов. Перевод 
позволяет не только передавать лите-
ратурное наследие, но и способствует 
взаимному обогащению культур, от-
крывая новые горизонты для изучения 
и интерпретации.

несмотря на существующие про-
блемы, технологии машинного пере-
вода продолжают совершенствоваться. 
интеграция нейронных сетей и искус-
ственного интеллекта позволяет доби-
ваться более точной передачи лекси-
ко-семантической структуры текста. 
Для повышения качества перевода важ-
но учитывать контекст и использовать 
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специализированные словари, адапти-
рованные для литературных текстов. 
Кроме того, разработка гибридных 
методов перевода, объединяющих ав-
томатический перевод и последующую 
редактуру человеком, может стать эф-
фективным решением для работы с ли-
тературными текстами.

В заключение, перевод произведе-
ний Достоевского на китайский язык 
сыграл решающую роль в формирова-
нии культурного моста между Россией 
и Китаем. его идеи о природе челове-
ка, смысле жизни и духовных поисках 
нашли отклик в сердцах китайских 
читателей и писателей. однако слож-
ность перевода его произведений, осо-
бенно с использованием машинных 
технологий, остаётся серьёзным вызо-
вом. Углублённое изучение творчества 
Достоевского и развитие новых мето-
дов перевода помогут преодолеть эти 
трудности.
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Деэскалация организационных кон-
фликтов нацелена на устранение, по 
меньшей мере, их ослабление. Достиже-
ние этой цели возможно при условии: 
во-первых, соблюдения определенных 
принципов; во-вторых, использования 
релевантных методов (смотрим более 
подробно об этом1).

1 Авраменко В.Г. Роль рефлексивной 

культуры в разрешении организационных кон-
фликтов // Дни науки института менеджмента 
МГПУ 9-10 октября 2015 года. 2015. с. 15-20; 
Буралова М.А., Гайрбекова Р.С. Управление орга-
низационными конфликтами в деловых органи-
зациях: теоретические проблемы исследования // 
фГУ Science. 2018. № 1 (11). с. 27-32; Гостев А.Н., 
Демченко Т.С. организационный конфликт: со-
циологический аспект. – М.: 2013. 179 с; Гридчин 
А.А. Коммуникативные технологии регулиро-
вания региональных конфликтов // философия. 
социология и социальные технологии. Вестник 
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1. Принципы деэскалации организа-
ционных конфликтов. нами выделено 
два таких принципа – поэтапность и 
двухуровневое регулирование. 

Принцип поэтапности ориентирует 
на то, что процесс урегулирования кон-
фликта проходит в несколько этапов:

– исходный этап урегулирования 
конфликта – его институционализа-
ция. на этом этапе важно провести сво-
его рода «инвентаризацию» институци-
ональных норм и правил, закрепленных 
в виде указов, законов и даже нефор-
мальных устных договоренностей;

– следующий этап урегулирования 
конфликта – его легитимизация, кото-
рая направлена на достижение добро-
вольного согласия конфликтующих 
сторон относительно установленных 
норм и правил, обеспечение готовности 
субъектов социального взаимодействия 
соблюдать инициируемый порядок;

– третий этап урегулирования кон-
фликтного взаимодействия – структу-
рирование участвующих в нем групп. 
структурирование участвующих в 
конфликте групп позволяет подойти к 
измерению и оценке силового потен-
циала, что позволяет, в свою очередь, 
установить в организации иерархию не-
формального влияния, благодаря чему, 
сдерживается эскалация конфликта. 

Волгоградского государственного университета. 
2009. серия 7. с. 105-109; Гридчин А.А. социаль-
но-технологическая культура регулирования 
социальных конфликтов // общество: эконо-
мика, политика, право. 2009. № 6. с. 17-22; Ко-
зырев, Г.И. Модели управления конфликтами в 
организации // Личность. Культура. общество. 
2018. Т. 20. №  1-2  (97-98). с. 118-129; Копылова 
А.В. Конфликтная компетентность // интеллек-
туальные ресурсы – региональному развитию. 
2017. №  1-2. с. 87-90; Назарова О.Л., Лешер О.В. 
Готовность сотрудника организации к управле-
нию конфликтом: структурно-содержательный 
аспект // известия Российской академии обра-
зования. 2018. № 1 (45). с. 84-90; Цыганкова Е.Н., 
Мохаммад Заман Амин структура конфликтной 
компетентности // образование и общество. 2017. 
№ 5-6 (106-107). с. 114-118.

Разумеется, качественные и количе-
ственные параметры участников кон-
фликтного взаимодействия так или 
иначе выявляются в латентном режи-
ме, но умелое управление конфликтом 
может активизировать этот процесс и, 
следовательно, ускорить получение ко-
нечного позитивного эффекта;

– завершающий этап урегулирова-
ния конфликта – редукция, связанная 
с его последовательным ослаблением, 
посредством перевода на приемлемый 
уровень. исходным инструментом при 
осуществлении данной процедуры мо-
жет быть использование шкалы, охва-
тывающей возможные уровни напря-
женности в конфликте. Это могут быть 
шкалы Ж. фовэ, М. Амстутца и другие, 
которые уже были представлены выше. 
В данном случае шкалы нужны для 
того, чтобы понять, насколько реали-
стична поставленная задача редукции 
конфликта, которая предполагает его 
перевод на следующую ступень2. 

Принцип двухуровневого регулиро-
вания ориентирован на выявление и 
снятие, с одной стороны, объективно 
существующих противоречий, являю-
щихся причиной возникновения кон-
фликта, с другой стороны, интерпрета-
цию и оценку указанных противоречий 
в восприятии конфликтующих сторон. 
Данный подход способствует решению 
проблемы психологизации конфликта, 
которой часто грешат методики диа-
гностирования внутриорганизацион-
ных и межгрупповых конфликтов.3

2. Переходя к рассмотрению ме-
тодов деэскалации организационных 

2 Фатхуллина Л.З., Ярцева Д.С. Теоре-
тико-методологические методы предупреждения 
конфликтов в школьной среде // Вестник Казан-
ского технологического университета. 2013. № 15. 
Т. 16. с. 270-276.

3 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануй-
лов Г.М. социально-психологическая диагно-
стика развития личности и малых групп. – М.: 
2002. с. 207.
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конфликтов, отметим, что их достаточ-
но много, и целесообразна определен-
ная группировка. Такую группировку 
можно осуществить, на наш взгляд, по 
функциональному принципу и выде-
лить, соответственно: 

– методы сотрудничества, смысл 
применения которых – ограничение и 
постепенная нейтрализация зоны про-
явления конфликтных отношений и 
вытеснение альтернативными отноше-
ниями сотрудничества;

– компаративно-состязательные 
методы, связанные с распространени-
ем отношений социального сравнения 
и состязательности, которые могут 
оказаться «заменой» конфликтных от-
ношений, поскольку в них сохраняется 
родовая оппозиция «я и другой» (или 
«я и чужой»), но при этом, исключается 
внутренний фактор непримиримости и 
враждебности;

– коммуникативные методы, кото-
рые ориентированы, с одной стороны, 
на распространение коммуникативного 
пространства взаимодействия конфлик-
тующих субъектов, с другой стороны, на 
устранение, доминирование и тем более 
исключение его негативного контекста 
(если иметь ввиду негативные взаимо-
отношения конфликтующих сторон);

– конвенциональные методы, осно-
ванные на том что, во-первых, люди 
принимают на себя определенные обя-
зательства, дают друг другу обещания 
и даже клятвы; во-вторых, они стре-
мятся, как правило, к тому, чтобы вы-
полнить данные обещания и принятые 
обязательства; в-третьих, в любой ор-
ганизации применяются соответствую-
щие санкции к нарушителям конвенци-
ональных норм4.

Приступая к характеристике мето-

4 Данакин Н.С., Конев И.В. Конвенци-
онально-договорная культура деловых отноше-
ний. Белгород: иП остащенко А.А., 2014. 164 с.

дов сотрудничества в контексте пре-
вентивного управления организаци-
онными конфликтами, отметим, что 
замена конфликта взаимодействую-
щих сторон их сотрудничеством была 
бы идеальным вариантом в данном 
случае, однако эти стороны особо и 
не стремятся к сотрудничеству, более 
того, противодействуют попыткам его 
установления. Противодействие вы-
звано многими причинами – взаимным 
недоверием конфликтующих сторон, 
инерцией привычной для них практи-
ки противостояния и противодействия 
и др. В этой связи возникает резонный 
вопрос о том, как наладить сотрудни-
чество конфликтующих сторон, если 
они не хотят его и противодействуют 
ему? Задавшись этим вопросом, н.с. 
Данакин и Л.я. Дятченко предложили 
восемь методов, которые, по их мне-
нию, могут «сделать брешь» в системе 
взаимного отчуждения и неприязни 
конфликтующих сторон. Это – методы 
обращения к интересам противобор-
ствующих сторон, обращения к значи-
мым ценностям, значимого содействия, 
экстремальной поддержки, объектив-
ных предложений, вариативных пред-
ложений, перекрестных предложений, 
посредничества.

смысл метода обращения к инте-
ресам противоборствующих сторон 
заключается в следующем: во-первых, в 
различении позиций и интересов кон-
фликтантов (позиции – то, на чем они 
настаивают, интересы – то, в чем они 
нуждаются); во-вторых, в признании 
несовпадения позиции и интересов; 
в-третьих, в понимании того, что один 
и тот же интерес может выражаться в 
нескольких позициях; в-четвертых, в 
ориентации на примирение интересов, 
а не позиций5.

5 Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или пе-
реговоры без поражения. – М.: наука, 1994. с. 37-38.
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Метод обращения к значимым цен-
ностям. если люди нацелены на всту-
пление в важный контакт с другими, то 
необходимо предварительно выяснить 
круг их увлечений, интересов. Люди 
открываются тем, с кем находят общие 
увлечения, мысли и переживания.

Метод значимого содействия: це-
лесообразно применять по отношению 
к партнеру (реальному или потенци-
альному), активно стремящемуся са-
моутвердиться, проявить собственную 
значимость, но не ясно представляю-
щему, как это можно осуществить на 
практике.

Метод экстремальной поддержки: 
когда люди попадают в экстремаль-
ную ситуацию, хватаясь за все, чтобы 
выбраться из нее, неожиданная под-
держка со стороны (организационная, 
материальная, психологическая и т.д.) 
воспринимается ими с отдельной бла-
годарностью. Ценность поддержива-
ющих действий различна в обычных, 
драматических и экстремальных ситу-
ациях.

Метод объективированных пред-
ложений: используется чаще всего при 
предъявлении требований к противо-
борствующей стороне, которые долж-
ны иметь объективные основания 
(ссылка на возникшую проблему, стече-
ние обстоятельств и т.п.), а не субъек-
тивные предпочтения и амбиции. Так, 
по крайней мере, это должно выглядеть 
для противоположной стороны.

Метод вариативных предложений: 
предполагает одновременную подго-
товку двух неравноценных вариантов 
предложений по сотрудничеству. сла-
бый вариант будет отклонен потенци-
альным партнером, а наиболее сильный 
вариант он примет. У него появится 
возможность выбора: что-то принять, 
а что-то отклонить. и это не может не 
польстить его самолюбию.

Метод перекрестных предложений: 
предусматривает определенные «вло-
жения» противоборствующих сторон 
в разработку и реализацию стратегии 
урегулирования конфликта и, тем са-
мым, установление взаимообязываю-
щих и взаимоответственных отноше-
ний.

Метод посредничества: достаточно 
распространенный метод установления 
и налаживания сотрудничества; успеш-
ность его применения связана непо-
средственно с авторитетом посредника, 
принимаемым обеими сторонами, его 
нейтральной позицией в отношении 
делегированных ему полномочий.

Мы отдаем себе отчет в том, что де-
эскалация конфликтного взаимодей-
ствия посредством его перерастания в 
сотрудничество – это достаточно про-
должительный и нелинейный процесс, 
а в ряде случаев она практически не-
возможна: слишком велик аксиоло-
гический и функциональный перепад 
между сотрудничеством и конфликтом. 
Важное значение в возможном устра-
нении такого перепада (разрыва) име-
ет соперничество (состязательность), 
которое занимает промежуточное по-
ложение между сотрудничеством и 
конфликтом, смещаясь в некоторых 
случаях то к одному, то к другому. Ко-
лебания сотрудничества в диапазоне от 
конфликта до сотрудничества дают воз-
можность использовать его в качестве 
«мостика» для перехода от конфликта 
к сотрудничеству и, наоборот. В данном 
случае нас интересует не обратное, а 
прямое движение – от конфликта через 
соперничество к сотрудничеству.

с использованием потенциала со-
перничества в превентивном управле-
нии организационными конфликтами 
связаны компаративно-состязатель-
ные методы, которые условно можно 
разделить на две группы: 1) компара-
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тивные методы (от лат. сomparatio – 
сравнение), основанные на социальном 
сравнении6; 2) состязательные методы, 
предполагающие целенаправленное ис-
пользование регулятивного потенциала 
состязательности (состязательных от-
ношений)7. на рисунке 1 представлены 
компаративные методы, обоснованные 
с.н. Питка8, и состязательные методы, 
предложенные с.В. Хашаевой9.

Значительные возможности для 
превентивного управления организа-
ционным конфликтом открываются 
коммуникативными методами, осно-
ванными на непосредственном обще-
нии (коммуникации) конфликтующих 
сторон. Механизм применения ком-
муникативных методов заключается в 
изменении формата общения с целью 
оказать содействие на поведение и уста-
новки противоборствующих сторон:

– коммуникативное включение 
предполагает установление и расши-
рение непосредственных контактов 

6 Данакин Н.С., Питка С.Н. Компара-
тивный механизм социальной регуляции. Белго-
род: Логия, 2003. 276 с.

7 Хашаева С.В. состязательный меха-
низм социальной регуляции. Белгород: иП оста-
щенко А.А., 2009. 146 с.

8 Питка С.Н. Компаративный анализ 
социальной регуляции: дис. … канд. социол. наук. 
Белгород, 2002. 247 с.

9 Хашаева С.В. состязательный меха-
низм социальной регуляции: дис. … канд. социол. 
наук. орел, 2005. 206 с.

противоборствующих сторон, что мо-
жет обеспечить взаимопонимание и 
достижение согласия по тем или иным 
вопросам;

– коммуникативная адаптация на-
правлена на превентивное информиро-
вание сотрудников, вступающих во вза-
имодействие о задачах и особенностях 
взаимодействия и друг о друге;

– коммуникативная изоляция – 
ограничение или прекращение комму-
никаций конфликтующих сторон;

– изменение дистанции, то есть сте-
пени коммуникативной близости и от-
даленности конфликтующих сторон;

– референтное влияние, то есть вли-
яние на конфликтующие стороны через 
группу «значимых других»;

– исключение альтернативных воз-
действий: применяется в тех случаях, 
когда реальный или потенциальный 
эффект референта группы приходится 
не усиливать и использовать, а, напро-
тив, нейтрализовать; 

– коммуникативное усиление: пред-
усматривает повышение интенсивно-
сти непосредственных коммуникатив-
ных контактов с целью обеспечения и 
поддержания «прозрачности» «отсле-
живания» взаимодействия конфликту-
ющих сторон.

Таким образом, технология (прин-
ципы, методы) деэскалации конфлик-

Компаративные методы Состязательные методы
явное сравнение сравнимость результатов

Косвенное сравнение Гласность результатов
Публичное сравнение Возможность повторения передового опыта

Конкурсно-состязательное сравнение Групповой метод организации
Компаративная дифференциация Поэтапный метод организации

Дифференцированный метод организации

Рисунок 1. Компаративно-состязательные методы превентивного управления 
организационными конфликтами.
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тов нацелена на устранение, по меньшей 
мере, на ослабление уже имеющегося 
организационного конфликта. Дости-
жение данной цели осуществляется по-
средством соблюдения определенных 
принципов, использования релевант-
ных методов. Выделены и рассмотре-
ны три группы методов деэскалации 
организационных конфликтов: методы 
сотрудничества, компаративно-состя-
зательные методы, коммуникативные 
методы, конвенциональные методы. 
Для налаживания сотрудничества в 
контексте деэскалации организацион-
ного конфликта предложены методы 
обращения к интересам противобор-
ствующих сторон, обращения к значи-
мым ценностям, значимого содействия, 
экстремальной поддержки, объектив-
ных предложений, вариативных пред-
ложений, перекрестных предложений, 
посредничества.
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синдром упущенной выгоды (FOMO) как проблема социализации современной молодежи
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Синдром упущенной выгоды (FOMO) 
как проблема социализации современной молодежи*

Аннотация. В статье рассматривается FOMO («страх упустить что-то») как актуаль-
ная социальная проблема молодёжи, её причины и последствия для психического здо-
ровья молодёжи, а также возможные пути её преодоления. Показано, как FOMO влияет 
на межличностные отношения, самооценку и общую картину жизни молодого человека. 
Проанализированы основные факторы, способствующие развитию FOMO, включая влия-
ние социальных сетей, сравнение с окружающими и культурные ожидания. Рассмотрены 
психологические и социальные последствия, такие как увеличение уровня тревожности, 
ухудшение качества сна, снижение концентрации и поверхностность межличностных 
связей. Предложены практические рекомендации по снижению негативного воздействия 
FOMO, включая развитие осознанности, управление цифровой активностью и укрепление 
оффлайн-взаимодействий. сделан вывод о необходимости повышения осведомлённости о 
проблеме и разработки профилактических мер, направленных на улучшение качества жиз-
ни молодёжи в условиях цифровой эпохи.

Ключевые слова: страх упустить что-то (FOMO), молодёжь, социальные сети, проблем-
ное использование социальных сетей, психологическое влияние, зависимость.
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Missed opportunity syndrome (FOMO) 
as a problem of socialization of modern youth

Abstract. The article examines FOMO (“Fear of Missing Out”) as a relevant social issue among 
youth, its causes, and its impact on mental health, as well as potential ways to address it. The in-
fluence of FOMO on interpersonal relationships, self-esteem, and the overall life perception of 
young individuals is highlighted. The main factors that contribute to the development of FOMO 
are analyzed, including the influence of social networks, comparison with others, and cultural 
expectations. The psychological and social consequences, such as increased anxiety, poorer sleep 
quality, decreased concentration, and superficial interpersonal relationships, are examined. Prac-
tical recommendations are offered to reduce the negative effects of FOMO, including developing 
mindfulness, managing digital activities, and strengthening offline interactions. It concludes that 
there is a need to raise awareness of the problem and develop preventive measures to improve the 
quality of life of young people in the digital age. 

Key words: Fear of Missing Out (FOMO), youth, social media, problematic social media use, 
psychological influence, addiction.
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Введение
В последние десятилетия быстрое 

развитие технологий и социальных се-
тей оказало значительное влияние на 
образ жизни и восприятие мира моло-
дым поколением. В условиях, когда ин-
формация доступна в режиме реально-
го времени, а активность в социальных 
сетях становится частью повседневной 
жизни, молодые люди сталкиваются 
с постоянным давлением: необходи-
мость быть «на чеку», не упустить ни 
одной важной события, модного тренда 
или актуальной информации. одним из 
наиболее актуальных явлений, возник-
ших на фоне этих изменений, является 
FOMO (Fear of Missing Out) — страх 
упустить что-то важное или интересное. 
само понятие FOMO (Fear of Missing 
Out) возникло сравнительно недавно, 
но его корни уходят в глубокую психо-
логическую потребность человека быть 
частью сообщества и ощущать свою 
значимость. Этот феномен стал широко 
известен в 2010-х годах, когда развитие 
социальных сетей сделало возможным 
практически мгновенное распростране-
ние информации о жизни других людей 
[6]. однако, чтобы полностью понять, 
почему FOMO стал столь актуальным 
именно в наше время, а также пред-
ставить каково влияние FOMO оказал 
на человека, необходимо обратиться к 
социальным, психологическим и тех-
нологическим изменениям последних 
десятилетий. 

Содержание 
Как известно, человек самое уяз-

вимое существо на планете, которое 
мгновенно реагирует на все происходя-
щее в мире. Человек — это социальное 
существо, которое ценит то, как другие 
думают и действуют, и то, как это отра-
жается на нём самом. Люди всегда ис-
пытывали потребность быть включён-

ными в коллективную деятельность. В 
древние времена это было связано с не-
обходимостью выживания: принадлеж-
ность к группе обеспечивала защиту 
и ресурсы. Пропуск важного события 
или информации мог означать поте-
рю преимуществ или даже угрозу для 
жизни. со временем эта биологическая 
потребность трансформировалась, но 
её основа осталась неизменной: люди 
по-прежнему стремятся не выпасть из 
социального контекста. До появления 
интернета информация распространя-
лась ограниченно и с задержкой. Люди 
узнавали о событиях из газет, телевизи-
онных программ или устных рассказов. 
Это давало возможность обработать 
информацию без давления постоян-
ного потока данных. с появлением со-
циальных сетей ситуация кардинально 
изменилась. Эти платформы стали не 
просто источником новостей, а местом, 
где демонстрируются фрагменты «иде-
альной» жизни — путешествия, дости-
жения, встречи с друзьями. В результате 
пользователь сталкивается с постоян-
ным напоминанием о том, что вокруг 
происходит что-то интересное, а он в 
это время не участвует. социальные 
сети, навязанные человеку информаци-
онным миром, усиливают естественную 
склонность человека к сравнению себя 
с другими. но в отличие от реальной 
жизни, где люди видят и повседневные, 
и исключительные моменты других, в 
интернете публикуются только самые 
разные жизненные эпизоды, и часто 
не всегда правдивые. именно это фор-
мирует иллюзию человеческого миро-
воззрения относительно того, что «все 
вокруг» живут более насыщенной и 
интересной жизнью. Постоянное срав-
нение своей жизни с этим «отфиль-
трованным идеалом» подталкивает к 
тревоге, ощущению собственной недо-
статочности и стремлению быть в курсе 
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всего происходящего. Время ускорило 
свой бег и 

мир стал быстрее, чем когда-либо 
прежде. новые тренды, события и ин-
формация сменяют друг друга с неверо-
ятной скоростью. если в прошлом для 
того, чтобы освоить новое увлечение 
или узнать модный тренд, у человека 
было достаточно времени, то теперь 
задержка может означать «упущенную 
возможность» [8]. нормой жизни ста-
ло FOMO (Fear of Missing Out) — это 
психологическое состояние, которое 
характеризуется чувством тревоги, вы-
званным опасением упустить важные 
события, возможности или впечатле-
ния. Это явление включает в себя эмо-
циональные, когнитивные и поведен-
ческие аспекты, которые формируются 
под воздействием как внутренних, так и 
внешних факторов [2].

следует заметить, что психопати-
ческий, а именно, как эмоциональный 
аспект FOMO проявляется в чувстве 
тревоги, неуверенности и даже зави-
сти. Эти эмоции часто сопровождаются 
негативными переживаниями, таки-
ми как ощущение одиночества, недо-
статочности или низкой самооценки. 
с когнитивной точки зрения, FOMO 
представляет собой сложное явление, 
связанное с искажённым восприятием 
реальности, что зачастую приводит к 
повышенной тревожности и неудовлет-
ворённости собственной жизнью.

искажённое восприятие реаль-
ности, характерное для FOMO, про-
является в тенденции переоценивать 
значимость событий, происходящих с 
другими людьми, и одновременно обес-
ценивать собственные достижения, пе-
реживания и опыт. Данное когнитив-
ное искажение связано с феноменом 
«выборочного внимания», при котором 
индивиды сосредотачиваются на по-
зитивных аспектах жизни других, ак-

тивно демонстрируемых в социальных 
сетях, при этом игнорируя их рутинные 
или негативные стороны. Это создаёт 
ложное представление о том, что окру-
жающие ведут более насыщенную, ин-
тересную и успешную жизнь [1].

Процесс социального сравнения 
играет центральную роль в развитии 
когнитивных искажений, связанных с 
FOMO. социальное сравнение явля-
ется естественным механизмом, по-
средством которого человек оценивает 
собственные достижения, ценности и 
положение в обществе. однако в усло-
виях современной цифровой культуры 
этот процесс обостряется, приобретая 
дисфункциональный характер. Вза-
имодействие с социальными сетями 
усиливает так называемое «верхнее 
сравнение», при котором пользовате-
ли сопоставляют себя с теми, кто де-
монстрирует высокий уровень успеха, 
привлекательности или активности. 
Публикуемый контент часто представ-
ляет собой тщательно отобранные и 
отредактированные моменты жизни, 
которые не отражают её реальной кар-
тины, но воспринимаются как стандар-
ты, к которым следует стремиться. Это 
приводит к постоянному ощущению 
собственной несостоятельности, уси-
ливая тревожность и страх упустить 
что-либо важное. Постоянный доступ к 
информации превращает этот процесс 
в непрерывный, ещё больше обостряя 
негативные последствия.

Цифровая среда, особенно соци-
альные сети, играет ключевую роль в 
поддержании и усилении когнитивных 
искажений, связанных с FOMO. соци-
альные платформы формируют иллю-
зию, что жизнь других людей значи-
тельно насыщеннее и интереснее, чем 
собственная. Этот эффект достигается 
благодаря специфическим механизмам 
работы сетей. Контент в них преиму-
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щественно акцентируется на исключи-
тельных моментах жизни пользовате-
лей, таких как путешествия, праздники 
или карьерные достижения, тогда как 
рутинные или негативные аспекты 
остаются вне поля зрения. Постоянные 
обновления создают эффект непрерыв-
ной активности, усиливая чувство того, 
что пользователь отстаёт или упуска-
ет важные события. Дополнительное 
давление оказывают уведомления и 
алгоритмы социальных сетей, которые 
стимулируют проверку приложений и 
вызывают беспокойство из-за возмож-
ного пропуска значимой информации.

на поведенческом уровне FOMO 
(Fear of Missing Out) выражается через 
постоянную активность, направленную 
на получение и обработку информации, 
участие в социальных взаимодействиях 
и событийной деятельности. Это пове-
дение формируется под влиянием стра-
ха упустить значимые события, трен-
ды или возможности, что в конечном 
итоге приводит к перегрузке инфор-
мацией, снижению продуктивности и 
ухудшению общего благополучия [3]. 
Молодёжь, которая наиболее активно 
взаимодействует с цифровыми плат-
формами, особенно подвержена этому 
страху. Молодые люди боятся остаться 
позади, упустить шанс, который мог бы 
изменить их жизнь.

Это связано с рядом биологиче-
ских, психологических и социальных 
факторов, которые делают молодых 
людей более уязвимыми к этому явле-
нию. Рассмотрим некоторые факторы 
подробнее. 

Этап формирования идентично-
сти. Молодёжный возраст — это пе-
риод, когда человек активно ищет себя, 
формирует своё «я» и пытается найти 
своё место в обществе. В этот период 
особенно важно быть частью группы, 
соответствовать её нормам и стандар-

там. социальные сети, которые играют 
важную роль в жизни молодых людей, 
создают ощущение, что каждый должен 
быть активным, успешным и всегда «на 
волне». Пропуск значимого события 
или тренда воспринимается как угроза 
социальному статусу и возможности 
быть принятым.

Повышенная чувствительность к 
мнению окружающих. Молодёжь, как 
правило, сильнее зависит от оценки со 
стороны сверстников. Это связано с 
особенностями психологического раз-
вития: в юности принятие в группе ста-
новится одним из ключевых факторов 
уверенности в себе. В социальных сетях 
молодые люди видят, как их ровесники 
живут яркой и насыщенной жизнью. 
Это создаёт давление соответствовать, 
которое усиливает FOMO.

Высокая активность в социаль-
ных сетях. Молодые люди — наиболее 
активные пользователи социальных 
платформ. Эти платформы не только 
предоставляют доступ к информации, 
но и постоянно напоминают о том, что 
вокруг происходит что-то важное: ве-
черинки, путешествия, новые достиже-
ния. Постоянный поток контента под-
держивает ощущение, что жизнь «там» 
интереснее, чем «здесь», и что человек 
что-то упускает.

Склонность к экспериментам и 
жажда новых впечатлений. В молодо-
сти естественна тяга к новым пережи-
ваниям и открытиям. Молодые люди 
стремятся попробовать как можно 
больше, чтобы лучше понять свои инте-
ресы и предпочтения. FOMO усиливает 
это стремление, заставляя их участво-
вать в большем количестве событий, 
чем они физически или эмоционально 
способны осилить.

Недостаток опыта управления вре-
менем и приоритетами. Молодёжь 
часто не имеет навыков грамотного 
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управления временем, что делает их 
более восприимчивыми к информа-
ционной перегрузке. им сложно опре-
делить, какие события действительно 
важны, а какие можно пропустить. В 
результате они стремятся охватить всё, 
что приводит к тревоге и чувству упу-
щенных возможностей.

Биологические факторы. исследо-
вания показывают, что у молодых лю-
дей в подростковом и раннем взрослом 
возрасте более активна лимбическая 
система мозга, отвечающая за эмоции 
и стремление к вознаграждению. одно-
временно префронтальная кора, кото-
рая контролирует импульсы и помога-
ет принимать рациональные решения, 
ещё полностью не развита. Эти биоло-
гические факторы в большей степени 
склоняют молодёжь к эмоциональным 
реакциям, включая тревогу и страх упу-
стить что-то важное. 

Социальное давление и культура 
успеха. В социальных сетях активно 
продвигается культура успех, в кото-
рой важны видимые достижения, уча-
стие в ярких событиях и построение 
образа насыщенной жизни. Молодое 
поколение, которое ещё не успело 
достигнуть весомых успехов, ощуща-
ет, что должна соответствовать этим 
социальным ожиданиям, что только 
усиливает FOMO [7]. В этой связи не 
стоит оставлять без внимания то, как 
FOMO может влиять на психологиче-
ское здоровье молодёжи. 

социальные сети создают иллюзию, 
что все вокруг активно участвуют в ув-
лекательной жизни, что может приво-
дит к сравнению себя с другими, уси-
ливая лишь чувство недостаточности. 
Такое постоянное сравнение оказывает 
негативное влияние на самооценку и 
формирует комплексы, которые в свою 
очередь могут впоследствии вызвать 
депрессию и другие расстройства. од-

новременно с эти, FOMO способствует 
формированию кратковременных свя-
зей вместо глубоких межличностных 
отношений. Молодёжь, погруженная в 
мир контента и мгновенных удовлет-
ворений, чаще отвлекается на поверх-
ностные взаимодействия, что может 
привести к одиночеству и эмоциональ-
ной изоляции. Это явление создаёт па-
радокс: несмотря на формальное обще-
ние в интернете, чувствуется нехватка 
истинной близости и поддержки.

стоит отметить, что молодёжь гово-
рит о том, что использование смартфо-
на похоже на рефлекс, почти автомати-
зированное действие [4]. В сочетании 
с выводом о том, что большую часть 
времени в интернете люди проводят в 
социальных сетях, это вызывает опасе-
ния по поводу влияния социальных се-
тей на благополучие и развитие детей и 
подростков как в краткосрочной, так и 
в долгосрочной перспективе. 

исследования показывают, что под-
ростки и молодые взрослые, проводя-
щие значительное время в виртуаль-
ной среде, более подвержены развитию 
FOMO. В условиях, когда не менее 24 % 
подростков находятся в сети практиче-
ски постоянно, масштаб проблемы до-
стигает эпидемических уровней [5].

Постоянное беспокойство о том, что 
делают другие, может отвлекать моло-
дых людей от их собственной жизни. 
FOMO вызывает перераспределение 
внимания с внутреннего мира на внеш-
ние события, что способствует утрате 
чувства идентичности и снижению са-
мооценки. 

Данные национального исследова-
ния стресса и благополучия в Австра-
лии показали, что 60% подростков ис-
пытывали тревогу, узнав, что их друзья 
развлекаются без них, а 51% беспокои-
лись, не зная, чем занимаются их друзья. 
Помимо этого, исследователи выявили 
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корреляцию между количеством вре-
мени, проведенного за использованием 
цифровых технологий, и повышенным 
уровнем стресса и депрессии [6].

стоит отметить, что подростки так-
же могут сталкиваться с давлением, за-
ставляющим их употреблять алкоголь 
или наркотики, чтобы соответствовать 
поведению друзей или знаменитостей, 
за которыми они следят в социальных 
сетях. Помимо этого, они часто испы-
тывают низкий уровень удовлетво-
ренности жизнью, что делает их более 
уязвимыми к другим проблемам психи-
ческого здоровья.

Проблемное использование соци-
альных сетей, и, более конкретно, чрез-
мерное использование социальных 
сетей, может привести к симптомам, 
которые традиционно ассоциируются 
с зависимостью от психоактивных ве-
ществ: уход в себя, конфликты и потеря 
контроля. Для небольшого меньшин-
ства людей использование социаль-
ных сетей может стать самым важным 
занятием в их жизни, что приводит к 
чрезмерной увлечённости использова-
нием социальных сетей. Деятельность 
на этих сайтах затем используется для 
того, чтобы вызвать изменения в на-
строении, приятные ощущения или эф-
фект отупения. Для достижения тех же 
чувств и состояния, что и на начальных 
этапах использования, требуется боль-
ше времени и энергии.

Хотя исследования зависимости от 
социальных сетей всё ещё ограниче-
ны, наличие схожих симптомов было 
подтверждено с медицинской точки 
зрения в контексте интернет-зависимо-
сти. Люди зависимы не от самой техно-
логии, а от конкретных (социальных) 
действий, которые они с её помощью 
выполняют. например, интерактив-
ные онлайн-действия, такие как игры, 
общение в чате и социальных сетях, 

приводят к тому, что человек остаётся 
онлайн дольше, чем ожидал, что повы-
шает риск зависимости.

сегодня FOMO - это своего рода 
вызов молодому поколению и, если мо-
лодёжь не начнёт предпринимать меры 
для борьбы с FOMO, это может приве-
сти к ряду негативных последствий, за-
трагивающих их психологическое, со-
циальное и физическое благополучие. 
Рассмотрим основные риски.

с психологической точки зрения, 
основными рисками являются хрони-
ческая тревожность, снижение самоо-
ценки и развитие депрессии. Постоян-
ное чувство, что что-то упущено, может 
усиливать тревожность и вызывать 
постоянное напряжение. В дополнение 
к этому, регулярное сравнение своей 
жизни с идеализированными образами, 
представленными в социальных сетях, 
может привести к чувству собственной 
несостоятельности, подрывая устойчи-
вость самооценки и вызывая ощущение 
неудовлетворенности собой. непрекра-
щающееся давление и ощущение изоля-
ции могут стать факторами, провоци-
рующими депрессивные состояния.

социальные последствия FOMO 
проявляются в ухудшении качества 
межличностных взаимодействий и 
формировании зависимостей, связан-
ных с использованием социальных се-
тей. избыточная сосредоточенность на 
событиях, происходящих в цифровом 
пространстве, приводит к снижению 
интереса к реальным контактам, что 
способствует поверхностности отно-
шений и нарастающей социальной 
изоляции. Это создает эффект замкну-
того круга, при котором стремление 
компенсировать чувство упущенных 
возможностей стимулирует дальней-
ший поиск признания в социальных 
медиа. В результате зависимость от 
виртуального взаимодействия усили-
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вается, снижая способность к полно-
ценной социализации.

В физическом плане FOMO оказы-
вает негативное воздействие на здоро-
вье, особенно через нарушения режима 
сна и состояния организма. Постоян-
ное использование гаджетов, особенно 
в ночное время, существенно ухудшает 
качество сна, что негативно сказывает-
ся на общем самочувствии и когнитив-
ных функциях. Кроме того, стремление 
«успеть всё» и многозадачность прово-
цируют эмоциональное и физическое 
истощение, повышая риск возникнове-
ния хронической усталости и синдрома 
выгорания. Таким образом, влияние 
FOMO распространяется как на соци-
альное функционирование индивида, 
так и на его физическое благополучие.

Потеря ориентации на собствен-
ные цели и ценности является одним 
из значительных последствий FOMO, 
особенно для молодёжи. Постоянное 
отвлечение на проверку социальных 
сетей и участие в событиях, которые не 
имеют реальной значимости, приводит 
к прокрастинации и снижению кон-
центрации на долгосрочных задачах. 
Это препятствует достижению личных 
целей и создает ощущение растерян-
ности. Более того, непрерывный поток 
внешних стимулов затрудняет процесс 
саморефлексии, что мешает молодым 
людям осознавать свои подлинные 
желания и ценности, ограничивая их 
способность к осмысленному самоо-
пределению.

Экономические последствия FOMO 
также оказывают серьёзное влияние 
на благополучие. стремление соот-
ветствовать актуальным трендам или 
принимать участие в модных собы-
тиях нередко побуждает молодёжь к 
импульсивным тратам, что приводит 
к нерациональному распределению 
финансовых ресурсов. одновременно 

снижение продуктивности из-за от-
влечённости и нехватки времени на 
выполнение задач оказывает негатив-
ное воздействие на успеваемость в уче-
бе и эффективность на рабочем месте, 
что в долгосрочной перспективе может 
затруднить достижение экономиче-
ской стабильности.

В социальной сфере FOMO способ-
ствует усилению чувства изоляции и со-
циальной поляризации. Молодые люди, 
которые считают себя «менее успешны-
ми» или «недостаточно интересными» 
на фоне своих сверстников, могут ощу-
щать отчуждение и дистанцироваться 
от общества. Это создает барьеры для 
социализации и интеграции, усиливая 
замкнутость и чувство одиночества, что 
подрывает общую удовлетворённость 
жизнью.

Выводы
итак, поскольку проблема обозна-

чена во всей своей «красоте и значимо-
сти», возникает потребность в разработ-
ке и распространении среди молодёжи 
способов преодоления FOMO, а это 
требует осознанного подхода к исполь-
зованию технологий и социальных се-
тей. Эмоциональная осведомленность, 
регулярные перерывы от экранов и 
вовлечение в реальные события могут 
помочь молодым людям сбалансиро-
вать свои отношения с информацией и 
улучшить общее психическое здоровье. 
исследования показывают, что веде-
ние дневника о своих переживаниях и 
чувствах может быть эффективным ин-
струментом для борьбы с негативными 
последствиями FOMO.

Для эффективного управления 
FOMO необходимо критически осоз-
нать его триггеры. основными из них 
являются активное использование 
социальных сетей и восприятие пред-
ставленных в них идеализированных 
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образов реальности. Для того, чтобы 
минимизировать воздействие этих 
факторов можно предпринять следую-
щие меры: применять принципы циф-
ровой гигиены, ограничивая время в 
социальных сетях, регулярно устра-
ивать периоды «цифрового детокса», 
осознавать селективный и субъектив-
ный характер контента, публикуемого 
пользователями. 

формирование устойчивого само-
восприятия является важной задачей 
для личностного роста. Люди с низким 
уровнем самооценки более подверже-
ны негативным последствиям синдро-
ма упущенной возможности (FOMO). 
Устойчивость самооценки может быть 
улучшена через различные методы. 
Во-первых, практика благодарности 
помогает осознать и ценить свои дости-
жения, а также укреплять внутренние 
ценности. Во-вторых, полезно ставить 
и достигать личные цели, которые не 
зависят от внешней оценки. В-третьих, 
развитие самосострадания через реф-
лексивные методы медитацию также 
способствуют повышению устойчиво-
сти самооценки. 

Вместе с этим стоит акцентировать 
внимание на взаимодействиях в офлай-
не. Чувство социальной изоляции и 
преобладание мелких онлайн-общений 
усиливают симптомы FOMO. Укре-
пление реальных человеческих связей 
играет критическую роль в снижении 
тревожности и повышении общего 
уровня счастья. Для этого рекомендует-
ся организовывать регулярные встречи 
с друзьями и близкими, участвовать в 
мероприятиях, а также развивать увле-
чения, способствующие личным взаи-
модействиям в реальном мире.

Когнитивно-поведенческая терапия 
(КПТ) представляет собой действенный 
метод, направленный на коррекцию 
когнитивных и эмоциональных про-

цессов, способствующих ощущению 
FOMO [7]. Эффективными методами 
могут стать переосмысление ситуаций, 
например, восприятие пропущенного 
как возможности для выполнения аль-
тернативных задач, ведение дневников 
для выявления и анализа иррациональ-
ных страхов и тревог; а также развитие 
навыков осознанности через медита-
цию и дыхательные практики.

В борьбе с FOMO среди молодёжи 
можно рекомендовать развивать осоз-
нанность, укреплять личные ценности 
и формировать здоровые привычки. 
одним из ключевых аспектов является 
сосредоточение на текущем моменте 
с помощью практик медитации и ды-
хания, что снижает тревожность по 
поводу событий, происходящих вне их 
жизни.

Развитие офлайн-активностей — 
важный аспект в преодолении FOMO. 
Личные взаимодействия, такие как 
встречи с друзьями и семьей, позволя-
ют укрепить связи и компенсировать 
недостаток глубины online-общения. 
Участие в различных хобби и увлечени-
ях, включая курсы и клубы, отвлекает 
от социальных сетей и приносит удов-
летворение от активного вовлечения в 
процесс и его результат. 

обучение о феномене FOMO также 
существенно может помочь молодёжи. 
изучая материалы о его механизмах, 
молодые люди могут лучше осознать 
влияние социальных медиа и сопо-
ставлений на свое эмоциональное со-
стояние. 

создание позитивного окружения, 
в котором находятся поддерживающие 
друзья, способствует формированию 
атмосферы принятия и ценности себя, 
без конкурентного давления. 

Критический подход к социальным 
сетям позволяет осознать, что пред-
ставленный в них контент обычно 
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является сильно отредактированной 
версией реальной жизни, что снижает 
давление сравнения. 

Заключение
1. Поскольку FOMO — это продукт 

сочетания врождённых психологиче-
ских потребностей и воздействия совре-
менных технологий и само это явление 
отражает вызовы, с которыми челове-
чество сталкивается в эпоху цифровой 
революции, появилась необходимость 
адаптации к новым условиям, умение 
фильтровать информацию и сохранять 
психическое здоровье в условиях по-
стоянно ускоряющегося ритма жизни.

2. По мнению психологов существу-
ет практика самосострадания, которая 
поможет молодежи заменить самокри-
тику на заботу о себе, осознавая, что не-
возможно охватить все события одно-
временно. Эти подходы способствуют 
формированию здорового отношения к 
себе и окружающему миру, снижая вли-
яние FOMO.

3. наконец, управляя временем в со-
циальных сетях, следует устанавливать 
ограничения на использование плат-
форм, чтобы уменьшить воздействие 
идеализированного контента. Кроме 
того, определение собственных целей 
и практика благодарности помогут 
формировать устойчивость к внешним 
влияниям и снижать чувство упущен-
ных возможностей.
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Аннотация. В статье раскрыта роль институционального фактора в превентивном управ-
лении конфликтами, которая представлена в виде определенной технологии, в которой 
выделены три блока: функциональный, ресурсный, инструментальный. функциональный 
блок включает функции институциональной технологии в системе превентивного управ-
ления конфликтами; ресурсный блок – институциональные средства, используемые в пре-
вентивной практике; инструментальный блок – методы институционального воздействия. 
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Institutional methods of regulating organizational conflicts

Abstract. The article reveals the role of the institutional factor in preventive conflict manage-
ment, which is presented in the form of a certain technology, in which three blocks are distinguished: 
functional, resource, instrumental. The functional block includes the functions of institutional 
technology in the system of preventive conflict management; the resource block is the institutional 
means used in preventive practice; the instrumental block is the methods of institutional influence.
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смысл (назначение) институцио-
нальных методов заключается в том, 
чтобы обеспечить определенную «ра-
мочность», «канализированность» 
конфликтного взаимодействия, ввести 
в него определенную систему норм и 
правил и, следовательно, обеспечить 
его прогнозируемость и регулируе-
мость. Будучи заранее определенными 
и утвержденными в организации, они 
вводят в конфликт в институциональ-

ную сферу и не только снижают веро-
ятность его возникновения и силу эска-
лации (в случае актуализированного 
конфликта), но и ограничивают его не-
гативные последствия.

Роль институциональных методов 
в превентивном управлении конфлик-
тами настолько значительна, что це-
лесообразно их представление (пози-
ционирование) в виде определенной 
(самостоятельной, целостной) техно-
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логии и выделение в ней трех блоков: 
функциональный, ресурсный, инстру-
ментальный. функциональный блок 
включает функции институциональной 
технологии в системе превентивного 
управления конфликтами; ресурсный 
блок – институциональные средства, 
используемые в превентивной практи-
ке; инструментальный блок – методы 
институционального воздействия. 

функциональный блок институ-
циональной технологии состоит из 
двух групп функций. Первая группа 
функций относится непосредственно 
к сотрудникам организации (так назы-
ваемые «индивидуальные» функции), 
вторая группа – в целом к организации 
(«организационные» функции). 

Включение конфликтного взаимо-
действия в институциональную сферу 
посредством введения в него определен-
ных норм и правил призвано выполнять, 
прежде всего, регулятивную функцию, 
т.е. функцию соблюдения этих норм и 

правил. наличие установленных в орга-
низации норм и правил дает основание 
для оценки и самооценки конфликтного 
поведения сотрудников, уровня его со-
впадения с институциональными пред-
писаниями (оценочная функция). Более 
того, сотрудники, как правило, испы-
тывают дискомфорт из-за возможного 
расхождения поведения с институцио-
нальными нормами и стремятся прео-
долеть это расхождение (мотивацион-
ная функция). соотнесение реального 
поведения сотрудников организации с 
институциональными нормами и иден-
тификация на этой основе его личност-
ного отношения к соблюдению норм по-
зволяет строить прогнозы о том, как они 
поведут себя в той или иной ситуации 
конфликтного взаимодействия и како-
ва будет вероятность их ситуационного 
поведения (прогностическая функция). 
институционализация конфликтного 
взаимодействия дает четкие критерии 
для дифференциации (стратификации) 

Таблица 1. структура институциональной технологии превентивного регули-
рования организационных конфликтов.

Функции 
(функциональный блок)

Ресурсы, средства 
ресурсный блок)

Методы 
(инструментальный блок)

Регулятивная «Коллективные представления» нормативные
оценочная «Коллективные чувства» обучающие 

Мотивационная Компаративная 
информация Мониторинг 

Прогностическая Коммуникации Применения санкций 
стратификационная Конвенция Целевая интеграция

селекционная символика организационная 
интеграция

интеграционная социально-психологиче-
ская интеграция

снижение вероятности воз-
никновения конфликтов

обеспечение функциональ-
ного баланса 

Уменьшение силы и темпа 
эскалации конфликта 

ограничение негативных 
последствий конфликта
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его участников, определения уровня их 
организационной лояльности (стра-
тификационная функция) и осущест-
влять необходимые управленческие 
действия, направленные на оптимиза-
цию кадровой работы (селекционная 
функция). еще одна важная функция 
институциональной технологии пре-
вентивного управления конфликтами 
– интеграционная. она способствует 
формированию определенного един-
ства (общности, сходства) в поведении 
сотрудников организации, установ-
лении их корпоративной близости, 
уменьшению социальной дистанции. 

институциональная технология, 
кроме индивидуальных функций, как 
уже отмечалось, выполняет также пря-
мые организационные функции. Это, 
во-первых, функции снижения веро-
ятности возникновения конфликтов; 
во-вторых, уменьшение силы и темпа 
эскалации конфликта (в случае актуали-
зированного конфликта); в-третьих, огра-
ничение его негативных последствий. 

Что касается ресурсного блока ин-
ституциональной технологии, то есть 
набора средств для осуществления 
рассмотренных выше функций, то их 
предназначение, в принципе, понятно. 
сделаем небольшое пояснение только 
по некоторым из выделенных средств 
воздействия. Так, «коллективные пред-
ставления» понимаются в духе Э. Дюр-
кгейма как определенные когнитивные 
образования (мнения, образы, оценки, 
стереотипы и т.п.), единые для социаль-
ной общности и транслируемые из по-
коления в поколение. «Коллективные 
чувства» выражаются, прежде всего, в 
общности переживаний, которые кон-
солидируют сотрудников организации 
и, следовательно, уменьшают вероят-
ность возникновения межличностных 
конфликтов. Близка к этому роль зна-
чимой для сотрудников организации 

информации, особенно, компаратив-
ной информации, которая становится 
предметом для совместного обсужде-
ния, поводом для определения и самоо-
пределения сотрудниками организации 
социальных установок и поведенческих 
позиций. Вместе с тем, есть риск воз-
никновения и обострения разногласий, 
их перерастания в конфликт, если пред-
мет совместного обсуждения вызывает 
бурную и неконтролируемую дискус-
сию, усиливающую конфронтацию уча-
ствующих в ней сторон. 

Подобный риск может возникать в 
процессе непосредственных коммуни-
каций, которые усиливают не только 
взаимную расположенность партнеров 
по общению, их взаимопонимание и го-
товность к сотрудничеству, но и взаим-
ную неприязнь. 

Значительна роль такого средства 
институционального воздействия 
как конвенция, т.е. соглашение между 
субъектами социального взаимодей-
ствия, основанное на данных ими обе-
щаниях, принятых взаимных обяза-
тельствах. обещание, обязательство, 
клятва – таков восходящий ряд соци-
альных  конвенций. 

следует акцентировать также роль 
организационной (корпоративной) 
символики в обеспечении нормативно-
сти поведения сотрудников, во всяком 
случае, в организационной идентифи-
кации и самоидентификации.

Переходя к краткому позициони-
рованию инструментального блока ин-
ституциональной технологии, то есть 
методов целенаправленного воздей-
ствия, отметим, во-первых, многочис-
ленность и многообразие этих методов; 
во-вторых, необходимость их систем-
ного применения, что предусматривает, 
по меньшей мере, определение и про-
гнозирование возможного системного 
(резонансного) эффекта от применения 
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того или иного метода. 
исходный метод институциональ-

ного воздействия – установление 
правил, норм поведения сторон в кон-
фликтной ситуации. При этом, для 
обеспечения полной и своевременной 
интерпретацией этих правил и норм 
важно соблюдение требований полез-
ности, очевидности, потенциального 
согласия, удобства, противодействия 
нормативной инерции.1

Ряд авторов обращает особое вни-
мание в предупреждении конфликтов 
на степень развития формальной орга-
низационной структуры: «интегриру-
ющие цели между администрацией и 
персоналом организации; четкое опре-
деление видов связи в организацион-
ной структуре управления; баланс прав 
и ответственности при выполнении 
служебных обязанностей; выполнение 
правил формирования и функциони-
рования временных подразделений; 
выполнение правил делегирования 
полномочий и ответственности между 
иерархическими уровнями управления; 
разработка системы вознаграждения, 
предполагающая сочетание монетар-
ных и немонетарных стимулов»2.

Что касается обучающих методов, 
то их применение снижает вероят-
ность возникновения конфликта, по-
скольку персонал, обученный методом 
коммуникаций поведению в условиях 
стресса, сопротивлению манипулиро-
ванию, сможет более эффективно со-
трудничать. Метод мониторинга пред-
усматривает проведение регулярных 
обследований с целью выявления про-

1 Данакин н.с., евминов К.н., Конев и.В. 
Групповое влияние на организационное поведение. 
Белгород: изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014. 256 с.

2 Кузиванова о.Ю. Методы профи-
лактики конфликтов в контексте менеджмента 
организации // Вестник Коми республиканской 
академии государственной службы и управле-
ния. серия: Теория и практика управления. 2012. 
№ 10 (15). с. 125.

тиворечий и разногласий в организаци-
ях. Метод контроля включает три вза-
имосвязанные операции: установление 
контрольных показателей, оценка ре-
ального состояния дел (в нашем случае 
– реального состояния конфликтности 
и поведения конфликтующих сторон), 
формирование выводов и применение 
соответствующих санкций. Примене-
ние санкций можно рассматривать в 
качестве амбивалентного метода ин-
ституционального воздействия, пред-
усматривающего манипулирование не 
только негативными (порицание, взы-
скание), но и позитивными (одобрение, 
поощрение) санкциями, следовательно, 
выполнение не только контрольно-над-
зорной, но и мотивационной функции.

отдельно выделяются интеграци-
онные методы и методы обеспечения 
социального баланса. К первой группе 
отнесены методы: 

– целевой интеграции, то есть вер-
тикальной и горизонтальной интегра-
ции целей сотрудников организации 
посредством декомпозиции целей, их 
системного согласования и т.д.;3

– организационной интеграции, пред-
полагающей координацию и субордина-
цию организационных функций, правил 
и обязательств сотрудников. М. Вебер 
и представители административной 
школы акцентировали важность уста-
новления и иерархии полномочий, 
упорядочивающей взаимодействие 
людей, информационные потоки вну-
три организации и принятие решений. 
если два или более подчиненных имеют 
разногласия по какому-то вопросу, кон-
фликта можно избежать, обратившись 
к их общему начальнику, предлагая ему 
принять решение. единоначалие об-
легчает использование иерархии для 

3 Маттейс о.В. социально-технологиче-
ский подход к целевому управлению в деятель-
ности органов местного самоуправления: дис. ... 
канд. социол. наук. – орел, 2015. 221 с.
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управления конфликтной ситуацией, 
так как подчиненный прекрасно знает, 
чьим решениям он должен подчиняться;

– социально-психологической ин-
теграции, направленной на создание 
соответствующих формированию общ-
ности переживаний сотрудников орга-
низаций, близости и прогнозируемости 
их эмоциональных реакций на значи-
мые ситуации.

Методы функционального баланса 
выделены А.я. Анцуповым и А.и. Ши-
пиловым,4 обратившими внимание на 
важность сбалансированного взаимо-
действия, связанного непосредственно 
с обеспечением баланса реально или 
потенциально противодействующих 
сторон. ими рассмотрены методы:

– сохранения баланса ролей участ-
ников социального взаимодействия 
(старший, равный или младший по слу-
жебному статусу);

– поддержания баланса взаимной 
зависимости решений и действий взаи-
модействующих сторон;

– сохранения и поддержания ба-
ланса взаимных услуг (своевременное 
оказание ответной услуги; следование 
принципу «услуга за услугу»);

– поддержания баланса ущерба (на-
несенный кому-то серьезный ущерб 
вызывает желание отмщения);

– поддержание баланса оценки и 
самооценки (обеспечение конгруэнтно-
сти оценки и самооценки).

Продолжая анализ институциональ-
ных методов регулирования организа-
ционных конфликтов, особо выделим 
корпоративные методы. Эти методы 
связаны с формированием и развити-
ем корпоративной культуры в органи-
зации5, которая определяет отношение 

4 Анцупов А.я., Шипилов А.и. Кон-
фликтология: учебник для вузов. – М.: Юни-
Ти-ДАнА, 2016. 528 с. 

5 Бушмелева М.А. Развитие корпоратив-
ной культуры как мера предупреждения органи-

к конфликтам, неудачам и взлетам как 
компании в целом, так и отдельных ее со-
трудников. Корпоративная культура, как 
отмечают Т. Питерс и Р. Уотермен — это 
основной столп успешной организации, 
где сотрудникам комфортно работать, 
так как они реализуют свои потребности, 
знают свои обязанности и как решать 
ситуации вызывающие затруднения6. 

Корпоративная культура проявля-
ется в:

- чувстве принадлежности, «сопри-
частности» сотрудников к организации, 
их самоидентификации с организацией;

- субъектности сотрудников орга-
низации как носителей корпоративной 
культуры; 

- наличии и развитии горизонталь-
ных связей между сотрудниками, вклю-
чая неформальные контакты;

- «командном духе» в организации, 
т.е. работе сотрудников в режиме «од-
ной команды»;

- преданности сотрудников органи-
зации, готовности к неплановым из-
держкам, если это необходимо для до-
стижения целей организации;

- социальном партнерстве как спо-
собе интеграции ресурсов и усилий 
подразделений организации и ее со-
трудников;

- социальном обмене (знаниями, 
идеями, ценностями) как критерии со-
трудничества и инструменте достиже-
ния согласия и взаимной выгоды;

- диалоге как приоритетном методе 
межсубъектной коммуникации;

- консенсусе как принципе взаимо-
действия;

- коллегиальности как обязательном 

зационных конфликтов // Конфликтология. 2017. 
№ 1. с. 143-158.

6 Питерс Т. Уотермен Р. В поисках эф-
фективного управления. Peters Т. Waterman R. In 
search of effective management. // URL: http://www.
bikr.ru/ materialy/knigi/menedzhmentknigi (Дата 
обращения: 12.02.2017).
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условии принятия решений;
- коллективной ответственности за 

полученные результаты; 
- концентрации энергии «человече-

ского фактора» как средства повыше-
ния эффективности работы и конку-
рентоспособности7.

Корпоративная культура способна 
сгладить конфликты и предотвратить 
большинство из них путем формиро-
вания единой системы ценностей и 
четким разграничением обязанностей. 
Кроме того, высокая корпоративная 
культура интегрируется в систему по-
ведения сотрудников фирмы, что тоже 
способствует сглаживанию конфлик-
тов. Таким образом, корпоративная 
культура — положительное явление, 
способное улучшить социально-тру-
довые отношения и минимизировать 
количество деструктивных организаци-
онных конфликтов8.

Таким образом, роль институцио-
нального фактора (метода) в превентив-
ном управлении конфликтами настоль-
ко значительна, что целесообразно его 
представление (позиционирование) в 
виде определенной (самостоятельной, 
целостной) технологии и выделение в 
ней трех блоков: функциональный, ре-
сурсный, инструментальный. функци-
ональный блок включает функции ин-
ституциональной технологии в системе 
превентивного управления конфликта-
ми; ресурсный блок – институциональ-
ные средства, используемые в превен-
тивной практике; инструментальный 
блок – методы институционального 
воздействия.

7 Данакин н.с., Кищенко и.н., Козлов 
М.Ю. социально-технологические основы управ-
ления формированием и развитием корпоратив-
ной культуры вуза. Белгород: иП остащенко А.А., 
2010. с. 18-19.
8 Бушмелева М.А. Развитие корпоративной 
культуры как мера предупреждения организационных 
конфликтов // Конфликтология. 2017. № 1. с. 143-158.

Список литературы
1. Анцупов А.я., Шипилов А.и. Конфликтология: учеб-

ник для вузов. – М.: ЮниТи-ДАнА, 2016. 528 с. 
2. Бушмелева М.А. Развитие корпоративной культуры 

как мера предупреждения организационных кон-
фликтов // Конфликтология. 2017. № 1. с. 143-158.

3. Бушмелева М.А. Развитие корпоративной культуры 
как мера предупреждения организационных кон-
фликтов // Конфликтология. 2017. № 1. с. 143-158.

4. Вдовина о.А. социальные механизмы управления 
организационными конфликтами // студенческий 
вестник. 2020. № 20-7 (118). с. 89-91.

5. Данакин н.с., евминов К.н., Конев и.В. Групповое 
влияние на организационное поведение. Белгород: 
изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014. 256 с.

6. Дубровина Т.А., Бурнашова М.А. Концептуальные усло-
вия и методы поддержания уровня организационного 
конфликта в рациональных границах // Белгородский 
экономический вестник. 2017. №  2  (86). с. 151-164.

7. Кузиванова о.Ю. Методы профилактики конфликтов 
в контексте менеджмента организации // Вестник 
Коми республиканской академии государственной 
службы и управления. серия: Теория и практика 
управления. 2012. № 10 (15). с. 125.

8. Маттейс о.В. социально-технологический подход к 
целевому управлению в деятельности органов мест-
ного самоуправления: дис. ... канд. социол. наук. 
орел, 2015. 221 с.

9. назарова А.е. специфика разрешения организацион-
ных конфликтов: подходы и технологии // StudNet. 
2021. Т. 4. № 3. с. 35.

10. сидельников А.А. Управление организационными 
конфликтами // Via Scientiarum – Дорога знаний. 
2022. № 2. с. 68-72.

References
1. AntsupovA.Ya., Shipilov A.I. Conflictology: a textbook for 

universities. – Moscow: UNITY-DANA, 2016. 528 p.
2. Bushmeleva M.A. Development of corporate culture as a 

measure to prevent organizational conflicts // Conflic-
tology. 2017. № 1. P. 143-158.

3. Bushmeleva M.A. Development of corporate culture as a 
measure to prevent organizational conflicts // Conflic-
tology. 2017. № 1. P. 143-158.

4. Vdovina O.A. Social mechanisms for managing organizational 
conflicts // Student Bulletin. 2020. № 20-7 (118). P. 89-91.

5. Danakin N.S., Evminov K.N., Konev I.V. Group influence 
onorganizational behavior. Belgorod: Publishing house 
of BSTU named after V.G. Shukhov, 2014. 256 p.

6. Dubrovina T.A., Burnashova M.A. Conceptual conditions 
and methods of maintaining the level of organizational 
conflict within rational boundaries // Belgorod Eco-
nomic Bulletin. 2017. № 2 (86). P. 151-164.

7. KuzivanovaO.Yu. Methods of conflict prevention in the 
context of organizational management // Bulletin of the 
Komi Republican Academy of Public Administration 
and Management. Series: TheoryandPracticeof Man-
agement. 2012. № 10 (15). P. 125.

8. Mattheis O.V. Social and technological approach to target-
management in the activities of local governments: diss. 
candidate of sociological sciences. Orel, 2015. 221 p.

9. Nazarova A.E. Specifics of resolving organizational con-
flicts: approaches and technologies // StudNet. 2021. 
Vol. 4. № 3. P. 35.

10. Sidelnikov A.A. Management of organizational conflicts // 
Via Scientiarum - Road of knowledge. 2022. № 2. P. 68-72.



Sociology                                                                                                                                                         Социология

71

1 

* © Ван синьцзы, 2025.
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Ван Синьцзы
Магистр 2 курс. Московский государственный университет.

Диалог культур в системе межэтнического 
и межконфессионального взаимодействия: 

проблемы и решения*

Аннотация. В данной статье анализируется феномен диалога культур, который 
представлен автором в контексте межэтнических и межконфессиональных проблем об-
щественного развития. Дав краткую характеристику процессу формирования мульти-
культурализма как важной составляющей диалога культур, автор статьи рассматривает 
особенности межкультурного взаимодействия, которое осложняется межэтническими и 
межрелигиозными конфликтами. Автор статьи приходит к выводу, что с учетом расши-
рения культурного пространства, связанного с процессом глобализации, именно диалого-
вая форма взаимодействия народов, несмотря на все препятствия и барьеры, способству-
ет развитию уважительному, толерантному и бережному отношению к ценностям другой 
культуры, снижает уровень конфликтности между странами и этносами и способствует 
установлению мира и согласия между народами. именно межэтническое и межконфесси-
ональное взаимодействие в рамках диалога культур поддерживает динамику культурного 
развития в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, диалог культур, межкультурное взаимодействие, 
межэтнические конфликты, межконфессиональный диалог. 
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Dialogue of cultures in the system 
of interethnic and interfaith interaction: 
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Abstract. This article analyzes the phenomenon of the dialogue of cultures, which is presented 
by the author in the context of interethnic and interfaith problems of social development. Having 
briefly characterized the process of formation of multiculturalism as an important component of 
the dialogue of cultures, the author of the article considers the peculiarities of intercultural inter-
action, which is complicated by interethnic and interreligious conflicts. The author of the article 
comes to the conclusion that given the expansion of cultural space associated with the process of 
globalization, it is the dialog form of interaction between peoples, despite all the obstacles and bar-
riers, contributes to the development of respectful, tolerant and careful attitude to the values of an-
other culture, reduces the level of conflict between countries and ethnicities and contributes to the 
establishment of peace and harmony between peoples. It is interethnic and interfaith interaction 
in the framework of the dialogue of cultures that supports the dynamics of cultural development 
in the context of globalization.
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одним из главных феноменов со-
временной эпохи, оказавших влияние 
на развитие цивилизации, является 
глобализация. начиная с XX столетия, 
человечество, впервые в своей истории, 
находится «в условиях единого исто-
рического процесса, охватившего всю 
биосферу планеты», в результате чего 
представляет собой «единое и нераз-
рывно связанное целое» [1, с. 75]. се-
годня как никогда близки нам по духу 
слова русского философа с.Л. франка, 
который сказал: «Человечество, несмо-
тря на все политические, национальные 
и культурные обособленности и раз-
доры, фактически живет некой общей 
жизнью, его отдельные части тесно 
соприкасаются между собой. Запад и 
Восток, мир христианский, магометан-
ский, китайский… находится в беспре-
рывном и тесном общении» [6, с. 226]. 
В последние десятилетия все большее 
значение стал приобретать межэтниче-
ский и межконфессиональный диалог 
между цивилизациями, который «об-
уславливает устранение непонимания, 
сближает позиции и создает почву для 
большего обеспечения прав наций и го-
сударств путем установления равнопра-
вия и мира на международной арене» 
[1, с. 75]. с учетом того, что на рубеже 
ХХ-ХХI веков расширилось культур-
ное пространство и стали укрепляться 
культурные связи, а этнокультурное 
многообразие приобрело поистине 
широкий размах, особую актуальность 
стала приобретать политика мульти-
культурализма, построенная на «диа-
логе культур», целью которого является 
снижение градуса вражды и ненависти, 
построенных на межэтнических и меж-
конфессиональных расхождениях. 

Диалог культур в современном 
мире, в силу разных причин, представ-
ляет собой сложное и противоречивое 
явление. но тем не менее, как отме-

чал еще К. Леви-стросс в своей книге 
«Расизм и культура», диалог является 
важным методологическим принципом 
для понимания культуры, поскольку 
культуры разных народов напрямую 
взаимодействуют с фундаментальными 
проблемами современного общества и 
могут быть решены только через серию 
диалогов [10, с. 127]. 

Диалог способствует уважительно-
му, толерантному и бережному отно-
шению к ценностям других народов, 
основанному на сопоставлении наци-
ональных ценностей. Межкультурное 
взаимодействие, в процессе которого 
пересекаются различные уникальные 
культурные системы, достаточно спец-
ифично и затруднено различного рода 
препятствиями. одним из главных пре-
пятствий для такого диалога является 
тот факт, что каждая нация, каждый 
народ имеет свою систему ценностей. 
В результате сложившихся стереотипов 
одни культуры неохотно идут на взаи-
модействие с другими культурами. но 
в контексте глобализационных процес-
сов, когда все события, происходящие 
в мире, являются продуктом взаимно-
го обмена, именно диалог может стать 
важнейшим методологическим прин-
ципом понимания культуры и универ-
сальным принципом, обеспечивающим 
развитие культуры.

Этническое самосознание фор-
мируется в условиях постоянно об-
новляемой картины мира. Важной 
особенностью этнического самосо-
знания является его акцент на ге-
нетических связях представителей 
определенной этнической группы, а 
также на территориальной целостно-
сти, связанной с обладанием общей 
территорией [3, с. 373]. Это приво-
дит к возникновению этнической на-
пряженности, периодическим прояв-
лениям национализма и ксенофобии, 
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которые «влекут за собой различного 
рода столкновения между местным 
населением и этническими общинами, 
проживающими на территории прини-
мающего государства. напряженность 
и конфликтность взаимоотношений 
между различными этносами из ме-
жгосударственного уровня переходит 
в межгрупповой и межличностный» [4, 
с. 33]. и чтобы снизить уровень межэт-
нических разногласий, следует разви-
вать новый тип отношений между на-
родами, направленный на реализацию 
механизма взаимного обмена между 
идеями, ценностями и духовными ори-
ентирами двух и более культур. одним 
из главных принципов межэтнической 
коммуникации является ориентация на 
сопоставление национально-культур-
ных особенностей партнеров по ком-
муникации, которая проходит в рамках 
межэтнического диалога по линии ди-
хотомии «свой — чужой». Подобный 
диалог, организованный, например, в 
сМи, помогает познавать не только 
другую культуру, но и культуру своей 
собственной нации, дает возможность 
посмотреть на собственную культу-
ру «извне», глазами Другого. Ш.Д. Хан 
считает, что межэтнический диалог, 
в основе которого лежит плюрализм 
мнений, поддерживающий динамику 
культурного развития в условиях гло-
бализации, способствует установлению 
мира и согласия между народами, фор-
мированию толерантности как основы 
признания другой культуры и другой 
системы ценностей [7, с. 81].

Межэтническое взаимодействие 
между странами и народами расширяет 
границы общемировой культуры, хотя 
формирование культурного простран-
ства в условиях глобализации — до-
вольно длительный процесс и не сразу 
приведет к позитивным результатам — 
особенно, если речь идет о мультикуль-

турных обществах. Жизнь в регионах, 
где, в силу особенностей исторического 
развития, тесно переплетены различ-
ные национальные идентичности, до-
статочно сложна, поскольку «чем выше 
степень «разнообразия., тем выше риск 
этнических конфликтов, что затрудня-
ет культурный диалог и ограничивает 
взаимодействие между различными 
социальными группами наследия, раз-
деленными по национальному, религи-
озному, культурному и т.п. признакам. 
однако, в целях сохранения единства 
и целостности социокультурной струк-
туры, региональные власти подобных 
мультикультурных сообществ стремят-
ся обеспечить конструктивный диалог 
между представителями различных 
национально-культурных меньшинств, 
что зачастую позволяет предотвратить 
назревающую эскалацию межэтниче-
ского столкновения, уговорив стороны 
сесть «за стол переговоров» и решить 
проблему путем мирного диалога.

на характер межэтнических отно-
шений влияют и межрелигиозные раз-
ногласия, в связи с чем поднимается во-
прос о межконфессиональном диалоге, 
являющемся важнейшей составляющей 
диалога культур. несмотря на то, что 
«о межконфессиональном взаимодей-
ствии говорят сейчас не так много, как 
о межнациональном» [ефремова, с. 86], 
религиозный аспект культурных отно-
шений является крайне важным для 
общественного развития, поскольку ре-
лигия, «будучи институтом традицион-
ным, способствует воспитанию и под-
держанию морали человека, а значит, 
и изменению его уровня культуры» [2, 
с. 86].

Межконфессиональный диалог, - это 
сотрудничество и позитивное взаимо-
действие между людьми разных верои-
споведаний и религиозных традиций на 
индивидуальном и институциональном 
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уровнях с целью достижения консенсу-
са путем сосредоточения внимания на 
сходстве верований, понимании общих 
ценностей и национальной идентично-
сти, открывающей путь к культурному 
развитию всех национальностей, наций 
и народностей. В рамках этого диало-
га каждая сторона, хотя и верна сво-
им убеждениям, уважает право других 
народов свободно исповедовать свою 
веру и находит точки соприкосновения 
между своим вероисповеданием и веро-
исповеданием партнера по культурной 
коммуникации [8].

Межконфессиональный диалог 
призван разрушить стену между пред-
ставителями религиозных конфессий, 
различных религиозных объединений, 
возведение которой может привести к 
началу как локальных конфликтов, так 
и глобальной войне, в которой не будет 
проигравших. У межрелигиозного диа-
лога одна цель — мир. «не может быть 
мира между народами, если нет мира 
между религиями, а достигнуть послед-
него можно лишь путем диалога», - пи-
шет Ганс Кюнг, отмечая, что межрели-
гиозный диалог следует рассматривать 
не только в контексте ситуации, когда 
два человека, являющиеся привержен-
цами различных вероучений, могут со-
браться вместе и поделиться аспектами 
теории и практики своего вероиспове-
дения, попытавшись понять духовную 
составляющую религии собеседника. 
Швейцарский теолог всегда считал, что 
межконфессиональный диалог должен 
проходить и в рамках богословских 
споров на более высоком уровне. Так, 
богословы трех религий — христиан-
ства, ислама и буддизма - могут писать 
статьи, публиковаться в журналах, про-
водить конференции и «круглые сто-
лы» для обсуждения не только тонких 
богословских вопросов, но и общих 
проблем, связанных с политикой, эко-

номикой, социальной и культурной 
сферами [11]. Приверженец экумениче-
ского движения, Г. Кюнг еще в начале 
1980-х годов в своей книге «Глобальная 
этика» говорил, что мир застыл в ожи-
дании межконфессионального диалога, 
который может улучшить отношения 
между странами и народами, посколь-
ку все мировые религии, в противовес 
тому, что их разделяет, имеют много 
общего, ведь они приобщают население 
планеты к духовным ценностям, созда-
ют нравственные ориентиры и форми-
руют почти идентичный свод правил, в 
основе которых лежат законы, направ-
ленные на совершенствование каждой 
личности [5].

современные зарубежные иссле-
дователи, обращаясь к необходимо-
сти межконфессионального диалога, 
который, с учетом глобализационных 
процессов, заставляет человечество за-
думаться о путях выхода из духовного 
кризиса, отмечают, что в результате 
такой диалог — это прямой путь - «к 
достижению сущностного единства и 
единства религий, а также универсаль-
ности верований» [9, с. 31], ведь прак-
тически все конфессии «пропаганди-
руют любовь, уважение, терпимость, 
прощение, милосердие, права человека, 
мир, братство и свободу» [9, с. 31]. но 
возникает и другой вопрос: насколь-
ко межрелигиозный диалог полезен 
и выгоден для решения проблем? По 
мнению зарубежных исследователей, 
цель межконфессионального диалога 
заключается не в том, чтобы изменить 
представление людей об их религии, за-
ставив их усомниться в выборе веры, а 
в том, чтобы найти точки соприкосно-
вения между религиями и и найти ре-
шения многочисленных проблем чело-
вечества, делая акцент на общемировой 
гармонии. Как верно заметил один из 
турецких современных проповедников 
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Ахмед Курухан, межконфессиональный 
диалог должен, в первую очередь, «обе-
спечить атмосферу свободы». «Диалог 
между представителями разных кон-
фессий, - пишет он, - дает им возмож-
ность говорить и слушать друг друга, 
учиться понимать «другого», познавая 
необъятный мир «чужой» религии. В 
межрелигиозном диалоге мы стремим-
ся обращаться к нашим партнерам в 
духе терпимости, правдивости, искрен-
ности, братства, уважения и доброй 
воли, не требуя при этом, чтобы чело-
век другого вероисповедания или тот, 
который далек от веры, принял наши 
собственные убеждения или идеи» [12, 
c. 20]. 

В условиях углубления процесса 
глобализации невозможно найти реше-
ние сложных проблем современности в 
рамках деятельности одной страны, не-
обходимо участие всего международно-
го сообщества. на наш взгляд, именно 
межэтнический и межконфессиональ-
ный диалог, основанный на принципе 
толерантного отношения к другим на-
родам. религиям, языкам, культурам, 
политическим и иным убеждениям, мо-
жет помочь потушить межэтнические и 
религиозные кофликты, способствует 
уважительному, толерантному и береж-
ному отношению к ценностям других 
народов, основанному на сопоставле-
нии национальных ценностей. 
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Любое управление нацелено на из-
менение или, напротив, на поддержа-
ние определенного состояния управ-
ляемого объекта. То свойство объекта, 
которое подлежит изменению и на что 
направлено управленческое воздей-

ствие, может быть названо управляе-
мой переменной или просто перемен-
ной. В объекте управления выделяется, 
как правило, несколько переменных, 
выступающих своего рода «точками 
приложения» управленческих воздей-
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ствий. Успешное управление возмож-
но при условии правильного выбора 
управляемых переменных, которые 
должны быть релевантными задачам 
управления. неправильный выбор 
управляемых переменных приводит 
к нерациональным и неоправданным 
затратам ресурсов, отклонению от 
поставленных задач и, как следствие, 
к кризисным явлениям в системе 
управления. Выбор релевантных пе-
ременных определяется, как правило, 
характером решаемой задачи, однако 
такое «определение» далеко не всегда 
является однозначным и адресным. 
определяется, скорее всего, зона воз-
можного выбора, а сам окончатель-
ный, конкретный выбор потребует 
дополнительных интеллектуальных, 
креативных усилий со стороны субъ-
екта управления.

Множество переменных органи-
зационного конфликта как объекта 
управления может быть представлено в 
виде нескольких подмножеств (групп):

– структурные переменные, относя-
щиеся к структуре организационного 
конфликта, его участникам, их взаимо-
действиям;

– динамические переменные, выра-
жающие временное изменение органи-
зационного конфликта;

– функциональные переменные, 
относящиеся к функциям конфликта в 
организации.

1. Структурные переменные. К ним 
относят чаще всего следующие пере-
менные: а) субъект конфликта, б) от-
ношения конфликтантов (противобор-
ствующих сторон), в) объект и предмет 
конфликтного взаимодействия, г) внеш-
няя среда конфликта.

Каждая из таких переменных опи-
сывается при помощи комплекса пока-
зателей. Так, при характеристике субъ-
ектов конфликтного взаимодействия 

используются, обычно, показатели их 
качественного и количественного со-
става, ресурсного потенциала, уровня 
организации и потенциала участников 
конфликта. Эти наборы показателей 
отличают одни структурные модели 
конфликта от других, но, по мнению 
К.В. Решетниковой, они могут быть све-
дены к указанным выше четырем1.

Акцентируя внимание на струк-
туре организационного конфликта, 
считаем полезными аналитические 
модели, предложенные Л.А. Петров-
ской и А.А. Беловым. Л.А. Петровская 
выделяет в структуре конфликтов три 
компонента:

– участники (стороны) конфлик-
та, которыми являются как отдельные 
личности, так и социальные группы;

– условия конфликта: социаль-
но-психологические и социально-груп-
повые среды;

– образы конфликта (конфликтной 
ситуации), имеющиеся у участников до 
появления инцидента и определяющие 
выбор или стратегии поведения2.

А.А. Беловым представлена развер-
нутая типологизация участников ор-
ганизационного конфликта, предусма-
тривающая выделение и описание 11 
групп сотрудников, вовлеченных в той 
или иной мере в конфликтное взаимо-
действие и выполняющих в нем опреде-
ленную роль3:

– непосредственные участники – 
участвуют непосредственно в противо-

1 Решетникова К.В. Методология анали-
за организационных конфликтов // Конфликт как 
проблема. очерки современной теоретической 
и прикладной конфликтологии / Под ред. А.и. 
стребкова, А.В. Алейникова, А.Г. Пинкевич. – 
сПб.: 2015. с. 174-193.

2 Петровская Л.А. К вопросу о кон-
фликтной компетентности // Вестник Москов-
ского государственного университета. 1997. № 4. 
с. 41-45.

3 Белов А.А. Аналитические модели ор-
ганизационного конфликта. Белгород: Центр соц. 
технологий, 1998.
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борстве, отстаивают собственные инте-
ресы;

– манипуляторы – пытаются до-
биться собственных целей «руками дру-
гих», явно не участвуя в конфликте и 
используя других как марионеток;

– подстрекатели – имеют выгоду от 
конфликта, в частности, из-за обоюдно-
го ослабления конфликтующих сторон;

– «спонсоры» – поощряют кон-
фликт, получая при этом определенные 
дивиденды от конфликтующих сторон;

– «зрители» – получают удовлет-
ворение от наблюдения за ходом кон-
фликта;

– «жертвы» – страдают от конфликта 
из-за доставленных неудобств (стресса, 
дискомфорта и т.п.); сами не участвуют 
в конфликте;

– посредники – принимают участие 
в урегулировании конфликта посред-
ством уменьшения «трений» сторон, 
облегчения их коммуникации, приведе-
ния сторон к компромиссу;

– арбитры – принимают волевое ре-
шение о прекращении конфликта или о 
примирении сторон;

– «общественные контролеры» – от-
слеживают ход конфликта, обеспечива-
ют соблюдение «правил честной игры»;

– «болельщики» – оказывают мо-
рально-психологическую поддержку 
конфликтантам, основываясь на лич-
ных взаимоотношениях;

– наблюдатели – осуществляют на-
блюдение за ходом конфликтного взаи-
модействия и проявляют готовность к 
своевременному отреагированию в слу-
чае возможного ущемления интересов 
представляемых ими групп.

Ролевая идентификация участников 
конфликта позволяет получить более 
полные и адекватные данные о причи-
нах и мотивах вступления в конфликт, 
правильно расставить профилактиче-
ские и коррекционные усилия. 

В целом, управление организаци-
онным конфликтом, если принять во 
внимание его структурные переменные, 
осуществляется путем воздействия на: 
а) количественный состав участников 
конфликта (прямых и косвенных, яв-
ных и неявных), б) их ролевые позиции, 
в) их взаимодействие, его содержание 
и формы проявления, г) предмет кон-
фликтного взаимодействия, д) его мас-
штаб.

2. Динамические переменные. Эта 
группа переменных, в отличие от 
структурных, выражает временные из-
менения в конфликте. Без учета этих 
изменений анализ конфликта может 
быть непродуктивным и ошибочным4. 
Группа динамических переменных об-
разуется из фаз (стадий) конфликта, 
его продолжительности, темпа, интен-
сивности, ритма, состояния, интенцио-
нальности, обратимости5.

Фазы (стадии) образуют поступа-
тельные «ступени» конфликтного вза-
имодействия. Чаще всего, выделяют и 
рассматривают такие стадии, как кон-
фликтная ситуация, открытое (явное) 
конфликтное взаимодействие, завер-
шение конфликта6. Более полное пред-
ставление о конфликтной динамике 
предполагает выделение: 1) латент-
ной стадии, 2) стадии идентифика-
ции, 3) стадии эскалации, 4) критиче-
ской стадии, 5) стадии деэскалации, 
6) стадии прекращения.

Продолжительность конфликта. В 
зависимости от этого параметра кон-
фликты могут быть кратковременными, 

4 Якимец В.Н., Никовская Л.И. сложно-
составные конфликты – атрибут постсоциалисти-
ческой трансформации // социологич. исследо-
вания. 2005. № 8. с. 87.

5 Данакин Н.С. Теоретические и мето-
дические основы проектирования технологий 
социального управления. Белгород: Центр соци-
альных технологий, 1996. с. 115. 

6 Гришина Н.В. Психология конфликта. 
– сПб.: Питер, 2002. с. 159.
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длительными и затяжными. Продол-
жительность конфликта обусловлена 
величиной и устойчивостью изменений 
в организации, структурно-функцио-
нальной инерцией и др. 

Темп изменения организационного 
конфликта, характеризующий скорость 
прохождения им «отрезка2 от исходной 
до конечной стадии может ускоряться 
или замедляться. 

Интенсивность конфликта выра-
жает его «энергетику», величину усилий 
конфликтующих сторон, направленных 
на достижение своих целей в конфликт-
ном взаимодействии. В зависимости от 
интенсивности конфликт может быть 
бурным, умеренным и вялотекущим.

Интенциональность конфлик-
та характеризует направленность его 
«воспроизводства», а именно: распро-
странение, ограничение, эскалацию и 
«затухание».

Состояние конфликта – перемен-
ная, характеризующая его с точки зре-
ния соответствия «норме», общеприня-
тым правилам. Конфликт может быть 
оптимальным, нормальным, ненор-
мальным, патологическим.

Обратимость конфликта – пере-
менная, характеризующая его возврат 
(или возможность возврата) в исходное 
состояние. 

Все эти переменные значимы для 
превентивного управления органи-
зационными конфликтами. Так, если 
взять и рассмотреть для примера «про-
должительность» конфликта, то со 
временем обнаруживается такая зави-
симость: затяжные конфликты при-
водят к нарастающему расходованию 
социальной энергии и повышению 
вероятности появления нового кон-
фликта вследствие разбалансировки 
организации как социальной систе-
мы, отсутствия в ней равновесия. с 
этим связаны приоритетность и ак-

туальность стратегии блокирования 
затяжных конфликтов. В отношении 
значимости другой переменной – ин-
тенсивности конфликта – восполь-
зуемся рассуждениями профессора 
Мичиганского университета А. Рапо-
порта, который убедительно показал, 
что нельзя подвести конфликты под 
единую универсальную схему. име-
ются конфликты типа схватки (ког-
да участников конфликта разделяют 
противоречия и рассчитывать можно 
только на победу); дебатов (споры, ма-
невры и конфликтующие стороны мо-
гут обойтись компромиссом); игр (обе 
стороны действуют в рамках опреде-
ленных правил, таким образом, они 
никогда не прекращаются и не могут 
прекратиться распадом всей структуры 
отношений). Данное утверждение ока-
зывает значимое влияние, потому что 
снимает ореол обреченности и безыс-
ходности вокруг каждого конфликта, 
как в международных отношениях, так 
и внутри общества7. 

3. Функциональные переменные. 
Роль конфликтов в организации неод-
нозначна. они выполняют деструктив-
ные и конструктивные функции. Де-
структивный характер конфликтов, в 
частности, в том, что из-за них:

– снижается уровень сотрудниче-
ства между конфликтующими сторо-
нами или вообще происходит отказ от 
него;

– нарушаются коммуникационные 
взаимосвязи;

– подрывается ценностно-ориента-
ционное единство между сотрудниками 
организации;

– нарастает враждебность между 
сторонами конфликта;

– происходит неоправданная трата 
ресурсов (интеллектуальных, матери-

7 Фишер Ф., Юри У. Путь к согласию, или 
переговоры без поражения. – М.: наука, 1992. с. 9.
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альных и т.д.);
– разрушается социальная система 

организации.
Принципиально знать и учиты-

вать функции организационного кон-
фликта, что служит предпосылкой 
для эффективного управления. смысл 
управления заключается в трех взаи-
мосвязанных действиях, таких как: 

1) ограничение и блокирование де-
структивных функций организацион-
ного конфликта;

2) содействие конструктивным 
функциям конфликта;

3) поиск и использование альтерна-
тивных механизмов позитивной транс-
формации конфликта. 

Что касается положительных 
функций конфликта, то разработан-
ная Л. Козером функциональная мо-
дель послужила основой для клас-
сификаций, предложенных другими 
исследователями. обобщая эти клас-
сификации, можно выделить 12 кон-

Таблица 1. Позитивные функции организационного конфликта.

№ Название функции Содержание функции

1. социальная Группообразование, установление и поддержание фи-
зических и нормативных границ группы.

2. структурная 
Установление и поддержание относительно устойчи-
вой структуры отношений внутри группы, содействие 
идентификации и интеграции, адаптации и социализа-
ции как отдельных индивидов, так и групп в целом.

3. Коммуникативно-ин-
формационная 

содействие членам группы в правильном понимании 
сути актуальных проблем, требующих разрешения и 
возможных путей их разрешения.

4. Предохранительная
содействие выбросу негативных эмоций и снятие на-
пряженности во взаимоотношениях конфликтующих 
сторон.

5. связующая Взаимное узнавание, зондирование конфликтующих 
сторон и, как возможное следствие, позитивная транс-
формация их взаимоотношений.

6. Адаптивно-стимулиру-
ющая

Высвобождение социального напряжения, усиление 
установки группы на изменения, симулирование твор-
ческой активности.

7. Мобилизационная Мобилизация всех имеющихся у сторон ресурсов.
8. стабилизирующая Поддержание баланса сил и, в том числе, власти.

9. институциональная
Возникновение новых организационных структур, за-
щищающих интересы конфликтующих сторон или вы-
полняющих арбитражно-посредническую миссию.

10. Рекреационная
обогащение жизни, побуждение любознательности, 
стимулирование интереса; нарушение привычного хода 
ведет к отвлечению.

11. Диагностическая сигнализация о возникших в организационной системе 
дисфункциях.

12. Перспективная
содействие перспективному и содействие альтернатив-
ному видению перспективы организации (в условиях 
или продолжения конфликта, или его урегулирования).
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структивных функций социального, 
в том числе организационного кон-
фликта8 (таблица 1).

Таким образом, выделены и рассмо-
трены переменные организационного 
конфликта как объекта управления: 
структурные, динамические, функцио-
нальные. Эффективное управление ор-
ганизационным конфликтом предпо-
лагает знание и учет размерности этих 
переменных, возможности и вектора их 
изменения. 
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Введение
В современном мире вопросы взаи-

модействия семьи, школы и общества 
в образовательном процессе приобре-
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тают особую актуальность. В условиях 
стремительно меняющихся социаль-
ных и экономических реалий системы 
образования различных стран стал-
киваются с новыми вызовами и воз-
можностями. система воспитания и 
обучения больше не может быть зам-
кнутым институтом – она развивается 
во взаимодействии с родителями, го-
сударственными структурами и обще-
ственными организациями (). Данный 
процесс особенно важен для стран с 
различными историко-культурны-
ми традициями, таких как Китайская 
народная Республика (КнР) и Азер-
байджанская Республика. В этих госу-
дарствах система образования имеет 
свои уникальные особенности, кото-
рые формируются под влиянием на-
циональных ценностей, исторических 
традиций и современных глобальных 
тенденций.

современные международные от-
ношения оказывают значительное вли-
яние на образовательные процессы. 
Встреча лидеров Китая и Азербайджана 
в июле 2024 года, в ходе которой было 
подписано «совместное заявление об 
установлении стратегического партнер-
ства», стала важным этапом развития 
двустороннего сотрудничества, вклю-
чая сферу образования. Поддержка 
взаимного признания академических 
степеней, развитие университетского 
сотрудничества, поощрение языковых 
обменов – все эти меры направлены 
на укрепление образовательных свя-
зей между странами. В этом контексте 
изучение совместной деятельности се-
мьи, школы и общественности в КнР и 
Азербайджане приобретает особую зна-
чимость, поскольку позволяет выявить 
эффективные практики и разработать 
рекомендации по их применению в раз-
личных образовательных системах.

настоящее исследование направле-

но на сравнительный анализ особен-
ностей взаимодействия семьи, школы 
и общественности в двух странах, вы-
явление их сильных и слабых сторон, 
а также разработку конструктивных 
предложений по совершенствованию 
образовательных стратегий. Анализ ос-
нован на междисциплинарном подходе, 
объединяющем педагогическую тео-
рию, социологические исследования и 
международный опыт. Результаты дан-
ного исследования могут быть полезны 
как для академического сообщества, 
так и для практиков в области образо-
вания, формирующих образовательные 
политики и программы, направленные 
на развитие всестороннего взаимодей-
ствия между всеми участниками обра-
зовательного процесса.

Сравнение подходов к семейному 
воспитанию

семейное воспитание играет клю-
чевую роль в формировании личности 
ребенка и его дальнейшей социализа-
ции. В КнР семейное воспитание тра-
диционно основывается на конфуци-
анских принципах, подчеркивающих 
уважение к старшим, дисциплину и 
высокий уровень академических дости-
жений. Родители активно участвуют в 
образовательном процессе, организуя 
дополнительные занятия и контроли-
руя учебные успехи детей. В Азербайд-
жане, напротив, семейное воспитание 
строится на сочетании национальных 
традиций и современных педагогиче-
ских подходов [2]. Родители, хотя и уде-
ляют большое внимание образованию, 
акцентируют также значимость нрав-
ственного воспитания и религиозных 
ценностей.

Различие в подходах также проявля-
ется в методах воспитания. В Китае ши-
роко распространена практика жестко-
го контроля и высоких ожиданий, что 
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приводит к значительной академиче-
ской нагрузке на детей. В Азербайджане 
же наблюдается более сбалансирован-
ный подход, где важную роль играет 
эмоциональная поддержка ребенка. 
оба подхода имеют свои преимущества 
и недостатки, что требует дальнейшего 
изучения и адаптации лучших практик.

Кроме того, важно учитывать влия-
ние глобализации и технологического 
прогресса на семейное воспитание. В 
Китае наблюдается активное внедрение 
цифровых технологий в процесс обуче-
ния, что позволяет родителям контро-
лировать образовательные достижения 
детей через онлайн-платформы. В Азер-
байджане, хотя цифровизация также 
развивается, большее внимание уделя-
ется традиционным формам воспита-
ния и прямому взаимодействию между 
детьми и родителями. Таким образом, 
изучение этих подходов помогает выя-
вить наиболее эффективные стратегии, 
которые могут быть использованы в 
различных образовательных системах.

Роль школы в образовательном 
процессе

Школа выступает центральным 
институтом в системе образования, 
однако ее роль и функции различа-
ются в КнР и Азербайджане. В Китае 
школа является не только образова-
тельным учреждением, но и воспита-
тельным центром, где дисциплина и 
академические достижения занимают 
приоритетное место. Учебная нагрузка 
высока, а система тестирования и рей-
тингов стимулирует конкуренцию сре-
ди учащихся. В Азербайджане, напро-
тив, подход к школьному образованию 
более гибкий, с упором на личностное 
развитие и индивидуальные особенно-
сти учеников.

Важно отметить, что в обеих стра-
нах существуют государственные про-

граммы, направленные на повышение 
качества школьного образования. В 
Китае активно внедряются цифровые 
технологии и инновационные методи-
ки обучения, такие как искусственный 
интеллект в образовании, адаптивное 
обучение и виртуальные лаборатории, 
что способствует индивидуализации 
учебного процесса и повышению эф-
фективности преподавания. В Азер-
байджане, напротив, основное внима-
ние уделяется сохранению культурной 
идентичности в образовательной систе-
ме, включая использование националь-
ного языка и традиционных ценностей 
в учебных материалах, а также интегра-
цию местного фольклора в школьную 
программу.

В Китае и Азербайджане уделяется 
внимание модернизации педагогиче-
ских подходов и повышению квалифи-
кации учителей. В Китае реализуются 
программы непрерывного профессио-
нального развития для педагогов, вклю-
чая курсы по использованию цифровых 
технологий и проектному обучению. В 
Азербайджане проводится активная 
работа по подготовке специалистов в 
области двуязычного образования, что 
способствует расширению возможно-
стей учащихся на международной аре-
не. Эти инициативы демонстрируют 
стремление обеих стран адаптировать 
свои образовательные системы к со-
временным вызовам, обеспечивая при 
этом баланс между инновациями и тра-
дициями.

Дополнительно стоит рассмотреть 
влияние внешкольных образователь-
ных программ на формирование ком-
петенций учащихся [3]. В Китае суще-
ствует практика организации вечерних 
школ и специализированных курсов, 
которые помогают детям углублять 
знания в различных предметных обла-
стях. В Азербайджане большое значе-
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ние придается развитию внеклассного 
образования через художественные 
и музыкальные школы, спортивные 
секции и молодежные центры. Эти 
программы способствуют более гар-
моничному развитию личности и фор-
мированию социальных навыков, что 
играет важную роль в подготовке уче-
ников к взрослой жизни.

Общественные институты и их 
влияние на воспитание

общественные институты, включая 
неправительственные организации, ре-
лигиозные учреждения и культурные 
центры, оказывают значительное влия-
ние на образовательный процесс. В КнР 
роль общественных организаций огра-
ничена строгим государственным кон-
тролем, однако они активно участвуют 
в образовательных инициативах, таких 
как программы поддержки талантли-
вых детей и волонтерские проекты [1]. 
В Азербайджане общественные инсти-
туты играют более активную роль, под-
держивая образовательные программы, 
организуя культурные мероприятия и 
содействуя межкультурному диалогу.

стоит отметить, что сотрудничество 
общественных институтов и образова-
тельных учреждений может значитель-
но повысить эффективность образо-
вательного процесса. Взаимодействие 
между государственными и частными 
структурами способствует созданию 
более доступной и качественной обра-
зовательной среды, что особенно важно 
в условиях глобальных вызовов.

Кроме того, значимую роль играют 
современные цифровые образователь-
ные платформы, которые активно раз-
виваются при поддержке обществен-
ных институтов. В КнР наблюдается 
рост числа онлайн-инициатив, направ-
ленных на поддержку малообеспечен-
ных слоев населения и предоставление 

бесплатного доступа к образователь-
ным ресурсам. В Азербайджане анало-
гичные инициативы ориентированы 
на укрепление связей между образова-
тельными учреждениями и местными 
сообществами, что способствует об-
мену знаниями и повышению уровня 
грамотности среди различных возраст-
ных групп.

еще одним важным аспектом яв-
ляется влияние общественных инсти-
тутов на инклюзивное образование. В 
Китае и Азербайджане разрабатывают-
ся специальные программы поддерж-
ки детей с особыми образовательны-
ми потребностями, при этом участие 
неправительственных организаций 
играет ключевую роль в обеспечении 
доступности образовательных услуг. 
Такие инициативы включают создание 
специализированных школ, адаптацию 
учебных материалов и проведение об-
учающих семинаров для учителей. Та-
ким образом, общественные институты 
становятся важными посредниками 
между государством, школой и семьей, 
помогая создать инклюзивную образо-
вательную среду.

Конструктивные решения и пер-
спективы сотрудничества

сотрудничество между КнР и Азер-
байджаном в сфере образования имеет 
высокий потенциал. Развитие совмест-
ных образовательных программ, обмен 
студентов и преподавателей, а также 
внедрение инновационных методик 
обучения могут значительно обогатить 
образовательные системы обеих стран. 
особое значение имеет создание уни-
верситетского альянса, который позво-
лит реализовать крупные исследова-
тельские проекты и повысить уровень 
академической мобильности.

Перспективными направлениями 
сотрудничества являются также разви-
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тие цифровых образовательных плат-
форм, обмен опытом в сфере инклю-
зивного образования и совместные 
программы повышения квалификации 
учителей. Внедрение лучших практик из 
образовательных систем Китая и Азер-
байджана может способствовать созда-
нию более эффективной и адаптивной 
модели образования, ориентированной 
на вызовы XXI века.

Кроме того, важным аспектом яв-
ляется формирование двусторонних 
исследовательских инициатив в обла-
сти педагогики, психологии и образова-
тельных технологий. совместные науч-
ные проекты и конференции позволят 
педагогам и ученым обмениваться опы-
том, разрабатывать новые методики об-
учения и тестировать инновационные 
подходы в реальных условиях. Такой 
подход обеспечит более глубокое по-
нимание образовательных процессов и 
позволит создать более эффективные 
инструменты обучения, адаптирован-
ные к потребностям современной мо-
лодежи.

Значимым направлением является 
развитие совместных программ в об-
ласти профессионального образова-
ния и технического обучения. Китай 
и Азербайджан имеют потребность в 
высококвалифицированных специа-
листах в различных областях, включая 
информационные технологии, инже-
нерное дело и здравоохранение. со-
вместные образовательные программы, 
основанные на передовом опыте обеих 
стран, могут способствовать подготов-
ке специалистов, способных адапти-
роваться к быстро меняющимся усло-
виям рынка труда. Такая инициатива 
позволит обеспечить более глубокую 
интеграцию образовательных систем и 
создать базу для будущего технологиче-
ского сотрудничества.

не менее важным аспектом явля-

ется расширение культурных и язы-
ковых обменов, что способствует не 
только образовательному, но и гума-
нитарному сотрудничеству между 
странами. Укрепление программ по 
изучению китайского и азербайджан-
ского языков, создание двусторонних 
образовательных и культурных цен-
тров, а также привлечение студентов 
к международным образовательным 
проектам поможет формированию 
устойчивых межкультурных связей. 
Эти меры будут способствовать не 
только академическому взаимодей-
ствию, но и укреплению дружеских от-
ношений между народами.

Заключение
совместная деятельность семьи, 

школы и общественности является важ-
ным фактором развития системы обра-
зования, влияющим на формирование 
личности ребенка и его социальной 
адаптации [4]. сравнительный анализ 
подходов КнР и Азербайджана пока-
зывает, что каждая из стран использу-
ет уникальные методы взаимодействия 
этих ключевых институтов, основан-
ные на культурных, исторических и со-
циальных особенностях. несмотря на 
различия, обе страны демонстрируют 
высокий уровень интеграции образо-
вательных процессов с общественными 
и семейными структурами, что под-
тверждает значимость комплексного 
подхода к воспитанию и обучению.

Перспективы дальнейшего развития 
образовательного сотрудничества меж-
ду Китаем и Азербайджаном откры-
вают новые возможности для взаим-
ного обмена знаниями и передовыми 
методиками. Взаимодействие в сфере 
академической мобильности, внедре-
ние инновационных педагогических 
технологий и расширение совместных 
научных исследований способствуют 



Sociology                                                                                                                                                         Социология

89

формированию более эффективных об-
разовательных систем. Таким образом, 
дальнейшее углубление партнерства в 
образовательной сфере не только укре-
пит двусторонние связи, но и создаст 
прочную основу для будущего поколе-
ния, способного адаптироваться к вы-
зовам современного мира.

образование в современном мире 
перестает быть просто системой пере-
дачи знаний — оно становится клю-
чевым инструментом формирования 
глобального гражданства, устойчивого 
развития и взаимопонимания между 
народами. сотрудничество Китая и 
Азербайджана в образовательной сфе-
ре выходит за рамки академического 
обмена, превращаясь в платформу для 
укрепления культурных связей, инно-
вационного прогресса и создания об-
щества, ориентированного на знания. 
инвестируя в совместные образова-
тельные инициативы, обе страны не 
только укрепляют свои национальные 
системы обучения, но и вносят вклад 
в формирование более справедливо-
го, инклюзивного и взаимосвязанного 
мира, где знания становятся основой 
мирного сосуществования и процвета-
ния человечества.
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Аннотация. статья посвящена изучению уровня удовлетворенности образовательным 
процессом студентов Дальрыбрвтуза, актуальность установления которого определяется 
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Abstract. The article is devoted to the study of the level of satisfaction with the educational 
process of Dalrybvtuz students, the relevance of which is determined by the need to have a uni-
versal tool for managing and adjusting indicators to offset negative aspects in the formation of a 
positive attitude of students to learning. The totality of the results obtained allows us to indicate a 
generally positive attitude of students towards studying at Dalrybtuz, however, sets the direction of 
activities aimed at leveling obstacles to improving the quality of education at the university.
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Введение. Модернизационные 
преобразования, носящие системный 
и многофакторный характер, способ-
ны внести существенные изменения в 
структурно-функциональные констан-
ты всей системы профессионального 
образования высшей школы, выражен-
ные в последствиях реформирования 
[7, с. 141]. Последствия выражаются в 

качественных и количественных изме-
нениях, которые не всегда носят поло-
жительный характер, формируемый 
разнообразием признаков в совокупно-
сти отражающихся на качестве обучен-
ности студентов [6, с. 29]. В контексте 
систематически обновляемых требо-
ваний, стремящихся привести к соот-
ветствию уровень профессиональной 
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подготовки выпускников вузов к соци-
альному запросу на специалиста новой 
формации, велика вероятность допуще-
ния ошибок в предпринимаемых видах 
деятельности. 

Обзор литературы. В качестве уни-
версального инструментария устра-
нения вероятности предпосылок для 
снижения качества профессиональной 
подготовки студентов, нам видится 
привлечение всех взаимодействующих 
в образовательном процессе субъектов 
в мониторинговой деятельности, осу-
ществляемой на систематической ос-
нове в соответствии с формированным 
критериально-оценочным аппаратом 
[5, с. 99]. 

Многоаспектность традиционных 
взаимодействий в рамках образователь-
ного вуза не позволяет изначально ох-
ватить весь спектр интересующих ком-
понентов, способных оказать значимое 
влияние на качестве реализуемого обу-
чения [4, с. 225]. Это является основной 
причиной конкретизации темы нашего 
исследования, затрагивающего только 
те вопросы, которые лежат в простран-
стве личностного отношения студентов 
к обучению в фГБоУ  Во  Дальнево-
сточном государственном техническом 
рыбохозяйственном университете (да-
лее – Дальрыбтуз).

обращение к теме и построение ал-
горитма реализации исследовательской 
деятельности опиралось на совокуп-
ность мнений, образующих логическую 
последовательность теоретического 
осмысления показателей, значения ко-
торых способны создать общую карти-
ну представлений о текущей ситуации 
удовлетворенности студентов каче-
ством реализуемого в стенах вуза обра-
зовательного процесса. 

Так, согласно позиции о.В.  Бири-
ной, ведущим показателем и составной 
компонентой исследуемого процесса 

является позитивное отношение сту-
дентов к учебной деятельности [1, с. 
441], в котором А.  с.  Васильевой вы-
деляется «… удовлетворенность соб-
ственной учебной деятельностью» [2, 
с. 33], выраженной, по мнению Л.В. Ми-
щенко, через «эмоционально оценочное 
суждение к разным аспектам учебной 
деятельности» [3, с. 124], представлен-
ной шестью компонентами. опираясь 
на результаты исследования, подвер-
гнутые нами анализу, обобщению и 
интерпретации позволили выделить 
категории показателей, оценка которых 
позволит достичь поставленную перед 
исследованием цель. 

Цель исследования заключалась в 
изучении уровня удовлетворенности 
образовательным процессом студентов 
Дальрыбрвтуза.

Методология исследования. В рам-
ках экспериментальной части исследо-
вания были задействованы студенты 
Дальрыбтуз в количестве 100  человек, 
них 46  (46%)  девушек и 54  (54%)  юно-
шей, письменно выразивших свое же-
лание принять участие в пилотном 
социологическом исследовании, прове-
денном в период с сентября по октябрь 
2024  года методом опроса. средний 
возраст участников составил 18±0,6 лет. 
Выборочная совокупность, соответ-
ствующая внутрипропорциональной 
характеристики выборки соблюдена со-
гласно курсу и направлению обучения.

В рамках статистических процедур, 
осуществляемых с целью получения 
достоверных итоговых значений для 
обоснования и констатации достиже-
ния цели, применялись:  – среднее 
значение и  - стандартное отклоне-
ние (M ± S), в совокупности обеспечи-
вающие корректность выводов. При 
сравнительном анализе количествен-
ных значений в соответствии с пред-
ставленными и теоретически обосно-
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ванными показателями использовался 
U-критерий Манна-Уитни. В рамках 
процедур по установлению степени 
достоверности был задействован кри-
терий Хи-квадрат Пирсона ( ). Зна-
чимость в контексте количественного 
анализа был определена на уровне 0,05. 
Архитектоника показателей устанавли-
валась посредством медиан и квартиль 
в диапазоне колебаний. Комплекс осу-
ществленных вычислений в контексте 
поставленной цели исследовательской 

работы реализовывался посредством 
инструментария, предлагаемого про-
граммой Statistica 10 и SAS JMP, позво-
лившей минимизировать возможность 
допущения ошибочных выводов. сле-
дует отметить, что данное эмпириче-
ское исследование не ставило своей 
целью какие-либо экспериментальные 
манипуляции. на протяжении всего 
нашего исследования мы уделяли осо-
бое внимание следующим переменным: 
«Мотивы выбора вуза», «образователь-

Таблица 1. Результаты по категории «оценка форм обучения», N = 100%, 
Min = 1,00; Max = 5,00.

Таблица 2. Результаты по категории «Учебная деятельность в вузе», N = 100%, 
Min = 1,00; Max = 5,00.
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ные цели», «оценка форм обучения», 
«Учебная деятельность в вузе», «сопро-
вождение образовательного процесса», 
«негативные последствия обучения» и 
«Другие».

Результаты исследования и их об-
суждение. Представленная организа-

Таблица 3. Результаты по категории «сопровождение образовательного про-
цесса», N = 100%, Min = 1,00; Max = 5,00.

Таблица 4. Результаты по категории «Мотивы выбора вуза» (число случаев и 
проценты).

ция исследовательской деятельности 
позволила максимально точно зафик-
сировать производимые в эмпириче-
ской ее части операции, отобразив впо-
следствии результаты описательной 
статистики. Благодаря инструментам 
эмпирической части исследования 
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удалось констатировать результаты 
исследования, визуализировав их в со-
кращенном формате в виду отсутствия 
необходимости представления всех вы-
числительных процедур (см. таблицы 
1-7). 

Заключение. основываясь на отра-
женные в таблицы результаты можно 
сделать ряд выводов, согласно кото-
рым:

– самыми однородными показате-
лями в категории «оценка форм об-
учения» и «Учебная деятельность в 
вузе» стали «Доступ к компьютерным 
технологиям», «объективность оценки 

Таблица 5. Результаты по категории «образовательные цели».

Таблица 6. Результаты по категории «Другие».

знаний преподавателем» и «наличие в 
библиотеке литературы для подготовки 
к занятиям», а самыми неоднородны-
ми - «Контрольные работы, рефераты», 
«самостоятельная работа студентов» и 
«семинары»;

– среди переменных категории «об-
разовательные цели» чаще всего встре-
чается переменная «Подготовка к бу-
дущей карьере» (49%). незначительное 
число случаев зафиксировано по пока-
зателю «Развитие навыков лидерства и 
общения» (12%);

– в ходе вычислений и последую-
щего анализа количественных зна-
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Таблица 7. Результаты по категории «негативные последствия обучения».

чений в категории «Мотивы выбо-
ра вуза» отмечался разброс данных, 
который нами систематизирован в 
порядке убывания: «известность и 
престиж вуза» - 36%, «Желание ов-
ладеть профессией, по которой осу-
ществляется подготовка в вузе» - 35%, 
«Возможность трудоустройства после 
окончания данного вуза» - 11%, «Ре-
шение родителей» - 3%;

– среди показателей категории 
«Другие» чаще всего встречаются пока-
затели «Хорошее понимание содержа-
ния выбранной специальности» (более, 
чем у половины респондентов, 64%) и 
«Проживание в общежитии» (более, 
чем у половины респондентов, 60%), а 
реже всего – показатели «Разочаровал-
ся в выбранной профессии» (лишь у 1% 
респондентов);

– для категории «соответствуют ли 
результаты обучения в университете 
вашим ожиданиям» значение «соответ-
ствуют» встречается так же часто, как и 
значение «Частично соответствуют»;

– для категории «степень удовлет-
воренности результатами своего обуче-
ния в вузе» чаше всего встречается зна-
чение «Полностью удовлетворен» (чуть 

менее чем у половины респондентов, 
45%), а реже всего – значение «не удов-
летворен» (лишь у 11% респондентов).

– для категории «Какая оценка зна-
ний лучше» чаше всего встречается зна-
чение «Текущая» (более, чем у полови-
ны респондентов, 62%);

– частота выбора ответа «Достаточ-
но высокий» при установлении каче-
ства обучения Дальрыбвтузе составила 
более половины опрошенных (60%). и 
только 4% затруднились предложить 
аргументированный ответ в пользу од-
ного из предложенных вариантов, ука-
зывающих на конкретный уровень;

– обследование мнений, сложив-
шихся у студентов о влиянии отноше-
ния профессорско-преподавательского 
состава о себе, продемонстрировало его 
значимость (74%), в противовес отсут-
ствия такового (3%);

– внеучебная деятельность, состав-
ляющая большую часть студенческой 
жизни, была в полной мере представле-
на в ответах респондентов, однако пре-
имущественные значения были проде-
монстрированы в показателях ответа 
«спортивные секции» (60%), в то время 
как научно-исследовательской деятель-
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ности свое время посвящают только 3% 
студентов;

– степень удовлетворенности про-
живания в общежитии отражена в 
ответах, которые свидетельствуют о 
удовлетворительных условиях решения 
бытовых проблем: «Да» - 60%, «нет» - 
8,3%.

совокупность полученных резуль-
татов позволяет свидетельствовать в 
целом о положительном отношение 
студентов к обучению в Дальрыбтузе 
(например, «Разочаровался в выбран-
ной профессии» только 1% студентов), 
однако задает направленность деятель-
ности по нивелированию или полному 
устранению препятствий на пути повы-
шения качества образования в вузе, вы-
раженных, например, в критерии «Же-
лание овладеть профессией, по которой 
осуществляется подготовка в вузе», и в 
категории «степень удовлетворенности 
результатами своего обучения в вузе» 
(чуть менее чем у половины респонден-
тов, 45%).

Список литературы
1. Бирина о.В. Понятие успешности обучения в со-

временных педагогических и психологических 
теориях. // фундаментальные исследования. 2014. 
№ 8. с. 438-443.

2. Васильева А.с. Теоретические подходы к понятию ака-
демической успешности студентов. // Экономика и 
социум. 2017. № 1 (32). с. 26-38.

3. Мищенко Л.В. К проблеме диагностики отношения 
студентов к учебной деятельности. // Вестник 
практической психологии образования. 2007. № 3. 
с. 122-128.

4. Al-Kurdi O.F., El-Haddadeh R., Eldabi T. The role 
of organisational climate in managing knowledge 
sharing among academics in higher education. In-
ternational Journal of Information Management, 
2020. № 50. P. 217-227. 

5. Daumiller M., Stupnisky R., Janke S. Motivation of high-
er education faculty: Theoretical approaches, empirical 
evidence, and future directions. International Journal of 
Educational Research, 2020. P. 99.

6. Treepob H., Hemtasin C., Thongsuk T. Development of 
Scientific Problem-Solving Skills in Grade 9 Students by 
Applying Problem-Based Learning. International Edu-
cation Studies, 2023. № 16 (4). P. 29.

7. Zulyusri Z., Elfira I., Lufri L., Santosa T.A. Literature Study: 
Utilization of the PjBL Model in Science Education to 
Improve Creativity and Critical Thinking Skills. Jurnal 
Penelitian Pendidikan IPA, 2023. № 9 (1). P. 133-143.

References
1. Birina O.V. The concept of learning success in modern 

pedagogical and psychological theories. // Fundamental 
research. 2014. № 8. P. 438-443.

2. Vasilyeva A.S. Theoretical approaches to the concept of 
academic success of students. // Economy and society. 
2017. № 1 (32). P. 26-38.

3. Mishchenko L.V. On the problem of diagnosing students’ 
attitudes to educational activities. // Bulletin of practical 
psychology of education. 2007. № 3. P. 122-128.

4. Al-Kurdi O.F., El-Haddadeh R., Eldabi T. The role of 
organisational climate in managing knowledge shar-
ing among academics in higher education. Interna-
tional Journal of Information Management, 2020. № 50. 
P. 217-227. 

5. Daumiller M., Stupnisky R., Janke S. Motivation of high-
er education faculty: Theoretical approaches, empirical 
evidence, and future directions. International Journal of 
Educational Research, 2020. P. 99.

6. Treepob H., Hemtasin C., Thongsuk T. Development of 
Scientific Problem-Solving Skills in Grade 9 Students by 
Applying Problem-Based Learning. International Edu-
cation Studies, 2023. № 16 (4). P. 29.

7. Zulyusri Z., Elfira I., Lufri L., Santosa T.A. Literature Study: 
Utilization of the PjBL Model in Science Education to 
Improve Creativity and Critical Thinking Skills. Jurnal 
Penelitian Pendidikan IPA, 2023. № 9 (1). P. 133-143.



Sociology                                                                                                                                                         Социология

97

1 

* © Маруфенко е.В., Данилова А.В., 2025.
К вопросу об исполнительском освоении стилистики барочной клавирной музыки

Слепцова Г.Н.
Кандидат педагогических наук, доцент. Институт зарубежной филологии и регионоведения, 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск.

Проблема изучения и сохранения языкового 
и культурного наследия коренных народов севера*

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена значимостью проблемы сохране-
ния и развития культурного наследия коренных малочисленных народов Арктики. Важно 
сохранить и продолжить традиционный образ жизни всех народов и этнических общно-
стей, чтобы поддержать культурное разнообразие и помочь сохранить их историю и иден-
тичность. Все это способствует укреплению этнической самоидентификации, повышению 
гордости за свою нацию, усилению связи между поколениями. одним из основных фак-
торов повышенного внимания к культурному наследию, особенностям народов, которые 
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Слепцова Галина Николаевна, 

Введение
Каждый народ, проживающий в 

России, является частью нашей огром-
ной родины, частичкой «души». Каж-

дый человек, каждый народ, населяю-
щий нашу страну, привносит частичку 
своей культуры, и все вместе они со-
ставляют, приумножают, обогащают 
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культурное наследие России. Зная все 
это, нам необходимо помнить и чтить 
традиции и обычаи каждого народа, 
которые представляют все богатство 
российской культуры, и сохраняя все 
это достояние, мы можем благоприят-
но влиять на будущее. Все народы име-
ют свой уникальный культурный код, 
свои обычаи, социальные нормы, свой 
устоявшийся уклад жизни и традиции. 
Все это культурное многообразие со-
ставляет общую мировую культуру, от-
ражаясь в формах, образах, предметах 
быта, узорах, украшениях, народном 
творчестве, художественных изделиях 
и т.д. Важно сохранить традиционный 
образ жизни малочисленных народов, 
чтобы поддержать культурное разноо-
бразие и помочь сохранить их историю 
и идентичность. Все это способствует 
укреплению этнической самоиденти-
фикации, повышению гордости за свою 
нацию, усилению связи между поколе-
ниями. одним из основных факторов, 
повышенного внимания к культурному 
наследию, особенностям народов, кото-
рые все вместе составляют российский 
культурный пласт, является усиление 
межнациональных связей, укрепление 
доброжелательных отношений и ува-
жения народов друг к другу. 

19 марта в Республике саха (якутия) 
отмечается «День Арктики». Праздник 
был учреждён Указом Главы Республи-
ки саха (якутия) №200 от 11 декабря 
2014 года. его цель — объединить лю-
дей, проживающих в условиях Аркти-
ки, и поддержать развитие арктических 
районов якутии, сохранение богатого 
духовного мира и самобытных тради-
ций его коренных народов. Выдающий-
ся ученый Республики саха (якутия), 
доктор социологических наук Улья-
на Алексеевна Винокурова отмечает, 
что «Культура Арктики – мир вечной 
мерзлоты, хранящий и развивающий 

творческий труд человечества» [3]. В 
последние годы, в нашей республике 
тематике Арктики обращают большое 
внимание. Проводятся научно – прак-
тические конференции, различные 
социологические, научно-исследова-
тельские исследования, экспедиции, 
выставки, публикуются множество ста-
тей, научных публикаций. Все это на-
правлено на повышение интереса всего 
мира и каждого человека к тем пробле-
мам, которые есть в Арктике, на поиск 
решений этих проблем, на популяриза-
цию ее культурного богатства, сохране-
ние и передаче последующим поколе-
ниям в ее первозданном виде. 

Арктическая часть Республики 
саха (якутия) представлена 13 муни-
ципальными образованиями – улуса-
ми. Красоту природы этих районов, их 
талантливых, трудолюбивых жителей, 
патриотов своей родины, расписывали, 
восхваляли, отражали в своих произ-
ведениях, картинах многие писатели, 
журналисты, художники и т.д.

Какой бы безлюдной ни казалась 
Арктика, в ней проживает 127 наци-
ональностей, что составляет 2,5 млн 
человек. В соответствии с перечнем на-
считывается 45 коренных малочислен-
ных народов. 

За многие годы истории развития 
малочисленных народов, они вели ко-
чевой образ жизни, но в современных 
условиях, многие осели на постоянных 
местах жительства, образуя сельские 
поселения. они проживают в одном ме-
сте, ведут оседлую жизнь и не занима-
ются оленеводством. некоторая часть 
занимается скотоводством и земледе-
лием. охота и рыбалка являются неотъ-
емлемой частью их жизни. несмотря на 
это, все же существуют оленеводы, ко-
торые, ведут кочевой образ жизни. 

Каждый народ уникален, они разго-
варивают на своем языке, имеют свою 



Sociology                                                                                                                                                         Социология

99

особую культуру, особые способы веде-
ния хозяйства, быта, свои традиции, со-
хранившиеся виды народного промыс-
ла и т.д. но, к сожалению, в последнее 
время наблюдается сокращение коли-
чества тех коренных народов, которые 
полностью сохранили и используют 
свой традионный образ жизни. есте-
ственное развитие общества, приход 
новых экономических, социальных 
изменений, несомненно накладывает 
отпечаток на сферу проживания мало-
численных народов, на их жизнедея-
тельность. 

одним из многочисленных пред-
ставителей коренных народов России 
являются долганы. Долганы относятся 
к тюркским народностям, численность 
которого составляет примерно 8000 че-
ловек. официальный язык этого на-
рода – долганский. Первоисточником 
долганского языка является якутский, 
так как раньше он считался диалектом 
якутского языка. самоназвание долган 
(дулган) – тыа – кихи , саха. 

Данную народность считают одним 
из молодых малочисленных народов, 
населяющих Арктическую зону России.

история происхождения народа 
долган исчисляется с XVII века. Быту-
ет мнение, что данная народность воз-
никла на севере енисейской губернии, 
и в основном состояла из тунгусских 
групп этносов. формирование долган-
ской этнической группы произошло 
на основе эвенков, якутов, отдельных 
семей энцев и так называемых затун-
дренных крестьян. Долганский язык 
имеет свои корни в якутском, а пись-
менность, основанная на русском ал-
фавите, была официально утверждена 
в 1970 году» [5]. 

Большинство представителей дол-
ганской народности осели в Краснояр-
ском крае и в Республике саха (якутия). 

В нашей республике, долганы в ос-

новном проживают в Анабарском улу-
се, являются коренным населением Ар-
ктического региона. Анабарский улус 
имеет официальное обозначение на-
ционального округа долгано-эвенкий-
ского. Традиционно они занимались 
традиционными промыслами, такими 
как оленеводство, рыбалка и охота. Де-
мографически население Анабарского 
улуса содержит разнообразное сочета-
ние этнических групп: 42,4% долганов, 
22,7% эвенков, 21,6% саха (якуты) и 
6,4% эвенов. В улусе ведутся большие 
работы по сохранению традиций, языка 
и культуры своего народа. 

Долганский отдел республиканской 
ассоциации коренных народов севе-
ра активно участвует в сохранении и 
продвижении их культуры. Долганская 
культура богата фольклором, кото-
рый включает былины, песни, сказки, 
загадки и пословицы. среди старших 
поколений устные традиции остаются 
сильными, охватывающими народные 
сказки, песни, традиции и уникальный 
круговой танец хейро. Долганы, про-
живающие в Анабаре известны своим 
искусным ремеслом в деревянной и 
костяной резьбе, а также своей краси-
вой вышивкой бисером и цветными 
нитками. отличительной чертой дол-
ганов является их красивая одежда. их 
одежда богата мехами и кожей, яркими 
акцентными орнаментами из бисера и 
цветных ниток.

обустройство современного быта 
долган разнообразно: это и традици-
онный деревянный сруб русских дере-
вень, якутский национальный балаган, 
тунгусский чум, голомо, чумы, лабазы 
и амбары и т.д. особую популярность 
среди оленеводов имеют переносные 
чумы, устанавливаемые на нартах и 
покрытые снаружи шкурами оленей. 
Внутри чума помещаются печка, столы, 
стулья. Чумы имеют стеклянные окна, 
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крепкий каркас, без гвоздей, способный 
выдержать длительные переезды по 
тундре, многочисленные сборы и раз-
боры при установке. 

Большая часть долган православ-
ные: «с ХIХ в. долганы официально 
считались православными, в их среде 
продолжал господствовать анимизм 
(от лат. anima, animus — душа, дух) — 
вера в существование души и духов, 
вера в одушевленность всей природы» 
[1]. В долганской культуре существу-
ет три божества, которые имеют свое 
предназначение - иччи, айыы и абаасы. 
Айыы это покровители людей, они по-
могают и оберегают их, когда как аба-
асы, наоборот, стремятся сделать что 
– то плохое или навредить человеку. 
иччи – это духи населяющие различ-
ные предметы, природные объекты, 
они могут их оживить. считалось, что 
тот предмет, в которую вселился иччи 
начинает обладать исцеляющим, по-
могающим даром, и становился талис-
маном или оберегом. 

Как и у многих северных народов, 
особую силу и уважение у долганов 
имели шаманы. Многие традиции и 
ритуалы у долган привнесены с хри-
стианской культуры, хотя и с присут-
ствием регионального компонента. 
особенно национальные и местные 
культурные особенности прослежива-
ются в правилах нахождения на при-
роде, в использовании охотничьей тер-
минологии и т.д. 

Как известно, основная деятель-
ность малочисленных народов связана 
с природой и животноводством. Так и 
у долган это — оленеводство, рыбалка 
и охота. но все же, самой экономико-
образующей является оленеводство. на 
протяжении всех сезонов, долганы сле-
дуют за своими оленями, в поисках но-
вых пастбищ, кочуя по тундре. В основ-
ном, они образуют или коллективные 

хозяйства, или родовые, где присматри-
вают всей семьей за стадами оленей. 

Многие современные долганы, 
предпочитают проживание в селах, где 
удобно вести бытовое хозяйство, детям 
обучаться в образовательных органи-
зациях. В таких селах, семьи строят 
крепкие, постоянные дома, подсобное 
хозяйство. с началом теплого сезона, 
некоторые члены рода перебираются 
на пастбища вместе со стадами оленей, 
ведя непрерывное наблюдение за свои-
ми питомцами. Малейший недосмотр 
может стоить дорого, так как в бес-
крайней тундре, вдали от цивилизации, 
очень много опасностей, трудностей и 
проблем, такие как существование ди-
ких зверей, природные катаклизмы, не-
хватка ресурсов и т.д. 

В зимний период каждые семьи 
предпочитают проживать обособлен-
но, сочетая присмотр за стадами с охо-
той. Детей, начиная с раннего возраста, 
приспосабливают к хозяйственной де-
ятельности. их учат навыкам ведения 
охоты, подготовки орудий труда, ору-
жия, правильно находиться в дикой 
природе, уметь выживать, подбирать 
одежду и снаряжение исходя их погод-
ных условий.

У северных народов имеются свои 
спортивные состязания и виды спорта, 
основанные на традиционных видах 
деятельности. Так, очень популярен та-
кой вид спорта, как северное многобо-
рье, куда входят такие упражнения, как 
прыжки через нарты, метание аркана 
на хорей, метание топора, бег с палкой 
и т.д. В последние годы, проводятся со-
ревнования по популяризации нацио-
нальных игр среди арктических детей. 
Так, начиная с 2020г. большую популяр-
ность имеет республиканский турнир 
«играют Дети Арктики» по якутским 
настольным играм. Учитывая сложную 
транспортную обстановку среди север-
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ных улусов, участникам дается возмож-
ность соревноваться в онлайн формате, 
т.е. удаленно, посредством технических 
средств связи. 

Как и многие северные народно-
сти, долганы в основном употребляют 
в пищу оленину, в ее разнообразии 
приготовления, оленину можно есть 
сырой, в вареном виде, заморожен-
ную, жареную и т.д. Помимо оленины, 
любимым блюдом в рационе у долган 
является рыба, как приготовленная, 
так и в виде строганины или мало-
сольная. Кроме мяса и рыбы, в раци-
оне долган присутствуют мучные из-
делия, такие как лепешки и оладьи, 
а также некоторые виды овощных и 
ягодных культур. 

Традиционная долганская одежда 
очень разнообразна, при этом, в ней 
можно увидеть влияние якутской и 
эвенкийской культуры. Большое от-
личие наблюдается в фасонах женской 
и мужской национальной одежды 
долган. При этом, основным отличи-
ем традиционного костюма от других 
народностей является ее удлиненный 
задний подол. 

Зимняя одежда в основном пред-
ставлена из шкур и меха животных, 
оленьих, песца или зайца. народные 
умельцы из всего многообразия меха, 
шкур составляют красивые меховые 
узоры, дополнительно украшая их би-
сером, вышивкой и т.д. 

Многие искусствоведы и краеведы 
называют долганов аристократами тун-
дры, на основании их национальной 
одежды, их внешнего вида. Традици-
онная одежда долган сшита из темных 
оттенков ткани, и расшита разноцвет-
ными узорами, напоминающие север-
ное сияние. Всю красоту и богатство 
долганского искусства запечатлела и 
сохранила для последующих потомков 
народный художник нашей республики 

Аана Зверева в альбоме «Элдэн суху-
ма. Декоративно-прикладное искусство 
долган Анабара».

У многих северных народов при-
сутствует поклонение какому то жи-
вотному. Так, долганы поклоняются 
медведю. Проводится специальный 
медвежий праздник, посвященный 
охоте, во время которого едят медвежье 
мясо и устраивают ритуальные пляски 
и хороводы. 

Как молодая народность, долганы 
позже приобрели свою письменность. 
основы долганской письменности 
были разработаны лишь в 1973г, а в 
1984 г. издан первый «Букварь», и как 
утверждают «благодаря этому по сути 
отрицательному обстоятельству дол-
ганский фольклор сохранил свою само-
бытность» [1].

основу долганского языка состав-
ляет тюркский язык, в нем присутству-
ет влияние якутского и эвенкийского 
языка.

Долганская культура богата фоль-
клором, который включает былины, 
песни, сказки, загадки и пословицы. 
Долганская литература известна сво-
им богатым устным народном творче-
ством. она охватывает разнообразный 
диапазон жанров, включая: мифы и 
легенды – повествования, часто сосре-
доточенные вокруг мира природы и 
происхождения долганов, служат для 
объяснения явлений, преподают эти-
ческие уроки и сохранение культурных 
ценностей; народные сказки – истории 
с участием тюрков, животных с чело-
веческими качествами и сверхъесте-
ственных существ развлекают и дают 
представление о социальной динамике 
сообщества долгана; песни – от колы-
бельных до охотничьих песен. Музы-
ка играет решающую роль в культуре 
долгана, отражая их отношения с при-
родой, любовью и сообществом; выска-
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зывания и пословицы – краткие, часто 
поэтические выражения инкапсулиру-
ют мудрость и убеждения народа, отра-
жая их ценности и мировоззрение. По-
явление письменного выражения – XX 
век стал свидетелем появления пись-
менной долганской литературы, хотя и 
ограниченной по объему. Это развитие 
было в первую очередь обусловлено 
двумя факторами: формальное образо-
вание и советская политика. Введение 
формального образования в советское 
время открыло пути грамотности сре-
ди долганов, что привело к развитию 
письменного языка и созданию лите-
ратурных произведений. Также, совет-
ское правительство продвигало разви-
тие письменных языков для коренных 
групп, включая долган. Это привело к 
созданию системы письма и публика-
ции учебников и других материалов на 
родном языке. Долганская литература, 
как устная, так и письменная, служит 
жизненно важным хранилищем куль-
турных знаний и источником идентич-
ности для народа долган. Это отража-
ет их уникальное мировоззрение, их 
отношения с арктической средой и их 
устойчивость перед лицом социальных 
изменений.

У долган высоко развит институт 
семьи, а именно ценность рода. В тра-
диционных семьях преобладает матри-
архат, т.е. все члены рода подчиняются 
самой старшей и главной женщине се-
мьи. У данного народа как правило, ста-
раются выдавать детей замуж или брать 
в жены по старшинству, т.е. соблюдая 
очередность среди братьев и сестер. и 
обычно, самый младший сын остается 
жить со своей семьей вместе с родите-
лями, далее наследуя все их хозяйство. 
Долганы очень хорошо относятся к де-
тям, поощряется многодетность. 

В 2020 году благодаря гранту Рос-
сийского фонда фундаментальных ис-

следований, институтом гуманитарных 
исследований и проблем малочислен-
ных народов севера со РАн было про-
ведено социологическое исследование в 
Анабарском национальном (долгано-э-
венкийском) улусе Республики саха 
(якутия). В исследовании было опро-
шено 201 человек, представителей раз-
ных народностей, населяющих данный 
район. основную часть респондентов 
составили долганы [6]. Данное иссле-
дование было проведено с целью выяв-
ления этнической идентичности аркти-
ческих народов и позволило выявить, 
что самым главным для них является 
именно наличие собственной культуры 
и самобытных традиций. Знание род-
ного языка, его использование в быту 
является вторым по значимости. 

Результаты проведенного опроса, 
показали, что в данном районе, в неза-
висимости от национальности, боль-
шинство жителей разговаривают, об-
щаются на якутском языке, при этом, 
многие из них понимают и знают свой 
родной, национальный язык, напри-
мер, долганский, эвенский и т.д. 

Данное исследование подтвердило 
значимость сохранения национальной 
культуры, традиций малочисленных на-
родов, населяющих Россию, важность 
сохранения языка, письменности, мате-
риального наследия и художественного 
богатства. 

Заключение
Таким образом, резюмируя все вы-

шесказанное, можно утверждать, что 
тема национальной самоидентичности 
сейчас актуальна как никогда. Корен-
ным малочисленным народам особен-
но необходимо изучать свою культуру, 
сохранить и развивать ее. Только так 
мы сможем сохранить культурное мно-
гообразие, а значит и укрепить нацио-
нальное самосознание, поддержать со-
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циальную сплоченность, предоставляя 
общие ценности, нормы и традиции, 
которые связывают людей вместе.
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современная российская эконо-
мика, оказавшись в условиях текущей 
социально-экономической и политиче-
ской обстановки, требует более внима-
тельного отношения к квалификации 
сотрудников социальных организаций, 
в том числе с целью обеспечения эф-
фективного развития социальной сфе-
ры в рамках направлений государствен-
ной политики. 

Успешная профессионально-тру-
довая социализация персонала в лю-
бом коллективе как профессиональное 
развитие личности, характеризующе-
еся формированием и развитием его 
профессиональных качеств, – гарантия 
высокого уровня выполнения постав-
ленных перед организацией задач. осо-
бенно актуальным это становится при 
введении новых методов работы или 
технологий. 

Более того, ключевую роль в успехе 
любой социальной организации также 
играет стабильное кадровое ядро, а его 
поддержание, на наш взгляд, становит-
ся возможным благодаря эффективной 
адаптации сотрудников, т.к. именно 
начальный этап работы открывает пе-
ред ними возможности стать ценными 
ресурсами организации, одновременно 
способствуя улучшению ее конкурент-
ных преимуществ. 

Глобальные цели профессиональ-
но-трудовой адаптации – снижение из-
держек организации за счет ускорения 
процесса вхождения нового сотрудника 
в должность; сокращение количества 
людей, которые не проходят испыта-
тельный срок; сокращение числа сотруд-
ников, уволившихся из организации 
после первого года трудовой деятельно-
сти; снижение уровня текучести кадров 
в целом. Занимаясь адаптацией, орга-
низация решает стратегически важные 
задачи, поддерживающие развитие и 
стабилизацию кадрового потенциала.

Трудовую профессиональную адап-
тацию, в свою очередь, можно рассма-
тривать и как составную часть, и как 
механизм трудовой социализации, ко-
торая является элементом общей соци-
ализации личности. 

Под профессионально-трудовой 
адаптацией мы понимаем многоэтап-
ный процесс успешной интеграции но-
вого сотрудника в структуру организа-
ции, его приспособление к специфике 
выполнения профессиональных задач 
и условиям в трудовом коллективе, ко-
торый, в том числе, включает процесс 
«дообучения», подразумевающий осво-
ение им необходимых знаний и умений 
в выбранной сфере деятельности. ос-
новываясь на потребностях организа-
ции, адаптация предполагает не только 
изучение особенностей выполняемой 
работы, но и понимание всех тонкостей 
производственного процесса. Развитие 
профессиональных компетенций, зна-
ний и навыков сотрудников напрямую 
связано с целями отдельных подразде-
лений и обусловлено стратегическими 
ориентирами организации.

Кроме того, в процессе профессио-
нально-трудовой адаптации, в социаль-
но-психологическом аспекте, человек 
начинает активно взаимодействовать 
с организационной культурой и стано-
вится частью уже устоявшихся комму-
никативных сетей внутри социальной 
организации. Психофизиологическая 
адаптация отвечает за привыкание ор-
ганизма к измененным условиям тру-
довой деятельности и времени отдыха. 
Это может включать работу по сменно-
му графику, наличие рабочего дня без 
четко установленных границ, участие в 
длительных командировках или заня-
тие в рамках проектной деятельности. 
именно такая адаптация требуется для 
эффективного выполнения профессио-
нальных обязанностей в условиях, от-
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личающихся от стандартных.
Подходы к этому процессу включа-

ют различные механизмы, такие, как 
обучение, информационная поддерж-
ка, корректировка поведения и устано-
вок, идентификация и другие. с целью 
упрощения процесса интеграции со-
трудников в новую профессиональную 
среду необходима программа, которая 
нацелена на развитие системы трудо-
вой адаптации сотрудников, позволяет 
обеспечить успешность социализации 
и повысить результативность работы с 
кадровыми ресурсами. Для вхождения 
в должность этот комплекс мер проек-
тируется с учетом специфических осо-
бенностей рабочего процесса. 

«Классическая» программа про-
фессионально-трудовой адаптации со-
трудников содержит ключевые этапы, 
которые включают в себя начальное 
введение в должность, анализ началь-
ного уровня квалификации, последую-
щее обучение и, наконец, самостоятель-
ную работу в занимаемой должности. 
Разработка индивидуального плана ра-
боты позволяет сотруднику продемон-
стрировать свой личностный и профес-
сиональный потенциал, сформировать 
лояльное отношение к организации, ру-
ководству, трудовому коллективу и т.д.

В каждой организации, безусловно, 
существуют уникальные процедуры и 
правила, определяющие особенности 
трудовой адаптации. Авторами насто-
ящей статьи сделана попытка предста-
вить универсальный алгоритм ее про-
хождения (см. рис. 1).

Как правило, завершается процесс 
адаптации практическим освоением 
трудовых функций, принятием профес-
сионально-производственной среды и 
ассимиляцией – вливанием в органи-
зационную культуру и последующей 
идентификацией, когда сотрудник пол-
ностью сопоставляет личные цели с 

целями коллектива. Значимыми здесь 
являются такие вопросы, как опреде-
ление стратегических целей и приори-
тетов организации. не последнее место 
принадлежит профессиональному са-
мосознанию, к примеру, осознанию со-
трудником принадлежности к профес-
сиональной группе, соответствия своих 
компетенций профессии и т.п. 

следует отметить, что итоги адап-
тации сотрудников в трудовом коллек-
тиве могут сильно различаться. Чаще 
всего результат адаптации является 
промежуточным: сотрудник лишь в 
некоторой степени адаптируется в тру-
довом коллективе, однако его работа 
может не соответствовать первона-
чальным ожиданиям, возникают труд-
ности в социальных и деловых комму-
никациях. со своей стороны сотрудник 
привносит в этот процесс свои ожида-
ния от предстоящей работы, которые 
в некоторых аспектах могут не найти 
подтверждения и привести к разочаро-
ванию в ней. 

Вместе с тем по-прежнему есть орга-
низации, которые пренебрегают разра-
боткой и внедрением базовых программ 
трудовой адаптации, что отрицатель-
но сказывается не только на молодых 
специалистах, но и, как следствие, отло-
женное во времени, – на других катего-
риях сотрудников. Почувствовать себя 
комфортно на новом месте могут ме-
шать и объективные причины: нехватка 
знаний о производственных процессах, 
источников для быстрого их изучения; 
равнодушное отношение коллектива, 
«холодное» управление руководства; 
недостаток практики, отсутствие досту-
па к быстрому ее получению; дезори-
ентация на территории, растерянность 
при поиске нужного подразделения 
или сотрудника и т.п. А ведь органи-
зации должны обеспечивать адапта-
цию сотрудников не только на уровне 
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Рисунок 1. организация адаптации сотрудника.

знаний и навыков, но и на уровне со-
циальной интеграции, что в конечном 
итоге должно содействовать повыше-
нию производительности персонала и 
совершенствованию организационной 

культуры в целом.
Говоря о проблемах трудовой со-

циализации, констатируем, что се-
годня организации в большем числе 
все же придают значение облегчению 
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адаптации сотрудников в начале их 
трудовой деятельности, анализируют 
квалификацию и потенциал новых со-
трудников. систематическая оценка 
помогает определить, насколько хоро-
шо сотрудник справляется со своими 
обязанностями и на каком уровне вза-
имодействует с руководством, колле-
гами, внешней средой. Это позволяет 
своевременно корректировать процесс 
адаптации и повышать его общую про-
дуктивность.

Бесспорно, изучение профессио-
нально-трудовой адаптации, в рамках 
которой формируются первичные со-
циальные взаимодействия между со-
трудником и организацией, имеет опре-
деленный потенциал для проведения 
социологических исследований. со-
циологический анализ механизмов 
трудовой социализации сотрудников 
и рассмотрение инструментов, исполь-
зуемых в этом направлении, позволяет 
глубже понять, как социальные орга-
низации могут качественно интегриро-
вать новых сотрудников в свою рабо-
чую среду.

Эффективность трудовой социали-
зации на ранних этапах определяется 
как объективными показателями, на-
пример, уровнем производительности 
и снижением конфликтности, так и 
субъективными, такими, как самоо-
ценка и интеграция в организацион-
ную культуру. особого внимания в 
ходе анализа и определения критериев 
оценивания в ряде социальных орга-
низаций заслуживает национальный 
«оттенок» трудовой социализации. По-
стоянный мониторинг и обратная связь 
во время адаптации помогают коррек-
тировать индивидуальные програм-
мы ее прохождения для достижения 
наибольшей результативности этого 
процесса. Для анализа прохождения 
сотрудником адаптационного перио-

да в трудовом коллективе может быть 
использован авторский инструмента-
рий социологического исследования, 
который, определенно, представляет 
научно-практическую ценность также 
и при установлении критериев оценки 
успешности трудовой социализации 
личности (см. табл. 1).

Подытоживая вышесказанное, 
можно утверждать, что эффектив-
ная организованная система трудовой 
адаптации всесторонне способствует 
профессионально-трудовой социали-
зации личности, а также несомненно 
ускоряет процесс достижения сотруд-
никами показателей, которые соот-
ветствуют стандартам социальной ор-
ганизации, создавая в ней прочную 
дееспособную организационно-штат-
ную основу. 
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Таблица 1. Бланк анкеты.

ОБЗОР ПРОХОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
ф.и.о. 

Компания 
Должность, отдел 

непосредственный руководитель 
Дата выхода на работу

Дата заполнения бланка 
ОЦЕНКА ПРОХОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА

оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале степень выраженности следующих критериев, где:
5 баллов – представленное ниже качество (характеристика) сильно выражены,

 1 балл – не выражены совсем
У меня нет понимания специфики дея-
тельности Компании 1 2 3 4 5 существует ясное и четкое понимание целей 

и задач Компании
У меня сформировалось крайне слабое 
представление о своей рабочей роли и 
должностных обязанностях в Компании 

1 2 3 4 5
Полностью понимаю свою рабочую роль в 
Компании и отлично знаю все требования, 
предъявляемые к моей работе 

общий уровень моей профессиональ-
ной подготовки низкий, недостаточен 
для выполнения должностных обязан-
ностей 

1 2 3 4 5

Моих знаний и профессиональных навыков 
достаточно для работы в Компании в зани-
маемой должности

Мне не понятны цели, которые ставит 
руководитель, и какой результат от меня 
ожидают 

1 2 3 4 5
ясно, четко понимаю цели и задачи, кото-
рые передо мной ставят, ориентирован (–а) 
на достижение положительного результата 

Помощь Руководителя при вхождении 
в должность крайне незначительна, мне 
приходилось самостоятельно проходить 
должностную адаптацию 

1 2 3 4 5

Руководитель оказывал мне всестороннюю 
профессиональную помощь и поддержку, 
мои результаты улучшились благодаря нему 

Взаимопонимание с Руководителем до-
стигается с трудом, рабочие отношения 
не складываются 

1 2 3 4 5
с Руководителем сложились хорошие рабо-
чие отношения и полное взаимопонимание 

Личность Руководителя сильно повлия-
ла на отрицательное отношение к работе 
в Компании, меня не уважали 

1 2 3 4 5
Руководитель был уважителен, корректен, 
расположил к себе, вдохновлял, был всегда 
на виду, доступен 

существуют серьезные трудности, свя-
занные с установлением нормальных 
рабочих отношений с коллегами/ ко-
мандная работа не сложилась 

1 2 3 4 5

В коллективе сложились хорошие рабочие 
отношения, можно сказать, дружеские, от-
личная работа в команде 

Корпоративная культура Компании в 
целом осталась чуждой 1 2 3 4 5 Полностью принимаю корпоративную куль-

туру Компании 
ОБЗОР ПРОХОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА

не имею достаточно полномочий для 
самостоятельного принятия решения, 
внедрения инициатив, необходимых для 
хорошего выполнения моей работы 1 2 3 4 5

Полномочий для хорошего ведения дел 
вполне достаточно. Мной выполняются не 
только поставленные Руководителем зада-
чи, ведется инициативная, творческая рабо-
та. Принимаю ответственность за внедрение 
инициатив 
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Возможность профессионального роста 
крайне маловероятна / отсутствует (дан-
ный критерий оценивает Ваш Руководи-
тель)

1 2 3 4 5

имеются большие возможности для про-
фессионального роста (данный критерий 
оценивает Ваш Руководитель) 

Технологии и ресурсы компании не по-
зволяют работать эффективно 1 2 3 4 5

Технологии и ресурсы, которыми располага-
ем Компания, позволяют мне достигать наи-
лучших результатов

Рабочие процессы и политики, с кото-
рыми я сталкиваюсь в повседневной 
работе, не помогают мне работать мак-
симально эффективно

1 2 3 4 5

Рабочие процессы и политики, с которыми 
я сталкиваюсь в повседневной работе, помо-
гают мне работать максимально эффективно

я часто опаздываю, неаккуратен (неак-
куратна) в выполнении работы 1 2 3 4 5

Всегда пунктуален (пунктуальна), аккуратен 
(аккуратна) в работе, тщательно слежу за 
своим рабочим местом 

В адаптационном периоде были сильная 
загруженность (временами перегрузка, 
«рваный ритм») и интенсивность рабо-
ты, я сильно уставал (–а) 

1 2 3 4 5

интенсивность работы была низкой, слабая 
загруженность в целом, я не уставал (–а) 

Рабочая атмосфера в коллективе прово-
цирует частое возникновение конфлик-
тов. В процессе работы по моей вине 
возникали конфликтные ситуации. не 
стрессоустойчив(–а)

1 2 3 4 5

Рабочая обстановка стабильная, достаточ-
но спокойная. У меня низкий уровень кон-
фликтности, умею обходить «острые углы». 
обладаю высоким уровнем стрессоустойчи-
вости 

Условия труда, созданные для меня, не 
позволили в полной мере проявить себя 1 2 3 4 5 Условия труда абсолютно адекватны выпол-

няемой мной работе 
В процессе прохождения адаптации я не 
смог (не смогла) найти «отправные точ-
ки» для дальнейшего профессионально-
го роста 

1 2 3 4 5

Карьерные возможности, перспективы обу-
чения и развития, предлагаемые Компанией, 
заинтересовали 

Внешний имидж Компании не соответ-
ствует впечатлениям от работы в ней 1 2 3 4 5 Представления о деятельности Компании 

оправданы моей работой 
на момент окончания адаптационного 
периода сформировалось негативное 
отношение к моей работе в целом

1 2 3 4 5
я полностью удовлетворен (–а) в целом сво-
ей работой на сегодняшний день

КОММЕНТАРИЙ: 
Заполняется руководителем и сотрудником

Для Руководителя: напишите, пожалуйста, Ваши замечания, рекомендации, выводы относительно 
прохождения сотрудником адаптационного периода 

Для сотрудника: напишите, пожалуйста, Ваши пожелания, замечания, комментарии в отношении 
позиций, возможно не вошедших в Бланк обзора прохождения адаптационного периода

Подпись ___________________ ( )
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Abstract. This article describes a preventive (preemptive) technology for counteracting orga-
nizational conflicts. This technology provides for a targeted impact on the parameters of an orga-
nizational conflict: tension, dynamism, interaction vector, intentionality, equilibrium/non-equi-
librium, symmetry/asymmetry, functional vector, area of possible escalation, objective-subjective 
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Кудашкин Андрей иванович

Чтобы предупредить конфликт, 
важно знать и учитывать параметры 
противоречия, выступающего его 
источником. Применение превентив-
ной технологии – это, прежде всего, «ра-
бота с противоречием», направленное 
воздействие на его параметры. Предла-
гается выделить и рассмотреть десять 
таких параметров: напряженность, ди-

намичность, вектор взаимодействия, 
интенциональность, равновесность/не-
равновесность, симметричность/асим-
метричность, функциональный вектор, 
зона возможного обострения, объек-
тивно-субъективный характер, рацио-
нально-эмоциональный характер.

1. Напряженность выражает интен-
сивность, энергетику противоречивого 
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взаимодействия социальных субъектов. 
с учетом усиливающейся борьбы меж-
ду этими субъектами выделяют: разно-
гласие – отсутствие согласия в позици-
ях, интересах, оценках; соперничество 
– стремление конфликтующих сторон 
одержать победу; конфликт – столкно-
вение противоположных интересов и 
целей, стремление противоборствую-
щих сторон к обоюдному устранению. 
имеются и другие классификации эта-
пов, уровней развертывания противо-
речий. Так, французский исследователь 
Ж. фовэ выделяет такие уровни, как 
«отношения сотрудничества - отноше-
ния примирения - отношения проти-
водействия - отношения противоре-
чия - непримиримые отношения»1. А 
американский политолог М. Амстутц 
включает в пространство конфликта 
следующие элементы: напряженность 
- несогласие - соперничество - спор - 
враждебность - агрессивность - война 
- насилие. Применяются и другие вари-
анты, самым простым из которых явля-
ется такой: друг - союзник - партнер - 
сотрудник - соперник – противник2.

2. Динамичность выражает: во-пер-
вых, явные и неявные изменения в про-
тиворечии; во-вторых, направленность 
этих изменений, скажем, на расшире-
ние зоны противоречия или, напротив, 
на ее сужение; в-третьих, тенденцию до-
минирования его конструктивных или, 
наоборот, деструктивных элементов.

3. Вектор взаимодействия. В зави-
симости от направленности взаимо-
действия противоборствующих сторон 
возможны такие его варианты:

– приближение-приближение – про-
тиводействие двух или более субъектов, 
их стремление одержать победу, взять 

1 Fave Zh. La Guerrede Centans. Fayard, 
Paris, 1980.

2 Amstutts M. International Ethics: Con-
cepts, Theories, and Cases in Global Politics, 2018.

верх над противоположной стороной; 
– приближение-избегание – одна 

из противоборствующих сторон насту-
пает, другая активно обороняется или 
стремится избежать обострения проти-
воречия;

– избегание-избегание – обе сторо-
ны стремятся избегать обострения про-
тиворечия, минимизировать спорные 
вопросы. 

Знание вектора противодействия 
сторон важно для выбора адекватной 
тактики поведения. 

4. Интенциональность. Данный 
параметр выражает направленность 
«воспроизводства» социального про-
тиворечия. Возможны четыре вари-
анта: распространение (расширение 
пространства противоречивого взаи-
модействия сторон), ограничение (су-
жение пространства противоречивого 
взаимодействия сторон), эскалация 
(постепенное усиление противобор-
ства сторон), «затухание» (ослабление 
противоборства сторон). Знание и учет 
этих вариантов изменения значимых 
противоречий, как и в предыдущем 
случае, важно для выбора релевантной 
тактики поведения руководителя.

5. Равновесность/неравновесность. 
Любое противоречие предполагает 
определенное равновесие противобор-
ствующих сторон. Без такого равнове-
сия (ресурсов, статусов, ценностных 
установок, целей и т.д.) сторон проти-
воречие между ними просто невозмож-
но. Руководителю опять же важно знать 
этот параметр, чтобы принять правиль-
ное решение и избежать возможных 
ошибок при выборе и осуществлении 
тактических действий.

6. Симметричность/асимметрич-
ность. от этого параметра в значитель-
ной мере зависят состояние и динами-
ка противоречия. Речь идет в данном 
случае, во-первых, о симметричности 
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целей противоборствующих сторон, 
во-вторых, о симметричности их дей-
ствий, в-третьих, о симметричности 
возможных последствий этих действий.

7. Функциональный вектор. В про-
тиворечии, вызывающем конфликт, 
как и самом конфликте, могут преоб-
ладать или конструктивные, или де-
структивные элементы. Противоречие 
может быть и импульсом развития, 
прогресса, а может оказаться его тор-
мозом, когда люди ввязываются в это 
противоречие и не находят из него вы-
хода. Данное обстоятельство обуслов-
ливает различия в превентивных дей-
ствиях руководителя: или однозначно 
поддерживать противоречие, или пы-
таться найти из него выход.

8. Зона возможного обострения. 
Чтобы упредить возможный конфликт 
в организации, важно знать зоны его 
вероятного возникновения, точнее 
сказать, зоны возможного обостре-
ния противоречий. Так, по мнению 
М.е. есиповой3, имеются четыре зоны 
противоречий, вызывающие с боль-
шой вероятностью ролевые конфлик-
ты в организации: 1) расхождения в 
ожиданиях от сотрудников «сверху» 
и «снизу»; 2) расхождения между сло-
жившимися условиями и ролевыми 
требованиями; 3) расхождения меж-
ду самими ролевыми требованиями; 
4) расхождения между внутренними 
устремлениями, ценностями личности 
и ролевыми требования.

9. Объективно-субъективный ха-
рактер. Противоречие, как и вы-
зываемый им конфликт, имеет объ-
ективно-субъективный характер. 
Выделяются три возможные варианта 
соотношения объективного и субъек-

3 Есипова М.Е. особенности субъектив-
ных причин, затрудняющих конструктивное раз-
решение конфликта, у сотрудников с различным 
восприятием организационной культуры // Рос-
сийский психологический журнал. 2011. Т. 8. № 4.

тивного в противоречии: а) субъектив-
ное отражение противоречия совпада-
ет с его объективным содержанием, б) 
субъективное отражение противоречия 
лишь частично совпадает с его объек-
тивным содержанием, в) субъективное 
отражение противоречия расходится с 
его объективным содержанием. име-
ет смысл рассматривать соотношение 
объективного и субъективного также 
в контексте последствий – позитивных 
или негативных – противоборства сто-
рон. они могут приводить, с одной сто-
роны, к дезорганизации производства, 
нарушениям дисциплины и т.д. или, 
напротив, к инновационному прорыву 
организации, с другой стороны, к соот-
ветствующим – позитивным или нега-
тивным переживаниям.

10. Рационально-эмоциональный ха-
рактер. В «работе с противоречиями» 
внимание акцентируется, как правило, 
на их рациональной стороне. Вместе с 
тем, противоречие не может быть окон-
чательно разрешенным при недооцен-
ке, тем более, игнорировании эмоци-
онального компонента. специалисты 
уже давно обратили внимание на ви-
димость разрешенного противоречия 
в атмосфере так называемой «наиболь-
шей деловитости». фактически же сто-
роны остаются неудовлетворенными: 
если, с точки зрения «рационального» 
совместное решение находится, то на 
уровне эмоций неудовлетворенность 
остается. неприятный эмоциональный 
осадок, при этом, может привести к 
провоцированию и усилению «реван-
шистских настроений». не исключена 
возможность и такой комбинации ра-
ционального и эмоционального, когда 
на первый план выдвигается рацио-
нальный компонент для того, чтобы в 
действительности удовлетворить эмо-
циональные амбиции. 

Таким образом, превентивное 
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управление организационными кон-
фликтами предусматривает «работу с 
противоречиями», а именно, направ-
ленное воздействие на следующие их 
параметры: напряженность, дина-
мичность, вектор взаимодействия, 
интенциональность, равновесность/
неравновесность, симметричность/
асимметричность, функциональный 
вектор, зона возможного обострения, 
объективно-субъективный характер, 
рационально-эмоциональный характер.

Успешность упреждающего управ-
ления конфликтами возможна при со-
блюдении определенных принципов 
– основных и исходных требований, в 
которых, с одной стороны, обобщен и 
лаконично выражен позитивный опыт 
управления конфликтами, с другой сто-
роны, даны ориентиры для адекватного 
воспроизводства и развития этого опы-
та. нами выделены принципы систем-
ности, определенности, полисубъект-
ности и компетентности.

Принцип системности ориентирует 
на то, что профилактика конфликтов в 
организации связана со всеми функци-
ями управления, при этом наблюдает-
ся зависимость следующего характера: 
насколько эффек тивно осуществляется 
управление в целом, настолько эффек-
тивно проводится профилактика кон-
фликтов. Профилактика конфликтов 
является неотделимой частью эффек-
тивного управления, поэтому ее нельзя 
рассматриваться в изоляции от него. 
невозможно сформировать «инструк-
цию» по профилактике конфликтов 
на все случаи практики организацион-
ного управления, обозначив в каждой 
отдельной ситуации использование 
определенного метода. В большинстве 
случаев профилактика конфликтов, как 
и само управление конфликтами, рас-
полагается как бы на грани искусства, 
которое, в свою очередь, основано на 

знании менеджмента, теоретических и 
практических основ конфликтологии. 
Таким образом, смысл принципа си-
стемности превентивного управления 
организационными конфликтами за-
ключается в обеспечении связи с общи-
ми функциями и этапами управления 
организацией.

Принцип определенности ориенти-
рует на снижение неопределенности 
в деятельности организации, что яв-
ляется важным условием предупреж-
дения конфликтов. Для подготовки 
и своевременного реагирования на 
изменения во внешней среде органи-
зации необходим эффективный меха-
низм по оценке прогнозируемых и воз-
никших изменений. согласие должно 
основываться на объективных нормах. 
если же объективная норма, правило 
отсутствуют, то члены группы должны 
ориентироваться на общепринятое в 
обществе мнение, способное заменить 
нормативный эталон поведения. соот-
ветственно, условия поведения долж-
ны быть максимально объективиро-
ванными. Для иллюстрации приведем 
так называемый «закон горячей печи», 
в соответствии с которым действует 
механизм взысканий. Эту аналогию 
можно объяснить так:

– горячая печь излучает жар, преду-
преждая всех, что прикоснувшись к 
ней, можно получить ожог;

– горячая печь при прикосновении 
к ней сразу же обжигает;

– горячая печь обжигает каждого, 
независимо от его отношения, позиции, 
протекции и т.п.;

– горячая печь всегда обжигает, 
даже при малейшем прикосновении, 
не существует такого состояния, чтобы 
«ожог был в отпуске»;

– на кого следует обижаться обжег-
шемуся человеку? Только лишь на од-
ного себя.
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если механизм взысканий будет 
осуществляться объективно и по-
следовательно, не допуская влияния 
личных связей, четко демонстрируя 
причинную взаимосвязь проступков 
и взысканий, то он не будет вызывать 
ненависть к себе.

Принцип полисубъектности ори-
ентирует на то, что деятельность по 
предупреждению конфликтных ситуа-
ций является миссией руководителей 
организаций, менеджеров, конфликто-
логов. Важную роль приобретает в этой 
связи деятельность служб управления 
персоналом, которые несут ответствен-
ность за процесс формирование систем, 
организационных структур управле-
ния, а также разработку мотивацион-
ной политики, комплекса методов ор-
ганизации труда.

Принцип конфликтной компе-
тентности нацелен на формирование 
и повышение конфликтной компе-
тентности – способности и готовности 
субъекта преодолевать возникающие 
трудности оптимальным способом, 
противостоять деструктивному влия-
нию конфликтных ситуаций и умению 
конструктивно их разрешать4. изучение 
особенностей конфликтной компетент-
ности в рамках организации становит-
ся сегодня особенно востребованным5. 
Эти особенности выражаются в:

– понимании характера противоре-
чий и конфликтных отношений между 
людьми;

– формировании конструктивно-
го отношения к оценке и разрешению 
конфликтов в организации;

– владении навыками бескон-

4 Цыганкова Е.Н., Мохаммад Заман 
Амин структура конфликтной компетентности 
// образование и общество. 2017. № 5-6 (106-107). 
с. 114-118.

5 Копылова А.В. Конфликтная компе-
тентность // интеллектуальные ресурсы – регио-
нальному развитию. 2017. № 1-2. с. 87-90.

фликтного общения в критических 
ситуациях;

– владении умением конструктив-
ной критики;

– умении адекватно анализировать 
и оценивать проблемные ситуации, 
возникающие в организации;

– умении развивать конструктивные 
тенденции в возникающих конфликтах;

– умении предвидеть вероятные ис-
ходы и последствия конфликтов;

– умении конструктивного регули-
рования противоречий и конфликтов;

– владении навыками устранения 
отрицательных последствий конфлик-
тов6.

Завершая характеристику превен-
тивной технологии управления орга-
низационными конфликтами, отметим 
важность диагностики предконфликт-
ных ситуаций и идентификации, по 
возможности, конфликтных лично-
стей. В этой связи обратимся к одной 
из диагностических методик, которая 
разработана Л.В. Купфер. Это методика 
определения личности собеседника, что 
позволяет руководителю сориентиро-
ваться в ситуации и предупредить воз-
можный конфликт.7 В ней перечислены 
черты характера и особенности пове-
дения, свойственные конфликтным 
личностям, а также приведены речевые 
конструкции, которыми они обычно 
пользуются (мы для краткости эти кон-
струкции):

– неоправданно завышенная оценка 
собственных способностей, хвастов-
ство; 

– стремление всячески доминиро-
6 Цыганкова Е.Н., Мохаммад Заман 

Амин структура конфликтной компетентности 
// образование и общество. 2017. № 5-6 (106-107). 
с. 114-118

7 Купфер Л.В. Речевые способы прогно-
зирования и предупреждения конфликтов в орга-
низации // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. 2013. № 37 (328).
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вать в деловой коммуникации; непри-
емлемая для профессиональной беседы 
настойчивость, граничащая с навязчи-
востью;

– консерватизм, зашоренность, 
ограниченность взглядов и убеждений, 
создающие коммуникативные барьеры 
при общении; неприятие, отрицание 
новаторской деятельности, новых ме-
тодов и идей, подрывающих устоявши-
еся каноны;

– выходящая за рамки делового об-
щения прямолинейность суждений; 

– эмоциональные качества лично-
сти, характеризующиеся конфликто-
генностью для деловой коммуникации 
(раздражительность, тревожность, неу-
ступчивость, агрессивность, упрямство, 
мнительность и др.) и проявляющиеся 
в замечаниях, содержащих бездоказа-
тельную критику, высказываемых фа-
мильярно и навязчиво, с употреблени-
ем обобщений.

Применение превентивной техно-
логии заключается, прежде всего, в 
«работе с противоречием», предусма-
тривающей направленное воздействие 
на параметры этого противоречия. 
Выделены и рассмотрены следующие 
параметры: напряженность, дина-
мичность, вектор взаимодействия, 
интенциональность, равновесность/
неравновесность, симметричность/
асимметричность, функциональный 
вектор, зона возможного обострения, 
объективно-субъективный характер, 
рационально-эмоциональный харак-
тер. Успешность превентивного управ-
ления конфликтами возможна при 
соблюдении принципов системности, 
определенности, полисубъектности, 
компетентности.
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Technologies for transforming organizational conflict

Abstract. In the process of social management, preventive (preemptive) regulation of orga-
nizational conflicts is becoming increasingly important. This article identifies and describes 12 
methods of transforming organizational conflicts used to varying degrees in management practice.

Key words: organizational conflict, transformation, technology, preventive regulation, frag-
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смысл технологии трансформации 
организационного конфликта – его ка-
чественное изменение в желательном 
для социального субъекта направлении. 
При этом, конфликт, как таковой, не 
исчезает, а меняет предметную, функ-
циональную направленность, стано-
вится более рациональным1. Учитывая 

1 Алейников А.В., Стребков А.И. Кон-
фликт как проблема: теория, технологии управ-
ления и перспективы образования // социологи-
ческие исследования. 2016. № 2 (382). с. 158-159; 
Антонова А.В., Самохвалова С.М. Технологии 
управления конфликтами в условиях организа-
ционных изменений // Управление человечески-
ми ресурсами – основа развития инновационной 
экономики. 2014. №  5. с. 337-340; Гостев А.Н., 
Демченко Т.С. организационный конфликт: со-
циологический аспект. – М.: 2013. 179 с; Гридчин 

содержательное разнообразие процес-
са трансформации организационного 
конфликта, считаем возможным выде-
ление и рассмотрение методов транс-
формации: аксиологическая трансфор-
мация, конструктивизация, системная 

А.А. социально-технологическая культура регу-
лирования социальных конфликтов // общество: 
экономика, политика, право. 2009. № 6. с. 17-22; 
Данакин Н.С., Конев И.В. Конвенционально-до-
говорная культура деловых отношений. Белго-
род: иП остащенко А.А., 2014. 164 с; Козырев Г.И. 
Модели управления конфликтами в организации 
// Личность. Культура. общество. 2018. Т. 20. 
№  1-2  (97-98). с. 118-129; Назарова О.Л., Лешер 
О.В. Готовность сотрудника организации к управ-
лению конфликтом: структурно-содержательный 
аспект // известия Российской академии образо-
вания. 2018. № 1 (45). с. 84-90.
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трансформация, предметная трансфор-
мация, функциональная трансформа-
ция, пространственная трансформация, 
технологическая трансформация, акту-
ализация, рационализация, объективи-
зация, локализация, фрагментация.

смысл метода аксиологической 
трансформации заключается в изме-
нении ценностной установки на ор-
ганизационные конфликты, а имен-
но, в признании их положительной, 
конструктивной роли в жизнедея-
тельности человека, его поведении и 
взаимоотношениях. Как справедливо 
утверждал Д. Перри – видный специ-
алист по разрешению конфликтов – 
«наша культура учит нас, что конфликт 
– это нехорошо. Поэтому мы попытаем-
ся избежать его, или сделать вид, что его 
не существует, определяя мир как «от-
сутствие конфликта». Это неправильно. 
Конфликт – это нормально. фактиче-
ски, только конфликт и существует»2. 
Это утверждение отнюдь не означает, 
что все организационные конфликты 
– неизменно позитивные и конструк-
тивные. В действительности имеются 
и те, и другие. Метод аксиологической 
трансформации ориентирован на то, 
чтобы: во-первых, признать наличие 
позитивных конфликтов, наряду, ко-
нечно же, с негативными; во-вторых, 
идентифицировать позитивные кон-
фликты; в-третьих, создать условия для 
развития позитивных конфликтов и, 
наоборот, ограничения и деэскалации 
негативных.

Метод конструктивизации. В жиз-
ни не бывает бесконфликтных органи-
заций. Важно, чтобы конфликт не был 
разрушительным. если люди избега-
ют конфронтации, то организация не 
здорова. Поэтому задача руководите-
ля – спроектировать конструктивный, 

2 Перри Д. Конфликт – средство измене-
ния // социальный конфликт. 1998. № 4. с. 82-91.

решаемый конфликт, отсюда конфлик-
ты – это социальная технология управ-
ления современной организацией. 
Для организации считается здоровым 
наличие конфликта, и чтобы извлечь 
выгоду из конфликта, нужна откры-
тая, невраждебная, полная поддержки 
окружающая среда. если такие ингре-
диенты существуют; то организация 
от конфликтов становится лучше, по-
скольку разнообразие точек зрения 
дает дополнительную информацию, 
помогает выявить больше альтернатив 
или проблем. 

Метод системной трансформации 
предусматривает радикальную транс-
формацию организационного кон-
фликта, его постепенное и поступа-
тельное перерастание в соперничество 
(конкуренцию) и далее – в сотрудниче-
ство. Такая трансформация возможна, 
по меньшей мере, по двум причинам. 
Во-первых, конфликт является одним 
из видов социального взаимодействия, 
наряду с соперничеством и сотруд-
ничеством, и в социальной практике 
конфликтные начала, доминирующие 
в том или ином акте социального вза-
имодействия, так или иначе сосуще-
ствуют с началами соперничества и 
сотрудничества, хотя и не доминиру-
ющими. Таким образом, в любом акте 
конфликтного взаимодействия имеет-
ся какой-то потенциал для его возмож-
ной трансформации в альтернативные 
виды взаимодействия. Во-вторых, 
практика социального взаимодей-
ствия характеризуется реальной или 
потенциальной амбивалентностью 
отношений, и чем больше «плюсов» в 
этих отношениях, тем больше может 
оказаться в них «минусов». Проявля-
ется аксиологическая симметричность 
отношений.

обратимся, для иллюстрации, к 
конфликт-методу, разработанному 
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Л.н. Цой3. По замыслу автора, кон-
фликт-метод – это путь познания и спо-
соб построения рациональной деятель-
ности, а также освоения конфликтной 
действительности с целью выявления 
противоречий и минимизации деструк-
тивных элементов в конфликте, перево-
да конфликта в социально-позитивное 
русло.

Этот метод позволяет:
– выявить основные противоречия 

между конфликтующими сторонами;
– провести диагностику ситуации на 

микроуровне;
– в соответствии с полученным ма-

териалом отделить «пустую» породу от 
ценной;

– дать необходимые средства рабо-
ты с этим материалом участникам кон-
фликта;

– минимизировать разрушительные 
последствия и т.п.

Практикуется несколько приемов 
внедрения элементов сотрудничества, 
по меньшей мере, соперничества (со-
стязательности) в конфликтную среду. 
Во-первых, группа вовлекается в но-
вую для нее деятельность, в которой 
акцентируются мотив следования дис-
циплинарным нормам, либо желание 
сотрудников к повышению прести-
жа. Во-вторых, если мы рассчитываем 
иметь дело с сотрудниками, имеющи-
ми собственную позицию, которые не 
являются молчаливыми и бездумными 
исполнителями, действующими против 
собственной воли, но выполняющими 
все им предписанное, то конфликты 
неизбежны, но плодотворны. Речь идет 
о действительном сотрудничестве, при 
котором работник и управляющий со-
относят свои представления, которые 
имеют равный вес и принимаются в 
расчет при принятии решений. Возни-

3 Цой Л.Н. Практическая конфликтоло-
гия. Кн. 1. М. 2001. с. 233.

кающие дискуссии должны приводить 
к выработке совместных предложений, 
которые полезны всем сторонам. 

Метод предметной трансформа-
ции предусматривает изменение пред-
мета конфликтного взаимодействия, 
т.е. того, из-за чего возникает и разви-
вается конфликт. имеется, по-види-
мому, несколько приемов предметной 
трансформации организационного 
конфликта: 

– смещение предмета конфликтного 
взаимодействия на другой, менее спор-
ный;

– смещение предмета конфликтного 
взаимодействия из настоящего в буду-
щее (эффект отложенного взаимодей-
ствия);

– уменьшение ценностной значимо-
сти спорного предмета для конфлик-
тующих сторон (ценностная девальва-
ция);

– добавление нового предмета (по-
вода) в структуру конфликтного взаи-
модействия и, как следствие, снятие на-
пряженности, связанной с начальным 
предметом.

Метод функциональной трансфор-
мации. Возможные формы и масштабы 
функциональной трансформации ор-
ганизационного конфликта различны. 
В научной литературе речь идет, чаще 
всего, о трансформации деструктивно-
го конфликта в конструктивный. Это 
возможно, как уже отмечалось, посред-
ством совмещения в практике соци-
ального взаимодействия конфликтных 
элементов с элементами соперничества 
и сотрудничества. Такое совмещение 
позволяет, по меньшей мере, мини-
мизировать крайности конфликтных 
отношений, снять эмоциональную 
остроту, придать им рациональный ха-
рактер. Важно обеспечить своего рода 
«тройственный союз» конфликта, со-
перничества и сотрудничества, а также 
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условия для его смещения в желатель-
ном направлении. Возможны различ-
ные – более частные – трансформации, 
относящиеся к отдельным функциям, 
к примеру, к усилению мобилизаци-
онной функции конфликта или более 
широкому использованию его диа-
гностической функции. Как отмечают 
специалисты, конфликт выступает не 
только в качестве одной из проблем, но 
и в качестве средства диагностики. Че-
рез его искусственную (или, возможно, 
естественную) эскалацию, через его мо-
делирование происходит диагностика 
ряда организационных проблем4.

специфика метода простран-
ственной трансформации заключает-
ся в том, что конфликт переносится из 
внутренней среды организации (про-
изводственной группы) в ее внешнюю 
среду. При этом достигается «двойной» 
эффект: во-первых, эффект ослабления 
напряженности во взаимоотношени-
ях сотрудников организации, во-вто-
рых, эффект внутренней мобилизации 
сотрудников организации вследствие 
их противостояния внешнему «врагу». 
При такой трансформации конфликта 
следует учитывать возможные риски, 
связанные с тем, что внешний кон-
фликт может оказаться более разру-
шительным для организации, нежели 
внутренний.

Применение метода технологиче-
ской трансформации ориентировано 
на то, чтобы придать конфликту управ-
ляемую форму. Это довольно сложная 
задача, решение которой возможно по-
средством множества взаимосвязанных 
технологических действий. одним из 
них является, в частности, игровое мо-
делирование. игровая форма позволяет 
моделировать конфликтную ситуацию 
в ходе игры, доводить ее до логического 

4 Цой Л.Н. Практическая конфликтоло-
гия. Кн. 1. – М.: 2001. с. 233.

завершения и прогнозировать возмож-
ные результаты и последствия того или 
иного исхода. она наглядно показывает 
весь ущерб от эскалации, который по-
несут стороны, если ситуация зайдет в 
тупик, решение не будет найдено, а кон-
фликт перерастет в хронический. Кро-
ме того, в ходе игры стороны могут на-
учиться действовать в экстремальных 
условиях, оценивать возможные аль-
тернативы и быстро делать необходи-
мый выбор. смягчая в игре конфликт-
ное противостояние, метод сохраняет 
тем не менее положительные стороны 
острого конфликта, интегрирующее 
воздействие на группу.

Метод актуализации. Как и в пре-
дыдущем случае, актуализация кон-
фликта может осуществляться посред-
ством нескольких действий, к числу 
которых можно отнести, в частности, 
конфронтацию5. Цель конфронтации 
– выявление самого противоречия, ле-
жащего в основе конфликта, его осоз-
нание конфликтующими сторонами. 
Применение конфронтации полезно 
в тех случаях, когда в организации 
уже состоялось диагностирование не-
которого латентного противоречия, 
порождающего конфликты. однако 
конфликтующие стороны, не осозна-
вая реальных причин, связывают воз-
никновение конфликтной ситуации с 
каким-то другим фактором, чаще все-
го более поверхностным, но зато легко 
обнаруживаемым и более понятным. 
Такой взгляд сдерживает проведение 
действительно эффективных измене-
ний, так как все усилия оказываются 
потраченными впустую. В этой связи, 
конфронтация призвана раскрыть ре-
альную ситуацию и актуализировать 

5 Решетникова К.В. Методологические 
основы квалификации технологий управления 
организационными конфликтами // социологи-
ческие исследования. 2008. № 10 (294). с. 52-61.
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объективные факторы зарождения и 
развития конфликта.

Метод рационализации. Управле-
ние конфликтом – это перевод его в ра-
циональное русло деятельности людей, 
осмысленное воздействие на конфликт-
ное поведение социальных субъектов с 
целью достижения желаемых результа-
тов; это ограничение противоборства 
рамками конструктивного влияния на 
социальный процесс. Важность и акту-
альность трансформации организаци-
онного конфликта в направлении его 
рационализации связана, в ряде случа-
ев, с нарушением баланса рациональ-
ного и эмоционального компонентов 
во взаимоотношениях конфликтующих 
сторон. Эмоциональный компонент 
может привести к «эрозии» рациональ-
ной зоны конфликта, препятствовать 
его разрешению. судя по данным при-
кладных социально-психологических 
исследований, это происходит из-за 
чрезмерной эмоциональности кон-
фликтантов, их вспыльчивости, силь-
ных переживаний, возбужденности, 
гнева, раздражительности, повышения 
голоса, перехода на крик, ощущения 
сильного внутреннего дискомфорта, 
сопровождающихся головных болей6. 
В результате конфликтных ситуаций 
агрессия участников зачастую переме-
щается с причины конфликта на лич-
ности. При этом изначальная причина 
конфликта забывается, поэтому участ-
ники действуют по принципу личной 
неприязни. Динамику эмоциональных 
конфликтов трудно предугадать, и в 
большинстве случаев они являются 
неуправляемыми. Поэтому, такой кон-
фликт разрешается в связи с появле-
нием новых лиц в данной ситуации.

6 Чижова К.И. Психологическая сущ-
ность эмоциональной сферы личности // Вест-
ник экономической интеграции. 2014. № 1 (70). 
с. 166-170.

Метод объективизации. Как уже 
отмечалось ранее, в конфликтном по-
ведении могут доминировать как объ-
ективные начала, связанные с объек-
тивной конфликтной ситуацией, так и 
субъективные интерпретации данной 
ситуации, которые не всегда оказы-
ваются правильными и адекватными. 
смысл метода объективизации заклю-
чается: во-первых, в идентификации 
объективного и субъективного компо-
нентов конфликтного взаимодействия; 
во-вторых, в обеспечении «прозрач-
ности» и осознания конфликтующими 
объективного компонента; в-третьих, 
в адекватной оценке значимости объ-
ективного компонента в превентивном 
управлении организационными кон-
фликтами; в-четвертых, в применении 
объективированных методов превен-
тивного управления, таких как методы 
объективированных предложений, по-
следнего шанса и др., рассмотренные в 
предыдущем изложении. 

Метод локализации, в противо-
положность методам глобализации 
или эскалации организационного 
конфликта, связан с ограничением 
противодействия конфликтующих 
сторон посредством: а) уменьшения 
количества участников конфликтно-
го взаимодействия (как прямых, так и 
косвенных); б) ограничения ролевого 
«репертуара» участников; в) ограни-
чения предметной зоны конфликта; 
г) рационализации конфликта и све-
дения к минимуму эмоционального и 
личностного компонентов.

Метод фрагментации близок по 
смыслу к предыдущему, он ориенти-
рован на ограничение, деэскалацию 
конфликтного взаимодействия, мини-
мизацию его негативных последствий 
посредством фрагментации конфлик-
та, т.е. его разделения на «составные 
части». Такому разделению подлежат, 
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прежде всего, цели и задачи, которые 
ставят перед собой конфликтующие 
стороны. Будучи трудно достигаемыми 
и решаемыми, когда они позициони-
рованы в масштабном и синкретичном 
виде, становятся более или менее ре-
шаемыми в декомпозиционном, фраг-
ментированном виде. если не удается 
добиться согласия конфликтующих 
сторон по целому ряду вопросов одно-
временно, то следует начать, по мень-
шей мере, с совместного решения хотя 
бы одного вопроса.

Таким образом, смысл техноло-
гии трансформации в превентивном 
управлении организационными кон-
фликтами – качественное изменение 
конфликта в желательном для соци-
ального субъекта направлении. Для 
успешного решения этой задачи обо-
снован и предложен комплекс методов, 
включающий методы аксиологической 
трансформации, конструктивизации, 
системной трансформации, предмет-
ной трансформации, функциональ-
ной трансформации, пространствен-
ной трансформации, технологической 
трансформации, актуализации, рацио-
нализации, объективизации, локализа-
ции, фрагментации.
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт миграционной политики западных 
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Миграция представляет собой про-
цесс переселения граждан через гра-
ницы государств, с целью трудовой 
деятельности или проживания. Для 
упорядочивания миграционных пото-
ков, государственный аппарат наделен 

набором государственных инструмен-
тов, для регулирования процессов в 
экономике, демографии и политике, 
связанных с освоением вновь осво-
божденных территорий, недопущением 
социальной напряженности, установ-
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лением межнационального мира и ме-
жрелигиозной терпимости. «непроду-
манная миграционная политика ведет 
к увеличению доли незаконной мигра-
ции, росту преступности, наркомании, 
коррупции, созданию напряженной об-
становки в обществе» [1]. 

Проблема формирования и реа-
лизации миграционной политики в 
современном научном мире и поли-
тических кругах страны достаточно 
широко обсуждается, корректируется 
нормативно-правовая база. существу-
ет необходимость в научном исследо-
вании упорядочивания процессов ми-
грации, с целью обеспечения притока 
экономически необходимой дешевой 
рабочей силы и демографических по-
ступлений. 

Цель работы состоит в глубоком 
анализе преобразований и видоизме-
нений государственной политики в об-
ласти миграции в классических странах 
миграции (Австралия, Канада, сША), 
а также в странах «старого света», для 
приобретения опыта, так необходимого 
в данный момент для научных изыска-
ний и более глубокого понимания соз-
давшейся ситуации в российском соци-
уме. Для достижения цели поставлены 
задачи: 

– анализ законотворческих актов за-
падных стран современной политики в 
области миграции; 

– проведение параллелей, выяв-
ление достоинств и недостатков по-
литики в области миграции в странах 
Запада; 

– сформулировать принципы улуч-
шения и совершенствования политики 
в области миграции в России.

«Миграционная политика государ-
ства – это организованный набор меро-
приятий экономического, социального 
правового характера, для регулирова-
ния переселенческих процессов в стра-

не».[2] с точки зрения международного 
характера важно упомянуть Деклара-
ции оон, Международной организа-
цией Труда, ЮнесКо, Управлением 
Верховного комиссара оон по делам 
беженцев – УВКБ, Международной ор-
ганизацией по миграции – MOM.

Франция
основу нормативно-правовой базы 

франции составляет Закон Ш. Паскуа 
– направленные на ограничение въезда 
иностранных граждан, а после 1998 года 
Закон Ж.П. Шевенмана – открывшего 
францию для иностранцев, Закон по 
защите беженцев и лиц без граждан-
ства, в котором указаны особенности 
въезда-выезда, правила нахождения 
иностранных граждан на территории 
французской республики. среди го-
сударственных органов важную роль 
играют Министерство по социальным 
делам, Министерство по международ-
ной миграции, служба по развитию 
культурных отношений, Управление 
по вопросам народонаселения и др. 
Приобрести французское граждан-
ство имеет право любой гражданин, не 
призывающий нарушать конституцию 
франции, которому близки культурные 
ценности франции. В основе законода-
тельства о приобретении французского 
гражданства лежит «принцип почвы», 
согласно которому, любой гражданин, 
родившийся на территории француз-
ской Республики, автоматически полу-
чает гражданство франции. Позднее в 
данную процедуру были введены ряд 
требований: шестнадцатилетний воз-
раст, хорошее знание французского 
языка, законопослушность. основные 
цели миграционной политики фран-
ции: регулирование миграционных 
потоков, борьба с нелегалами, адапта-
ция иностранных граждан в общество 
франции.
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Германия
среди европейских стран, самые 

большие массы мигрантов оседают 
именно в Германии. с 70-х годов ХХ 
века правительство фРГ привлекало в 
основном граждан Турции, для занятия 
трудовой деятельностью (гастарбайте-
ры) [3]. Трудовой договор заключался с 
единственным нанимателем, по одному 
адресу. нормативно-правовую основу 
миграционной политики в федератив-
ной Республике Германии составляет 
Конституция, Закон о въезде и при-
бывании иностранцев на территории 
фРГ, Закон об иммиграции в Германии 
и др. федеральная служба миграции и 
проблем беженцев координирует де-
ятельность государственных органов 
в миграционной проблематике, ведет 
работу по отбору иностранных работ-
ников, контролирует регистрирует 
иностранцев в базе. Также создан Ми-
грационный экспертный совет. Зако-
нодательство предполагает получение 
немецкого гражданства и облегчает 
адаптацию иностранных граждан. В ос-
нове лежит принцип «права крови», со-
гласно которому ребенок – родившийся 
на территории Германии, не становит-
ся автоматически гражданином фРГ, а 
только при наличии родителей – граж-
дан Германии (немецкая модель). Ре-
бенок получает немецкое гражданство, 
если хотя-бы один родитель легально 
прожил в Германии более восьми лет. 
с 2000 года введена программа «Зеле-
ная карта», разрешающая привлечение 
специалистов в области информаци-
онных технологий. согласно Закону об 
иммиграции введен режим «разреше-
ние на поселение». основными целями 
миграционной политики Германии яв-
ляется «привлечение граждан с способ-
ностями, предпринимателей и бизнес-
менов, возвращение немцев на родину, 
воссоединение семей, адаптация ино-

странных граждан в общество фРГ» [4].
Великобритания
Миграционные потоки в Великобри-

танию начали прибывать в основном 
из индии, Пакистана, Бангладеш, с на-
чалом распада британской колониаль-
ной империи. В Великобритании было 
введено понятие «многокультурный 
уклад», предполагающий признание 
за общинами мигрантов право сохра-
нять свои обычаи, национальный язык, 
распространение своего культурного 
наследия. нормативно-правовую базу 
составляют: Акт об иммиграции убежи-
ще. Координирует работу с мигрантами 
МВД, которая направлена на расселе-
ние, интеграцию, изучение английско-
го языка и т.д. на отдел иммиграции и 
гражданства возложены функции кон-
троля за пересечением границы, прием 
беженцев, приобретение подданства 
Великобритании. Заслуживает внима-
ния программа «границы в безопасно-
сти, разнообразие культурных укладов, 
интеграция в современной Британии». 
Миграционные программы данного 
рода направлены на привлечение мо-
лодежи и студентов, воссоединение 
семей, прием беженцев, борьба с неле-
гальной миграцией. современная ми-
грационная политика Великобритании, 
основанная на новом Плане иммигра-
ции и Законе о нелегальной миграции, 
направлена на сокращение числа ми-
грантов, ужесточение наказания для 
иностранцев-нелегалов, нарушающих 
миграционное законодательство, .вве-
дение предварительного электронного 
разрешения на въезд для иностранцев, 
повышение заработных плат для высо-
коклассных специалистов, а также за-
крытие границ для нелегалов. 

нормативно-правовую базу ми-
грационной политики в европейском 
союзе составляют: 1951 год – подпи-
сание Женевской конвенции о бежен-
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цах, 1995 год – заключение Шенген-
ского договора, предполагает единые 
миграционные правила пересечения 
границ государств – участников евро-
пейского союза. Договор заключенный 
в Маастрихте предполагает введение 
единых требований по отношению к 
въезду иностранцев, между странами 
европейского сообщества поделены 
квоты на ввоз и расселение мигрантов. 
Данная политика привела к миграцион-
ному кризису 2015 года. В связи с чем 
была усилена организация фронтекс – 
Агентство европейского союза по без-
опасности внешних границ, отслежи-
вания миграционных потоков, борьба 
с преступлениями миграционного ха-
рактера. В «ес наблюдается продолже-
ние миграционного кризиса» [5], в мае 
2024 года заключен очередной Пакт о 
миграции и предоставлении убежища, 
предполагающий перераспределение 
миграционных потоков сред европей-
ских стран.

Таким образом в большинстве стран 
европы образовались общественные 
структуры, которые плотно заселяют 
определенные районы, не изучают язык 
страны нахождения, не признают быт, 
нрав, культуру государств, в которых 
они находятся. специальная военная 
операция на Украине, а также война на 
Ближнем Востоке в дальнейшем приве-
дут к очередному миграционному кри-
зису в европе. однако также следует 
отметить, что миграционная политика 
европейских стран направлена на при-
влечение высококвалифицированных 
специалистов, упрощение процеду-
ры получения разрешений на работу, 
«привлечение талантов» [6], привлече-
ние основателей стартапов и т.д.

Австралия
Законодательную базу миграцион-

ной политики в Австралии составля-
ют: Закон о гражданстве Австралии 

1948 года с последующими поправка-
ми, Закон о миграции 1958 года, За-
кон об иностранцах 1984 года, Закон 
о визовом регулировании 1997 года. 
Цель миграционной политики Австра-
лийского союза состоит в создании 
благоприятных условий для привле-
чения высококлассных специалистов, 
ужесточение борьбы с нелегальной 
миграцией, развитие принципов муль-
тикультурализма. Миграционные по-
токи управляются централизовано под 
началом Департамента миграции и 
международных отношений. среди ос-
новных задач Департамента важно от-
метить: предоставление права на въезд, 
проживание и размещение в стране, 
разрешение на трудовую деятель-
ность, контроль миграции, адаптация 
иностранных граждан, приобретение 
гражданства, развитие межнациональ-
ных отношений и правил мультикуль-
турного общества. Австралийская ми-
грационная политика направлена на 
создание благоприятных условий для 
привлечения лучших специалистов, 
банкиров и инвесторов.

основные направления деятельно-
сти Департамента миграции состоят 
в привлечении для постоянного про-
живания высококвалифицированных 
профессионалов, воссоединение се-
мей, прием беженцев. основными по-
ложительными направлениями стоит 
признать: обеспечение приезда в Ав-
стралию профессионалов своего дела, 
защита интересов местных работников 
и национальных работодателей. В пер-
вую очередь рассматриваются «мигран-
ты-специалисты с высоким уровнем 
образования, опыта и специальности, 
необходимых для развития экономи-
ки Австралии, которые могут набрать 
большее количество баллов» [7].

В Австралийском обществе также 
наблюдается наличие межконфессио-
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нального конфликта, который выявил 
противоречия религиозного харак-
тера, выразившегося в организации 
террористических актов. В связи с по-
токами нелегальных мигрантов была 
проведена государственная программа 
«Тихоокеанское решение», в результа-
те которой задержанные нелегальные 
мигранты были направлены в специ-
альные лагеря, находящиеся в Папуа 
новая Гвинея. Таким образом в ми-
грационной политике Австралии мож-
но наблюдать ряд тенденций предпо-
лагающих, с одной стороны жесткий 
контроль над нелегальной миграцией, 
а с другой – организованный набор 
высококвалифицированных трудовых 
ресурсов, необходимых для развития 
экономики.

Канада
Законодательной базой миграцион-

ной политики Канады принято считать 
издание в 1966 году «Белых страниц по 
иммиграции». согласно данному акту 
- Экономический и демографический 
рост страны провозглашен главной 
целью миграционной политики Кана-
ды. Введение полного запрета на въезд 
неквалифицированных трудовых ре-
зервов, создание благоприятных усло-
вий для профессионалов в какой-либо 
отрасли экономики, введена балльная 
система. Любой иностранный гражда-
нин, желающий попасть в Канаду, дол-
жен набрать определенное количество 
баллов. оценивается наличие высокого 
уровня образования, высокой квалифи-
кации, знание английского или фран-
цузского языка и др.

В 1976 году издан Закон об имми-
грации, в котором были определены 
важнейшие направления миграцион-
ной политики Канады: либерализм, 
экономический, демографический и 
социо-культурный рост, ответственное 
решение проблем беженцев, недопуще-

ние дискриминации по отношению к 
мигрантам, усовершенствования уров-
ня сотрудничества государственных 
органов в работе по приему мигрантов 
и т. д. Принимаемые потоки мигрантов 
разделены на категории: воссоедине-
ние семей (приезд родственников); бе-
женцы; мигранты желающие набрать 
определенное количество баллов. В ми-
грационной политике Канады введен 
принцип плановости, который предпо-
лагает ежегодное формирование плана 
по приему иностранных граждан необ-
ходимого уровня образования, квали-
фикации, специализации.

на современном этапе перед мигра-
ционной политикой Канады постав-
лены следующие цели: утверждение 
механизма привлечения иностранных 
граждан, обладателей специальностей 
высокой квалификации, быстрое вос-
соединение семей, полный запрет на 
въезд граждан, совершивших престу-
пления, предоставление убежища. Ав-
стралийское общество заинтересовано 
в трудовых мигрантах, которые неза-
медлительно вступят в трудовой про-
цесс, не будут терять время на изучение 
языка, получение образования и при-
обретение специальности. Для России 
очень интересен и важен опыт Канады. 
Цель миграционной политики Канады, 
к 2025 году, привлекать ежегодно более 
пятисот тысяч иностранцев, специали-
стов, научных работников, инженеров 
и технологов, притяжение талантливых 
людей, мастеров цифровых технологий, 
обладателей высокотехнологичных 
профессий. 

США
сША является на одном уровне с 

Канадой и Австралией, классической 
страной мигрантов. нормативно-право-
вую базу составляют иммиграционные 
Акты 1952, 1965, 1976, 1980 годов. Зако-
ны Уолтера-Маккарена, Харта-селлера 
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определили категории иностранных 
граждан – привлекаемых в страну: вос-
соединение семей, беженцы, мигранты 
в поиске работы, введена система квот. 
После 1990 года было упорядочено ко-
личество выдаваемых виз, усовершен-
ствованы требования к приглашаемым 
гражданам с высшим образованием, 
имеющим специальность, начала имми-
грационная лотерея, введены ограниче-
ния на приток временных работников. 

После террористического акта 2001 
года был принят «Патриотический 
Акт», повлиявший также на изменение 
миграционной политики в сША. на 
приток мигрантов из стран – рассадни-
ков терроризма были введены запреты 
и ограничения. основная цель мигра-
ционной политики сША в это период – 
ужесточение контроля над миграцией. 
основные направления миграционной 
политики: контроль границы, контроль 
выдаваемых виз, информационный 
контроль, ужесточение контроля над 
трудовыми мигрантами, предупрежде-
ние и пресечение уголовных преступле-
ний, выдворение нарушителей мигра-
ционного законодательства и др. 

Министерство труда работу с тру-
довыми мигрантами: проводит тру-
довую аттестацию, предоставляет ин-
формацию по регионам о недостатке 
специалистов по отраслям, устанавли-
вает уровень бедности, при котором 
мигранты не нужны обществу. Также 
Департамент труда определяет уровень 
безработицы, уровень потребность в 
инвестициях, наличие рабочих мест, 
востребованность в мигрантах.

Работодатель, желающий пригла-
сить иностранного работника, подает 
заявку в Бюро гражданства и мигра-
ции по каждому претенденту. В заявке 
содержатся сведения о работодателе, 
числе наемных работников, общий до-
ход, адрес фирмы, период трудовой де-

ятельности мигранта, заработная плата, 
количество рабочих часов. Для того, 
чтобы нанять неквалифицированных 
рабочих, работодатель должен также 
объяснить причины, почему он не мо-
жет нанять местных работников, и ха-
рактер работ.

Анализ научной литературы по-
казывает, что в сША на первый план 
выдвинуты: контроль миграционных 
потоков, борьба с нелегальной мигра-
цией, преобладание в данной деятель-
ности правоохранительной направлен-
ности. Также в России, ужесточение 
миграционных правил, экономические 
проблемы, понижение курса рубля, и 
др. являются мерами, которые отрица-
тельно повлияют на приток населения 
в страну. Девизом миграционной поли-
тики России должен быть лозунг «регу-
лировать, но не запрещать, пресекать, 
принимать и ассимилировать». оце-
нивать мигрантов на предмет: уровня 
знания русского языка, наличие высше-
го образования, наличие необходимых 
специальностей, в данной работе тре-
буется более личностный подход. если 
иностранный специалист востребован, 
необходимо создавать самые благо-
приятные условия для того, чтобы он 
остался в стране.

Вывод
Миграционное направление в зару-

бежных странах занимает центральное 
место в государственной политике, с 
целью устранения дефицита трудовых 
ресурсов, усиления борьбы за таланты, 
ограничение притока неквалифициро-
ванных мигрантов. Во всех западных 
странах прослеживается либерализа-
ция въезда легальных мигрантов, уже-
сточение борьбы с нелегальной мигра-
цией (депортации) и одновременно 
имеются программы по привлечению 
квалифицированных специалистов, 
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студентов и молодежи. В странах Запа-
да в миграционной политике применя-
ется избирательный подход в отноше-
нии иностранцев, практически во всех 
странах созданы регистры иностран-
ных граждан, ведется отслеживание де-
нежных переводов, 

В новой Концепции государствен-
ной миграционной политики России 
необходимо прописать основные цели:

– Демографический и экономиче-
ский рост государства;

– Привлечение специалистов высо-
кого уровня, которые сразу же вклю-
чатся в экономический процесс;

– создание самых благоприятных 
условий для того, чтобы данный специ-
алист остался в России;

– Для того чтобы избежать социаль-
ной напряженности, на государствен-
ном уровне, в сМи объявлять и разъ-
яснять каждый необходимость притока 
иностранной рабочей силы;

– Выявить количественную и каче-
ственную потребность регионов в ино-
странных работниках;

– В миграционной политике Рос-
сийской федерации необходимо перей-
ти от хаотичного ввоза к организован-
ному набору иностранных граждан для 
работы и постоянного проживания в 
России.
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Аннотация. Трудовая мотивация является значимой категорией мотивации в срав-
нении с другими типами, которая направлена на инициирование социальных контактов 
и проявление творческих подходов при реализации трудовой деятельности. общую на-
правленность в сфере трудовой мотивации моделируют в комплексе нужды и потребности 
сотрудников организаций, компаний и/или предприятий, удовлетворяемые ими при осу-
ществлении трудовых процессов. Авторы настоящей статьи исследовали факторы трудовой 
мотивации в ракурсе социологической диагностики в таких аспектах как: экономический, 
социальный, личностный и организационный. имея представление о доминирующих кри-
териях трудовой мотивации, можно увидеть не только в целом сущность «мотивационного 
поля» сотрудников компании, но и выявить индивидуальные мотивы конкретного работ-
ника организации к трудовой деятельности. определение факторов трудовой мотивации 
сегодня особо актуально для руководящего состава предприятий, который занимается раз-
работкой мотивационных моделей персонала.
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Factors of labor motivation in the terms of sociological diagnostics

Abstract. Labor motivation is a significant category of motivation in comparison with other 
types, which is aimed at initiating social contacts and demonstrating creative approaches in the 
implementation of labor activities. The general direction in the field of labor motivation is mod-
eled in a complex of needs and requirements of employees of organizations, companies and/
or enterprises, satisfied by them in the implementation of labor processes. The authors of this 
article studied the factors of labor motivation from the perspective of sociological diagnostics in 
such aspects as: economic, social, personal and organizational. Having an idea of the dominant 
criteria of labor motivation, you can see not only the essence of the “motivational field” of the 
company’s employees in general, but also identify the individual motives of a specific employ-
ee of the organization for labor activity. Determining the factors of labor motivation today is 
especially relevant for the management of enterprises, which is engaged in the development of 
motivational models of personnel.

Key words: work motivation, work motivation factors, work motivation criteria, work moti-
vation indicators, work motivation classification, work activity, work processes, work behavior.

Введение
Мотивация трудовой деятельности 

является важнейшим направлением из-
учения во многих науках, таких как: ме-
неджмент, управление человеческими 
ресурсами, психология, педагогика и 
т.д. В социологии трудовая мотивация 
рассматривает мотивы поведения клас-
сических представителей социальных 
групп в типичных ситуациях. При этом 
в основе социологического анализа, как 
правило, лежат статистически важные 
признаки, которые получены путем 
исследования условий и механизмов 
координирования поведения предста-
вителей различных групп, системати-
зированных по профессиональному, 
демографическому и социальному кри-
териям [1].

однако, несмотря на большое ко-
личество проведенных работ, освеща-
ющих вопросы трудовой мотивации, 
данная тематика остается весьма акту-
альной, поскольку во внешнем окруже-
нии постоянно происходят изменения, 
что подталкивает ученых и экспертов 
«вновь и вновь» проводить монито-
ринг трудовой мотивации с учетом по-
явления принципиально новых обстоя-
тельств [2].

Всестороннее изучение сущности 
трудовой мотивации и параметров, 
которые ее характеризуют, продемон-
стрировано в публикациях как оте-
чественных авторов (Герчиков В.и., 
струмилин с.Г., Здравомыслов А.Г., 
ядов В.А., Выготский Л.с. и т.д.), так и 
в работах зарубежных представителей 
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(Мертон Р., Вебер М., Мейо Э., Пар-
сонс Т., файоль А. и т.д.) [3].

фокусировка на процесс анализа 
факторов трудовой мотивации в ракур-
се социологической диагностики явля-
ется целью настоящей статьи.

Достижение установленной цели 
связано с решением следующих задач:

– Уточнение понятия «фактор» с по-
зиции социологии;

– Представление классификации 
факторов трудовой мотивации;

– Раскрытие сущности каждой кате-
гории факторов мотивации, имеющей 
отношение к реализации трудовых про-
цессов;

– Выявление «уязвимых моментов», 
возникающих в процессе систематиза-
ции факторов мотивирования к трудо-
вой деятельности.

осуществление дифференциации 
индикаторов трудовой мотивации с по-
зиции социологии труда представляет 
собой научную новизну статьи.

настоящее авторское исследова-
ние выявленных факторов трудовой 
мотивации адаптировано к использо-
ванию, как с теоретической стороны, 
так и с позиции практического при-
менения. Теоретическая значимость 
статьи определена конкретизацией 
критериев мотивации, формирующих 
трудовое поведение сотрудников ор-
ганизаций, компаний и/или предпри-
ятий. Практическая значимость ста-
тьи ориентирована на использование 
выявленных индикаторов мотивации 
руководителями организаций, ком-
паний и/или предприятий различных 
уровней управления, при разработке 
ими концепции «трудового мотивиро-
вания» персонала.

Теоретические (типологизация, 
классификация, обобщение, аналогия) 
и эмпирические (изучение опыта, ана-
лиз, анкетирование, интервьюирова-

ние) методы исследования позволили 
подготовить к публикации настоящую 
статью.

Факторы трудовой мотивации
Трудовая мотивация обусловлена 

воздействием на сотрудников органи-
зации в процессе осуществления ими 
трудовой деятельности, различных 
групп факторов. степень влияния фак-
торов может иметь как субъективный, 
так и объективный характер. А сила 
воздействия факторов отражается на 
уровне удовлетворенности со стороны 
работников компании трудом и связана 
с качеством выполнения ими трудовых 
обязанностей.

Под фактором, в социологии при-
нято понимать движущую силу, на-
правленную на социальные изменения 
явлений, процессов и/или общества, 
которые в дальнейшем формируют ха-
рактер и отличительные особенности 
фактора [4].

Укрупнено факторы трудовой моти-
вации можно классифицировать следу-
ющим образом:

– Экономические факторы – это 
группа факторов, ориентированная на 
удовлетворение материальных потреб-
ностей работников организации.

– социальные факторы – это группа 
факторов, направленная на удовлетво-
рение духовных и/или социальных по-
требностей сотрудников компании.

– Личностные факторы – это группа 
факторов, направленная на удовлетво-
рение индивидуальных (личностных) 
и/или эстетических потребностей со-
трудников компании.

– организационные факторы – это 
группа факторов, ориентированная на 
удовлетворение потребностей работни-
ков организации, связанных с характе-
ром и сущностью трудовой деятельно-
сти [5].
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Рассмотрим более подробно каждую 
группу факторов, имеющих непосред-
ственное отношение к мотивации тру-
довой деятельности.

Экономическая группа факторов, 
раскрывающих суть трудовой мотива-
ции, представлена следующими детер-
минантами:

– Величина оплаты труда и размер 
премиального вознаграждения (бону-
сов), основанный на результатах труда 
и трудовом стаже;

– Выплаты через участие в прибыли 

организации, в зависимости от таких 
критериев, как: занимаемая должность; 
стаж трудовой деятельности и трудо-
вые показатели;

– Получение дивидендов (приобре-
тение акций по льготной стоимости и/
или безвозмездное получение акций 
компании) и участие в акционерном 
капитале;

– Дополнительные выплаты, направ-
ленные на покрытие личных затрат, 
которые косвенно связаны с трудовой 
деятельностью (оплата транспортных 

Рис. 1. Перечень социальных факторов трудовой мотивации.

Источник: составлено авторами на основании [7].
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расходов; сотовой связи и т.п.);
– Предоставление полиса дополни-

тельного медицинского страхования 
(как для сотрудника, так и для ближай-
ших членов его семьи);

– Выплата компенсации понесенных 
работниками затрат на питание;

– оплата расходов на обучение (по-
вышение квалификации) работников;

– Льготное кредитование (ипотека; 
неотложные нужды, связанные с при-
обретением товаров и услуг);

– Прочие выплаты, льготы и ком-
пенсации, имеющие непосредственное 
отношение к результатам трудовой де-
ятельности [6].

Социальная группа факторов, рас-
крывающих суть трудовой мотива-
ции, представлена детерминантами, 
наглядно продемонстрированными 
на рисунке 1.

Личностная группа факторов, рас-
крывающих суть трудовой мотивации, 
представлена следующими детерми-
нантами:

– физические свойства индивида к 
труду в различных сферах обусловлены 
не только ростом, весом и типом телос-
ложения человека, но и характеризу-
ются такими критериями как: манера 
его поведения; особенность «походки»; 
черты лица; специфичность речи, со-
ставляющая основу вербальной комму-
никации и т.д.

– физиологические особенности 
личности при осуществлении трудовой 
деятельности определяются, прежде 
всего, типом темперамента, как пара-
метром, раскрывающим истинное от-
ношение человека к себе, к коллегам и 
выполняемой работе.

– Целевая ориентированность ин-
дивида при выполнении трудовых про-
цессов в организации трактуется как 
«движущая сила», связанная с дости-
жением заранее установленных резуль-

татов, которые могут быть получены в 
ходе «претворения в жизнь» обозначен-
ных задач.

– Ценностная направленность лич-
ности при осуществлении трудовой де-
ятельности определяется как элемент 
внутренней структуры человека, сфор-
мированный на основе полученного им 
жизненного опыта и закрепленный в 
условиях его социальной адаптации и 
социализации.

– индивидуальные свойства челове-
ка к труду в различных сферах обуслов-
лены такими характеристиками, как: 
порядочность; ответственность; пун-
ктуальность; аккуратность и т.п., кото-
рые оказывают влияние на его трудовое 
поведение.

– Трудолюбие личности при выпол-
нении трудовых процессов в органи-
зации трактуется как черта характера 
человека, продиктованная исключи-
тельно положительным отношением к 
трудовой деятельности.

– Комфортные и/или эстетические 
условия труда в различных сферах 
обусловлены наличием рациональ-
но организационного рабочего места 
(обеспечение и оснащение нужными 
средствами и предметами труда) [8].

Организационная группа факторов, 
раскрывающих суть трудовой моти-
вации, представлена детерминантами, 
наглядно продемонстрированными на 
рисунке 2.

имея представление о факторах 
трудовой мотивации, можно увидеть не 
только в целом сущность «мотивацион-
ного поля» компании, но и определить 
индивидуальные мотивы конкретного 
сотрудника организации к трудовой 
деятельности. При реализации мотива-
ционной программы, построенной на 
выявленных факторах, следует ожидать 
эффективные результаты, если учесть 
особенности функционирования пред-
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приятия и экономическую составляю-
щую, обеспечивающую «претворение в 
жизнь» данных факторов.

В качестве рекомендательных пред-
ложений, способствующих активиза-
ции факторов трудовой мотивации 

Рис. 2. Перечень организационных факторов трудовой мотивации.
Источник: составлено авторами на основании [9].
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можно сформулировать следующие на-
путствия:

– обеспечить эффективную об-
ратную связь работника с непосред-
ственным руководителем. сотрудники 
компании в обязательном порядке 
должны четко знать результаты своей 
работы, как с позитивной стороны, так 
и с негативной. Данная рекомендация 
необходима для определения «пра-
вильности» и недостатков выполняе-
мых работниками организации трудо-
вых обязанностей.

– создать благоприятные условия 
для сотрудников компании, которые 
направлены на повышение их самоо-
ценки и самоуважения. суть данной 
рекомендации заключается в том, что-
бы реализовать профессиональный 
потенциал персонала, заинтересовать 
работников в процедуре принятия 
управленческих решений, поддержать 
их инициативные предложения и при-
влечь к наставничеству.

– Поощрять персонал компании по 
итогам трудовой деятельности. Данная 
рекомендация подразумевает справед-
ливое материальное вознаграждение 
сотрудников организации за достиг-
нутые результаты, предоставление им 
комфортных режимов труда и отдыха, 
а также содействие в осуществлении их 
новаторских идей и инновационных 
взглядов относительно перспективного 
развития компании.

– способствовать продвижению ра-
ботников предприятия по карьерной 
лестнице. фабула данной рекоменда-
ции заключается в том, что: управлен-
ческий состав компании благоприят-
ствует процессу обучения и повышения 
квалификации персонала; специалисты 
HR-службы разрабатывают карьеро-
граммы для каждого сотрудника; непо-
средственные руководители делегируют 
полномочия работникам организации, 

учитывая их уровень компетентности, а 
сотрудники без возражений обязуются 
выполнить все перед ними поставлен-
ные задачи [10].

Заключение
на основании выше изложенно-

го позволительно сделать краткое 
обобщение, характеризуемое тем, 
что социологи при анализе факторов 
трудовой мотивации до сих пор заин-
тересованы в поиске ответов на следу-
ющие  вопросы:

1. Что лежит в основе структуры тру-
довой мотивации индивида (признаки, 
характеризующие трудовое поведение; 
формирующие элементы трудовой мо-
тивации; взаимосвязь между данными 
элементами; критерии, определяющие 
«месторасположение» элементов в 
структуре и т.п.)?

2. Каким образом корректно клас-
сифицировать трудовую мотивацию 
личности (мотивы человека, проявля-
ющиеся на отдельных этапах его жиз-
ненного цикла; мотивы индивида, об-
условленные его принадлежностью к 
различным социальным группам; моти-
вы личности, возникающие в процессе 
трудовых отношений и т.п.)?

3. Какие факторы трудовой моти-
вации наиболее эффективны и резуль-
тативны при воздействии на индивида 
(способы удовлетворения выявленных 
потребностей личности; механизмы 
создания условий для удовлетворения 
обнаруженных потребностей индивида 
и т.п.)?

4. Как можно соотнести трудо-
вую мотивацию и трудовое поведение 
личности (сопряженность действий 
и поступков индивида, выполняюще-
го трудовые процессы с критериями, 
определяющими его побуждающие 
силы к реализации этой деятельности 
и т.п.)?
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ness. It is concluded that brand authenticity largely depends on the quality and quantity of AI 
materials in the advertising image.

Key words: authenticity, brand, positioning, content, marketing strategy, trust, reputation.

Введение
с настоящее время обществу слож-

но смириться с использованием ис-
кусственного интеллекта (ии) в че-
ловеческом общении. обмен чувств 
и мыслей – это психологический 
процесс в социальном пространстве, 
где люди вынуждены жить на одной 
территории с искусственным интел-
лектом. современные технологии 
позволяют программам выполнять 
профессиональные задачи в области 
коммерческих коммуникаций, что рас-
крывает проблематику формирования 
доверия к информационным матери-
алам, которые создаются посредством 
искусственного интеллекта. При этом, 
аутентичность, как характеристика 
бренда, есть ключевой фактор влияния 
на формирование эмоциональной свя-
зи с клиентами [5]. Многие покупате-
ли определяют для себя подлинность 
в качестве главной опоры в процес-
се выбора бренда при покупке. Здесь 
необходимо заметить, что, конечно 
же, на процессы освоения цифровых 
коммуникаций во многом влияют и 
принадлежность пользователя к тому 
или иному поколению. не является 
секретом, что зуммеры (в ряде источ-
ников их еще называют центениалами, 
иногда используют термин «цифровой 
человек») обладают большей психо-
логической и технической приспосо-
бленностью к активному потреблению 
контента сети интернет [2]. 

Содержание
современный мир цифровых тех-

нологий «породил» новую покупа-

тельскую аудиторию, новое поколение 
Миллениума, поколение «Z» , которое 
предпочитает реальность и органич-
ность репрезентации бренда. У этих 
людей – покупателей идеальная упа-
ковка, «классицизм» в оформлении 
уникального торгового предложения 
вызывают подозрения у покупателей и 
влияют отрицательно на итоговое при-
нятие решения о совершении покупки. 
В этой связи понятие аутентичности 
в маркетинге теперь ассоциируется с 
честностью, прозрачностью и компле-
ментарностью в отношении заявлен-
ных ценностей бренда. Аутентичная 
концепция есть стратегия, совмещаю-
щая в себе не только продажу продук-
та, но и трансляцию эмоционального 
фокусирования компании: видение, 
корпоративная культура, история, ми-
ровоззренческая позиция самого про-
дукта и компании, которая его про-
двигает [5]. имидж и репутация теперь 
напрямую зависят от аутентичности в 
ценностном ориентировании компа-
нии на рыночной арене. Человечность 
бренда в репрезентации его аудитории 
– есть ключ к успеху в маркетинговых 
начинаниях. современная маркетинго-
вая служба выделяет некоторые спосо-
бы формирования искреннего отклика 
у потребителя: 

1.Репрезентация покупателя супер-
героем: возвышение человека над про-
дуктом компании необходимо, чтобы 
торговое предложение определялось 
инструментом для успеха, а не самим 
успехом.

2. Установка позиционирования са-
мого бренда: пропись «ДнК» мировоз-
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зрения компании, философии, ориен-
тирования на будущее. 

3. Проекция бренда и его смыслов 
в большинстве маркетинговых страте-
гий.

4. Разработка руководства по стилю 
бренда даже на раннем этапе становле-
ния.

5. Полнота социального доказатель-
ства: значительное количество отзывов 
даёт возможность людям увидеть, как 
продукт живёт не только на экранах, но 
и в быту.

6. Предоставление пользы, образо-
вательная функция торгового предло-
жения.

7. Эксперты: демонстрации тех, 
кому люди доверяют в первую очередь.

8. история бренда с человеческим 
лицом: установление связи с потреби-
телем на глубоком уровне.

9. Демонстрации преимуществ про-
дукта, а не функций: резонанс в марке-
тинговом контенте связано с рассказом 
о выделяющихся характеристиках, ко-
торые делают жизнь покупателя лучше 
и приятнее.

10. единство тона и последователь-
ности сообщений в маркетинговом 
плане.

1. Внимание к состоянию уязвимо-
сти: быть несовершенным есть ключ к 
доверию потребителя. 

При этом аутентичность должна 
прослеживаться не только в марке-
тинге. Успешный маркетинг строится 
на единообразии каждого деятельного 
шага компании. Потребители легко рас-
познают фальшивость и неискренность, 
что делает процесс создания аутентич-
ной рекламный кампании трудоёмким 
процессом. В цифровой трансформа-
ции экономики важнейшим направле-
нием является персонализация. субъ-
екты финансового рынка стремятся 
персонализировать свои продукты для 

каждого клиента на основе анализа Big 
Data и активного использования техно-
логий искусственного интеллекта [2].

Появление генеративного искус-
ственного интеллекта провоцирует 
проблему уникальности человеческого 
творчества. В цифровом маркетинге ис-
пользуются алгоритмы машинного обу-
чения и анализ данных для повышения 
эффективности. Эти технологии дают 
возможность обрабатывать массивы 
данных в короткий срок, что увеличива-
ет производительность. В то время, ког-
да маркетологи получают информацию 
о трендах и поведении потребителей в 
реальном времени, искусственный ин-
теллект оказывает сильнейшее влияние 
на цифровой маркетинг, особенно в об-
ласти создания контента. инструмен-
ты, которые предлагает искусственный 
интеллект, позволяют маркетологам 
работать эффективнее в области напи-
сания текстов, а также создания изо-
бражений. Такой подход в работе даёт 
возможность точнее таргетировать ау-
диторию, и повышать вовлеченность. 

спектр новых форматов, открытых 
при использовании ии – контента не-
обозрим, так как автоматизация рутин-
ных задач даёт больше времени специ-
алистам для работы над стратегией и 
сюжетом. Количество и качество мар-
кетинговых кампаний теперь напрямую 
зависит от корректности и точности 
использования искусственного интел-
лекта [6]. однако важно уметь отличать 
контент, созданный искусственным 
интеллектом, от контента, созданного 
людьми. Чрезмерное использование ис-
кусственного интеллекта снижает креа-
тивность воспроизводимого материала 
и влияет на текстовую подачу – её при-
надлежность к человеческому искусству 
излагать мысли. Механический стиль 
письма или чрезмерно общие сведения 
выдают материал, созданный машиной. 
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Баланс аутентичности выстраивается 
на механики вовлечения ии-контента 
в пропись истории бренда. 

Рассмотрим роль искусственного 
интеллекта в контент-маркетинге, ме-
тоды выявления ии-контента и его 
влияние на отрасль. 

Во-первых, искусственный интел-
лект помогает предсказывать потреб-
ности потребителей, предлагать персо-
нализированные решения и принимать 
обоснованные решения. Внимание к 
этим показателям улучшает конверсию 
и удовлетворённость клиентов. 

Во-вторых, искусственный интел-
лект лежит в основе чат-ботов, про-
граммного обеспечения, что помогает 
автоматизировать контент улучшать 
работу платформ предиктивной анали-
тики.

В - третьих, владение информацией 
об алгоритме поведения потребителей 
открывает новые направления персо-
нализированного взаимодействия с ау-
диторией и оптимизации кампаний в 
маркетинге. 

следует также заметить, что рутин-
ные задачи в формате планирования 
публикаций в медиа пространстве, со-
здание рассылок не есть предел вовле-
чения искусственного интеллекта, зона 
его распространения также захватывает 
основу цифрового маркетинга – созда-
ние контента. В рамках данной пара-
дигмы, можно назвать потенциальные 
риски зависимости от искусственного 
интеллекта в создании контента:

A) потеря человеческой креатив-
ности, поскольку искусственный ин-
теллект не обладает эмоциональным 
вовлечением, эмпатией и креативным 
мышлением, а чрезмерная зависимость 
от искусственного интеллекта приво-
дит к утрате оригинальности, контент 
становится общим и не вдохновляю-
щим;

B) неточность: ии-контент может 
содержать некорректно интегриро-
ванные данные, что без человеческого 
контроля может подорвать доверие к 
бренду; 

C) несоблюдение этических и право-
вые нормы: чувство контекста присуще 
только человеческому воображению, 
понятие логически выстроенного тек-
ста не гарантирует уместность выска-
зываний и их актуальность во времени;

наконец, использование искус-
ственного интеллекта вызывает этиче-
ские и правовые проблемы, особенно в 
отношении нарушения авторских прав 
и распространения дезинформации. 
Проблема доверия к искусственному 
интеллекту важна бизнесу, который 
уже использует или планирует исполь-
зовать подобные системы [3]. В этой 
случае, устранение слабых мест, свя-
занных с доверием, поможет улучшить 
бизнес-процессы, поскольку высокий 
уровень доверия — это конкурентное 
преимущество [3].

Заслуживающий доверия ии дол-
жен обладать следующими характери-
стиками:

1. Законный (с соблюдением всех 
применимых законов и постановле-
ний);

2. Этичный (с соблюдением этиче-
ских принципов и ценностей);

3. надежный (как с технической 
точки зрения, так и с учетом социаль-
ной среды).

В рамках существующей интегра-
тивной системы ии уровень доверия 
людей к ии исследуется во многих 
странах по всему миру. например, 
Trust in Artificial Intelligence [Gillespie et 
al, 2021] - научное исследование, кото-
рое является первым глубоким погру-
жением в понимание доверия граждан 
и ожиданий от использования ии во 
многих странах [1], [3]. В дальнейшем 
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баланс между преимуществами искус-
ственным интеллектом и человеческой 
креативностью поможет достичь успеха 
в цифровом маркетинге. Что касается 
креативности, то этот показатель обыч-
но оценивается по двум измерениям:

A) новизна – степень отклонения 
идеи от социальных ожиданий, ориги-
нальность и редкость истории;

B) полезность – отражает практич-
ность и актуальность идеи.

При этом существует два вариан-
та когда генеративный искусственный 
интеллект может повлиять на твор-
ческий процесс в контексте. с одной 
стороны, качество результата может 
быть улучшено посредством использо-
вания генеративного искусственного 
интеллекта, так как маркетолог может 
создать новую ветвь мышления, озна-
комившись с идеями, предложенными 
машинным сознанием. и наоборот, 
анализ ии-контента может ограничить 
угол обзора для маркетолога и напра-
вить его в единственное русло мысли, 
где разнообразие собственных идей 
творца теряет ценность. Более того, 
результаты генеративного искусствен-
ного интеллекта могут не обеспечивать 
достаточно пространства для челове-
ческого воображения. В таком случае 
искусственный интеллект приведет к 
созданию большего количества одно-
типных историй и потенциально менее 
творческого маркетингового контента. 

несмотря на осознанное приобще-
ние искусственного интеллекта и од-
новременное существование страха и 
неизвестности в отношении воспроиз-
водимых результатов, множество со-
циальных сфер изменяются, используя 
искусственный интеллект. Учитывая 
быстрое инвестирование и внедре-
ние искусственного интеллекта, будет 
важно регулярно пересматривать об-
щественное доверие и ожидания в от-

ношении систем искусственного интел-
лекта по мере их эволюции с течением 
времени, чтобы обеспечить соответ-
ствие искусственного интеллекта ожи-
даниям общества [3].

В рамках существующей реальности, 
можно назвать ряд платформ социаль-
ной жизни, где проявление искусствен-
ного интеллекта наиболее ощутимо: 

A) изобразительное искусство;
B) музыка;
C) компьютерные игры и виртуаль-

ный мир;
D) кинопроизводство; 
E) дизайн одежды и мода;
F) научные исследования; 
G) разработка лекарств;
H) архитектура и строительство. 
Каждая из представленных сфер 

(платформ), где применяется ии, на са-
мом деле уникальны в рамках практи-
ческой значимости, однако сложно от-
ветить на вопрос: «Развиваются ли эти 
сферы или деформируются?». В дей-
ствительности все данные, на которых 
происходит апробация системы искус-
ственного интеллекта – это прожитый 
опыт, уже существующие логические 
и причинно-следственные связи, а это 
значит, что ничего действительно но-
вого создать посредством ии (матери-
алы) - невозможно. В настоящее время 
ии – это перспективный инструмент 
для опредмечивания творческих замыс-
лов человека, в то время как реклама – 
это сфера, в которой транслируемый 
контент воздействует на человеческое 
сознание, сформированное годами. По-
скольку социальные боли потребителя 
есть историческое воспитание челове-
чества, именно поэтому, использование 
обобщённых массивов данных, на кото-
рых обучаются генеративные сети, по-
зволяет более точно проанализировать 
стратегию покупательского решения. 

В рамках практической значимости 
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ии можно назвать ряд преимуществ 
искусственного интеллекта охватываю-
щих широкий спектр применения:

– умные помощники: персональ-
ные ассистенты, такие как Siri, Google 
Assistant и Alexa, помогают людям в 
повседневных задачах, выполняя не-
значительные задачи, связанные с соз-
данием списков, в том числе и значи-
тельные – управлением умным домом;

– рекомендательные системы: ал-
горитмы, которые анализируют пред-
почтения потребителей и предлагают 
персонализированные рекомендации 
в области музыки (Spotify), фильмов 
(Netflix), покупок (Amazon) и новостей;

– аналитические системы: про-
граммное обеспечение, использующее 
искусственный интеллект для анали-
за больших данных, прогнозирования 
тенденций и консалтинге;

– медицина: системы, которые по-
могают врачам диагностировать забо-
левания, анализировать медицинские 
изображения и предлагать индивидуа-
лизированные планы лечения;

– автоматизация и робототехника: 
роботы и автоматизированные систе-
мы, применяемые в промышленности 
и сельском хозяйстве для повышения 
эффективности и снижения затрат;

– кибербезопасность: искусствен-
ный интеллект, использующийся для 
выявления и предотвращения кибера-
так, анализа сетевого трафика и обеспе-
чения безопасности данных;

– игры и развлечения: искусствен-
ный интеллект влияет на улучшение 
пользовательского опыта в видеоиграх, 
создавая реалистичных неигровых пер-
сонажей и участвуя в разработке сцена-
риев и контента. 

одним из самых захватывающих до-
стижений в области применения искус-
ственного интеллекта в цифровых мар-
кетинговых коммуникациях является 

использование алгоритмов машинного 
обучения для создания персонализиро-
ванного опыта для потребителей [4].

Эмпирический маркетинг — это 
маркетинговая стратегия, основанная 
на опыте клиентов в реальном времени, 
а ии играет решающую роль в эмпири-
ческом маркетинге, особенно в области 
виртуальной реальности/трансформа-
ции, распознавания голоса и изображе-
ний [4].

Целевая аудитория искусственного 
интеллекта имеет различные сегменты 
классификации, где каждая каста рас-
крывает свою грань использования ис-
кусственная интеллекта. Вовлечённые 
в процесс употребления решают свои 
уникальные задачи, тем самым раскры-
вая потенциал искусственного интел-
лекта к удовлетворению потребностей 
самого изощрённого характера. 

Рассмотрим, кто составляет основ-
ную аудиторию ии и почему они выби-
рают эти технологии.

основные сегменты целевой ауди-
тории искусственного интеллекта:

1. Потребители (конечные пользо-
ватели). 

Возраст: 18-65 лет;
Пол: Мужчины и женщины;
Доход: средний и выше среднего;
семейное положение: Различное
Причины выбора искусственного 

интеллекта: удобство и комфорт, персо-
нализация, развлечения и досуг.

2. Малый и средний бизнес. 
Возраст владельцев и сотрудников: 

25-50 лет;
Пол: Мужчины и женщины;
Доход: средний и выше среднего;
семейное положение: Различное;
Причины выбора искусственного 

интеллекта: повышение эффективно-
сти, автоматизация бизнес-процессов, 
аналитика и прогнозирование, марке-
тинг. 
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3. Крупные корпорации.
Возраст сотрудников и руководите-

лей: 30-60 лет;
Пол: Мужчины и женщины;
Доход: Высокий;
семейное положение: Различное;
Причины выбора искусственного 

интеллекта: оптимизация бизнес-про-
цессов, анализ массива данных, кибер-
безопасность.

4. Медицинские учреждения и 
специалисты.

Возраст врачей и администраторов: 
30-60 лет;

Пол: Мужчины и женщины;
Доход: средний и выше среднего;
семейное положение: Различное;
Причины выбора искусственного 

интеллекта: диагностика и лечение, ана-
лиз медицинских изображений, управ-
ление данными.

5. образовательные учреждения и 
студенты.

Возраст студентов и преподавате-
лей: 18-65 лет

Пол: Мужчины и женщины
Доход: средний и выше среднего
семейное положение: Различное
Причины выбора искусственного 

интеллекта: персонализированное обу-
чение, анализ успеваемости, образова-
тельные платформы.

6. Государственные учреждения.
Возраст сотрудников и руководите-

лей: 30-60 лет;
Пол: Мужчины и женщины;
Доход: средний и выше среднего;
семейное положение: Различное;
Причины выбора искусственного 

интеллекта: оптимизация работы, ана-
литика и безопасность, общественные 
услуги.

Таким образом, целевая аудитория 
искусственного интеллекта включает в 
себя широкий спектр пользователей, от 
потребителей и малого бизнеса до круп-

ных корпораций, медицинских и обра-
зовательных учреждений, а также госу-
дарственных организаций. Понимание 
этих сегментов и их потребностей по-
могает разработчикам искусственного 
интеллекта создавать продукты и ус-
луги, которые действительно удовлет-
воряют потребностям пользователей 
и способствуют их успеху. обращая 
внимание на многообразие сегментов 
целевой аудитории искусственного 
интеллекта, можно сделать вывод, что 
подавляющее большинство тех, кто 
вовлечён в процесс использования «ма-
шинного искусства», это не конкретные 
люди, а представители определённых 
сфер или даже экономически заинтере-
сованные области. 

В настоящее время существует не-
сколько брендов, которые успешно 
применили технологии искусственного 
интеллекта в своей рекламной кампа-
нии. например, в 2020 году «сбербанк» 
запустил предновогоднюю рекламу с 
Жоржем Милославским. Героя люби-
мой советской комедии «иван Василье-
вич меняет профессию» «оживили» ис-
пользуя механику нейронных сетей. По 
сюжету рекламы Милославский пере-
носится в будущее и узнает, что «сбер-
банк» преуспел в ведении бизнеса и 
создал финансовую экосистема. Таким 
образом, искусственный интеллект в 
рекламе подчеркивает статус своей тех-
нологической конкурентоспособности, 
обращая внимание потребители на на-
дёжность предоставляемых банком ус-
луг. В 2022 году MasterCard и Лига чем-
пионов УефА выпустили рекламный 
ролик, в котором 13-летний Лионель 
Месси начинает свою футбольную ка-
рьеру и едет из Аргентины в испанию. 
Месси-подростка маркетологи воссоз-
дали с помощью технологии дипфейк 
- методики синтеза изображения или 
голоса, основанной на искусственном 
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интеллекте. Взрослый спортсмен моти-
вирует себя из прошлого превозмогать 
все трудности большого спорта. В сю-
жете данной рекламы, искусственный 
интеллект олицетворяет мысли обще-
ственности, транслируя их в изображе-
ния медиа, что показывает для социума 
реализацию психологически-образова-
тельной функции через образы, кото-
рые помогает создавать искусственный 
интеллект без предвзятости и субъек-
тивности.

современная реклама с подклю-
чением ии-контента – это адресная 
реклама, которая направлена на обыч-
ных людей, принимающих решения о 
покупке, основываясь на личных ин-
тересах и желаниях, не задумываясь о 
преимуществах автоматизации своих 
жизненных процессов. обычные потре-
бители обращают внимание на мораль-
ные принципы своего воспитания, цен-
ность предлагаемого продукта, пользу 
для бытовой жизни. именно в этой сце-
не жизненного сценария в удовлетворе-
нии потребностей возникает вопрос о 
доверии – доверии к бренду, к составу, 
к потребительскому обращению. В этой 
связи нельзя не заметить, что основны-
ми страхами потребителя могут являть-
ся: сложность интеграции, приватность 
информации, безопасность, замещение 
человека, неопределённость информа-
ции, боязнь быть покорённым контен-
том, который создан нечеловеческим 
сознанием, дороговизна использова-
ния, трудность контролирования авто-
матических процессов, ощущение под-
воха и неточность материала.

Выводы – заключение
1. Поскольку все актуальные запросы 

на использование искусственного ин-
теллекта скрываются в обычных чело-
веческих страхах, необходимо понять, 
что людям нужны ии-приложения и 

системы, которые легко использовать 
без необходимости обладать глубокими 
техническими знаниями. Потребитель 
ожидает, что искусственный интеллект 
будет учитывать их индивидуальные 
предпочтения и потребности, адапти-
руя рекомендации и услуги под каждого 
пользователя. обществу действительно 
интересно использовать нейронные си-
стемы для создания новых продуктов и 
услуг, что открывает новые возможно-
сти перед каждым человеком и даёт ему 
пространство для творчества с исполь-
зованием минимальных ресурсов.

2. социальное взаимодействие с 
областью развития искусственного ин-
теллекта очень важно. Уменьшение об-
щественного давления на нейронные 
системы, позволит каждому выстра-
ивать свою индивидуальную связь с 
новым предметом науки современного 
мира. Людям нужно от искусственного 
интеллекта удобство, персонализация, 
повышение эффективности, надеж-
ность, поддержка принятия решений, 
инновации, которые имеют платфор-
му дружественного внедрения в жизнь 
обычного человека.

3. Баланс аутентичности выстра-
ивается на главном правиле: искус-
ственный интеллект – это инструмент 
или уникальный алгоритм, который 
делает потребителя супергероем, а не 
возвышается над своей аудиторией, 
угнетая общество массивом инфор-
мации. Преимущества искусственно-
го интеллекта обязаны подчёркивать 
преимущества человеческого сознания 
и коллективной души [6]. Только та-
кой сюжет внедрения искусственного 
интеллекта позволит новой технологии 
существовать в пределах дружествен-
ного пространства.

4. Аутентичность в рекламе – это 
часть человеческого сознания марке-
тинга. нахождение баланса представля-
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ет собой действительно трудный про-
цесс, который предполагает одинаковое 
внимание брендов к оптимизации свое-
го производства и эмоционально-здо-
ровому контенту. Конкурентная борьба 
подразумевает наращивание оборотов 
производства информационного и фи-
зического, однако в той сфере, которая 
оказывает влияние на коллективное со-
знание потребителей, важно помнить 
не только о цифрах, но и о эмоциях. 

5.Маркетинговые возможности ис-
кусственного интеллекта могут быть 
эффективно применены для создания 
доверительного пространства между 
потребителем и брендом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены процессы, происходящие в обществе и информаци-
онном пространстве. Глобализация повседневной жизни человека, информационно-циф-
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Мировое Целое как информацион-
ное пространство представляет собой 
продукт (конструкт), созданный… са-
мими людьми, причем во многом пре-
ступными и аморальными, а значит 
тогда оно не более, чем изобретенная 
человеком реальность (действитель-
ность), в которой господствуют все 
преступные и разрушительные начала, 
которые в нее преднамеренно и им-
плантированы. Тогда в полном соответ-
ствии с двумя используемыми в данной 

работе теоретико-методологическими 
инструментариями – холизмом и кон-
структивизмом, познавательно двига-
ясь именно от целого к его частям (в 
данном случае от информационного 
пространства как целого к информаци-
онному социуму и «Homo informaticus» 
как его частям) мы приходим к обще-
му выводу об их тоже принципиально 
искусственной, принципиально «наве-
денной», сконструированной людьми 
(если можно наших «пилотов» после 
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всего ими совершенного так называть) 
природе. современное информаци-
онное общество и феномен «Homo 
informaticus» - самое настоящее пре-
ступное «творение» тех же самых злых 
и преступных «пилотов», сумевших за 
относительно малый исторический пе-
риод так радикально, так безжалостно 
изменить и человека, и общество, что 
нынешней, совсем не выдуманной угро-
зой для человека становится опасность 
полной потери им своей подлинной 
идентичности. Чего будет стоить миру, 
например, новое явление квадробинга 
(квадробики), в котором дети, уподо-
бляясь во всем разным животным, «так 
вживаются в свою роль, что бросаются 
на детей помладше, кусают сверстни-
ков, царапаются и рычат на испуганных 
старушек» [6]. А последствия всякого 
рода гендерных и прочих «революций», 
явлений разрушения семьи и других 
социальных институтов, самих госу-
дарств, правовых систем, нравственно-
сти, духовности и др.?

Вполне очевидно, что в целях при-
дания мировому целому и его фраг-
ментам принципиально иных свойств, 
других цивилизационно-культурных 
проявлений и влияний, необходимы 
в качестве всесильных управляющих 
мировыми процессами не кучка злых 
и алчных негодяев, а люди, служащие 
верой и правдой абсолютному боль-
шинству современного человечества. 
иначе говоря, нужна мощная и ис-
ключительно позитивная активность 
совершенно иных пилотов, других ге-
неральных конструкторов как соци-
ума, так и «Homo informaticus». При 
полном же господстве нынешних «тех-
нологических гигантов с  конкретны-
ми идеологическими подходами» это 
просто невозможно до тех пор, пока 
новая «команда» не приобретет в мире 
примерно такой же совокупный потен-

циал для своей активности – интеллек-
туальный, технологический, финан-
сово-ресурсный, политический и др. 
Пока такой активности не наблюдается, 
по-прежнему мировое большинство 
убаюкивает себя упованиями на зако-
номерный «ход истории», на непре-
ложные законы развития общества, 
на «объективный характер перемен» и 
прочее. очень жаль… Что же касается 
нынешних злых и преступных «пило-
тов», то они и не собираются отступать, 
они даже не скрывают своих далеко 
идущих планов, не боятся их огласки 
и обсуждения. Для всего мира стали 
подлинно сенсационными обнародо-
ванные на  конференции в  институте 
сложности санта-фе (сША) [2] пред-
ставителями этих глобальных «пило-
тов» (ультраглобалистами) следующие 
далеко идущие цели, которых они хо-
тят достигнуть через 10-15 лет: отмена 
частной и личной собственности; все-
общий базовый доход тем, кто принял 
«новую нормальность»; отмена налич-
ных денег, замена их цифровой валю-
той (наше авторское замечание: новая 
функция цифровая валюты  — вовсе 
не финансовая, а функция тотального 
социального контроля, направленная 
на обеспечение должной лояльности и 
управляемости «людского стада»); си-
стема углеводородных рейтингов для 
государств и корпораций; жёсткий со-
циальный контроль (с обилием камер 
слежения на улицах, тотальная цифро-
визация всех возможных процессов); 
рационирование потребляемого про-
довольствия, энергии и  природных 
ресурсов; патенты на  семенной фонд 
и  ограничение возможности питать-
ся пищевой продукцией собственного 
производства; наступление на  ското-
водство с целью еще масштабного со-
кращения с последующим переводом 
основной массы населения мира либо 



150

Миссия Конфессий. Том 14. Часть 1.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 1.

на искусственную белковую пищу, либо 
на  вегетарианскую; контроль над рож-
даемостью; обязательная вакцинация; 
жёсткое ограничение альтернативных 
форм медицинского лечения; размыва-
ние (а в дальнейшем и отмена) половых 
различий. 

Чудовищные цели и планы! Других 
оценок, очевидно, им не может и быть! 
и вопрос здесь только в том, как не до-
пустить их реализации, как, наконец, 
остановить такого рода «модерниза-
торов» мира, не дать им реализовать 
свои преступные, античеловеческие 
замыслы. 

очень разумный и конкретный вы-
ход из такого «пилотирования» инфор-
мационного пространства (и не только 
его) содержится в ответе господину А. 
Гупта, который дал наш Президент на 
заседании Валдайского клуба 2024 г.: 
«…нужно, чтобы деятельность в  ин-
тернете, так же как любая человеческая 
деятельность, подчинялась мораль-
но-нравственным законам и  юриди-
ческим законам тех государств, где эта 
система функционирует… общество 
должно оградить себя от  деструктив-
ного влияния, но сделать всё для того, 
чтобы всё-таки обмен информацией 
был свободным и чтобы это шло на бла-
го развития того или иного государства 
да и всего международного сообщества 
в целом» [11]. 

Мы еще вернемся к этому важней-
шему тезису В.В. Путина, но предвари-
тельно обратимся к более детальному 
исследованию выделенного нами в 
рамках этой статьи третьего предмета 
нашего особого внимания - к человеку, 
пребывающему ныне в новой для себя 
ипостаси в форме «Homo informaticus».

сразу зададимся вопросом: в чем 
исследователи усматривают принци-
пиальную новизну теперь уже у этого 
информационно-антропологического 

фрагмента мирового Целого - у феноме-
на под названием «Homo informaticus»?

Большинством ученых отмечается, 
что в современную информационную 
эпоху очень сильно изменяется соци-
ально ролевой статус человека, во всю 
трансформируются базисные ценности, 
меняются модусы социального бытия 
человека, изменяется социально-психо-
логическое наполнение коммуникатив-
ного взаимодействия, изменяется язык, 
мышление, повседневный и професси-
ональный дискурс [7, 8]. Это влечет за 
собой трансформацию социокультур-
ных ценностей, форм социализации, 
мотивации социальной деятельности, 
содержания социальных ролей и соци-
альных статусов и т.п. [1, 4, 9] 

и как все это стремительное и мас-
штабное движение самой сущности, 
самой идентичности человека можно 
тогда объяснить?

ничего удивительного, говорят 
нам уже известные мировые «пилоты» 
и их «ученые» адепты, - все «OK», все 
вполне естественно и закономерно: 
раз изменилась среда обитания чело-
века, превратившись в современное 
информационное пространство, то и 
человек просто обязан меняться как 
элемент, как часть информационной 
среды, все более и более приобретая 
свои новые черты, постепенно превра-
щаясь в «Homo informaticus». ничего 
не поделаешь, говорят нам эти же «пи-
лоты», - все это неизбежные и неотвра-
тимые проявления общественного и 
технологического прогресса, сам «ход 
истории» с которым никак и никто не 
в силах совладать…

Мы к этому вопросу о принципиаль-
но рукотворном и потому искусствен-
ном «прогрессе» в развитии «Homo 
informaticus» еще ниже вернемся, а 
пока для полноты картины продолжим 
перечень и анализ тех существенных 
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изменений, которые выявлены раз-
личными исследователями. Многими 
из них подчеркивается, что сегодня 
одной из главных угроз безопасности 
человека является именно глобальная 
информационная среда, которая [3]: 
переполнена агрессивной, недостовер-
ной и даже вредоносной для человека 
информацией; порождает глобальные 
и локальные информационные войны 
и использует информацию как оружие 
против человека; осуществляет инфор-
мационное манипулирование индиви-
дуальным и общественным сознанием 
людей на всех уровнях; создает условия 
глобальной борьбы за информацию, 
вводя в тренды информационного вза-
имодействия вместо идей солидарно-
сти и партнерства – агрессию и проти-
воборство; борется за информацию, что 
выражается в несанкционированных 
вторжениях в личное информационное 
пространство человека, в его внутрен-
ний мир с использованием его приват-
ной информации в неправомерных це-
лях и т.д. Все эти факторы порождают 
феномен полной глобализации самого 
человека, замену его личностно-персо-
нального «я» универсальным, безликим 
и анонимным симулякром глобального 
информационного пространства, при-
чем с потерей ощущения социальной 
реальности и своего места в ней. В силу 
отмеченного возникает совершенно но-
вый социальный феномен – глобализа-
ция повседневной жизни человека, пе-
рестающей быть личностно-интимной, 
внутренне закрытой, замкнутой на са-
мого индивида, что вызывает информа-
ционные стрессы и информационные 
фобии, ведет к ситуации, когда человек 
не в состоянии соответствовать инфор-
мационному социуму, самоопределять-
ся в нем и управлять им.

фактически описанное выше ин-
формационно-цифровое отчуждение 

человека, его социальной сущности и 
нарастание угроз его информацион-
ной безопасности тоже можно (вслед за 
Ж. Бодрийяром, открывшим феномен 
смерти социального – см. выше) прямо 
говорить об этом феномене как о самой 
настоящей смерти другого, теперь уже 
антропологического начала, как о смер-
ти человека. 

Что же тогда имеем?
Вслед за смертью социального, от-

меченного в начале данной статьи, 
еще и фактически уже наступающую… 
смерть человеческого (антропологи-
ческого)! Мы вовсе не рады открытию 
этого феномена, но факты – упрямая 
вещь! сразу же возникает вполне за-
конные вопросы: а не слишком ли 
высока мировая цена за такие инфор-
мационно-технологические приобре-
тения? Да и приобретения ли тогда все 
это вообще? и насколько эти чудовищ-
ные по своей разрушительной силе «из-
держки» человека и общества (в форме 
«смертей» и того, и другого!) обуслов-
лены именно технической и технологи-
ческой составляющими прогресса как 
якобы объективного и фатально-необ-
ходимого явления? 

феномен глобализации часто вос-
торженно трактуется разными ис-
следователями и как «новое качество 
мира», и как «всемирно-исторический 
процесс», и как «новая эпоха и новая 
эра человечества», и даже как «новая 
идеология» [5, c. 37, 10]. Все ранее ска-
занное в этой статье свидетельствует, 
на наш взгляд, совершенно о проти-
воположном: перефразируя известную 
формулу В.В. Путина «Зачем нам мир, 
где нет России?» можно предложить 
формулу, не менее емкую и значимую, 
о сущности нынешнего состояния ин-
формационного Целого и его важней-
шей части - человека: «Зачем нам мир, 
в котором нет ни человека, ни обще-
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ства? Зачем нам мир, в котором умер и 
социум и антропос?».

Что же надо делать в этих очень не-
простых, фактически гибельных для 
мировой цивилизации условиях? от-
веть один – решительно, последова-
тельно, сообща, системно действовать! 
Пока, например, в рамках БРиКс, а 
затем и в более широком формате, но 
обязательно действовать, не ждать бо-
лее благоприятных условий и обсто-
ятельств! надо сразу же ясно и одно-
значно осознать, что в силу уже не раз 
упомянутого и примененного нами 
холистско-конструктивистского под-
хода мировые общественные процессы 
совершенно не обусловлены ни тех-
нической, ни технологической состав-
ляющими прогресса, поскольку сам 
этот процесс – вовсе не объективный 
и совсем не фатально-необходимый! 
За ширмой якобы не зависящего от 
людей общественного движения пря-
чется группа злых и алчных негодяев 
и все так называемые издержки обще-
ственного развития человечества – это 
дело их грязных рук, воплощение их 
античеловеческих планов и замыслов 
исключительно ради своего господства 
и процветания!

Пора четко и ясно осознать: против 
человека разворачивается тотальная 
война, причем совершенно нового типа 
– ни территорально-захватническая, 
ни гражданская (коих в истории чело-
вечества было премного), ни против 
русского или американца, ни против 
коммуниста или монархиста (все эти 
войны тоже уже во многом стали исто-
рией), а против… человека как таково-
го, против человека и общества вообще! 
Против всех идентичностей человека, 
против его существования на Земле! За-
чем он нужен им, таким великим и мо-
гучим, если на подходе уже маячит ии 
– искусственный интеллект, во всем и 

везде готовый заменить жалких и неу-
правляемых людишек…

осознали ли мы все до конца эту 
чудовищную угрозу, эту катастрофич-
ность ситуации? судя по нашим ответ-
ным действиям и реакциям вряд ли, 
скорее нет, чем да. В самом деле, угро-
зы самому человеку, угрозы, нависшие 
над его уникальными и неповторимы-
ми идентичностями мы часто тракту-
ем как угрозы его информационной 
безопасности, а эти угрозы, в свою оче-
редь, пытаемся купировать какой-то 
активностью по обеспечению… его 
информационного здоровья [3]. Да, та-
кого рода деятельность действительно 
нужна, но разве достаточна ли она для 
полного решения тяжелейших проблем 
«Homo informaticus»? очевидно, нет, 
причем совсем нет.

не вдаваясь больше в детали, выде-
лим еще раз самое главное: нынешние 
мировые порядки и реалии – именно 
рукотворные, они имеют своих авторов 
- как проектировщиков, так и исполни-
телей. Мы в данной работе уже доста-
точно показали их проекты, их ближай-
шие и отдаленные планы. согласимся с 
ними? Позволим их реализацию? опять 
сдадимся? Вряд ли, и поэтому самая 
острейшая, самая злободневная про-
блема на пути все возможных преобра-
зований нашего мира пока только одна 
– незамедлительная смена или немед-
ленное обуздание преступной (именно 
преступной!) активности нынешних 
цивилизационных «пилотов», которые 
как раз и не позволяют ничего в их «ко-
ролевстве» менять, которые для сохра-
нения своего господства во всю готовят 
всем нам как смерть социального, так и 
смерть человеческого. 

А вот теперь можно вернутся и к те-
зису В.В. Путина, еще глубже осознать 
его смысл и глубину: любая (именно 
любая!) человеческая деятельность 
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должна подчинятся морально-нрав-
ственным законам и  юридическим за-
конам тех государств, где эта система 
функционирует. стары как мир, но 
по-прежнему необходимы именно они 
– традиционные, тысячелетние мораль-
но-нравственные и  юридические зако-
ны - как регуляторы, как важнейшие 
нормы любой человеческой деятель-
ности, причем без какой-либо оглядки 
на всякие прогрессы, в том числе и на 
современные информационно-техно-
логические. 

ничто не ново под Луной…Шанс 
избежать смерти социальной и антро-
пологической у нас у всех еще есть, но 
для этого надо очень много сделать сво-
ими собственными руками – ведь лю-
бое общественное движение всегда ру-
котворно, всегда проект самих людей, 
результат именно их усилий. 

и спасибо великой философии, –
ведь она, если настоящая и подлинная, 
всегда стоит на стороне человека, всегда 
готова подарить ему все новые и новые 
победные возможности. Важно только 
их не упустить, не проспать, не поте-
рять…. 
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Аннотация. Проблема отчуждения в истории философии всегда занимала одно из 
ключевых мест. современная дискуссия о формах отчуждения приобретает особый харак-
тер в связи с трансформацией капитализма в новое социально-экономическое состояние 
глобального общества, которое мы называем началом новой эпохи — эпохи техногенной 
цивилизации. новая социальная реальность показывает нам феномен возникновения но-
вых форм отчуждения не только в экономической сфере жизнедеятельности общества, 
но и форм отчуждения, возникших в результате цивилизационных трансформаций в 
других сферах общественной жизни. Представители современной социальной филосо-
фии предпринимают теоретические попытки осмысления сущности вновь возникающих 
форм отчуждения. Материалы современных научных публикаций обращают наше внима-
ние на необходимость внимательного изучения бытия человека в условиях новых форм 
взаимоотношений индивида и общества. исследование влияния интенсивного развития 
информатизации, цифровизации, высоких технологий, био-технологий, искусственного 
интеллекта на психическое и психологическое состояние людей, формирование новой 
системы общественных ценностей и установок, возможностей самореализации и интел-
лектуального развития человека труда, его удовлетворенности от профессиональной тру-
довой деятельности, порой уводит нас от базового значения самого термина «отчуждение», 
которое начинает пониматься слишком широко. В статье представлен анализ современных 
подходов к пониманию содержания понятия «отчуждение», а также их комментарий с по-
зиции философии марксизма - базовой философской теории отчуждения как результата 
сущности экономических отношений в обществе и их рефлексии на все формы социальных 
взаимоотношений индивидов.

Ключевые слова: отчуждение, марксизм, трудовая деятельность индивида, обществен-
ное бытие, общественное сознание, техногенная цивилизация, наёмный труд, фетишизм, 
обезличивание, деформации.
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About modern approaches to understanding 
the philosophical category of “alienation”

Abstract. The problem of alienation in the history of philosophy has always occupied one of 
the key places. The modern discussion about the forms of alienation acquires a special character 
in connection with the transformation of capitalism into a new socio-economic state of global 
society, which we call the beginning of a new era — the era of man-made civilization. The new 
social reality shows us the phenomenon of the emergence of new forms of alienation not only in 
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the economic sphere of society, but also forms of alienation that have arisen as a result of civiliza-
tional transformations in other spheres of public life. Representatives of modern social philosophy 
undertake theoretical attempts to comprehend the essence of newly emerging forms of alienation. 
The materials of modern scientific publications draw our attention to the need for a careful study 
of human existence in the context of new forms of relationship between the individual and society. 
The study of the impact of the intensive development of informatization, digitalization, high tech-
nologies, bio-technologies, artificial intelligence on the mental and psychological state of people, 
the formation of a new system of social values and attitudes, the possibilities of self-realization and 
intellectual development of a person at work, his satisfaction with professional work, sometimes 
leads us away from the basic meaning of the term “alienation”, which it’s starting to be understood 
too broadly. The article presents an analysis of modern approaches to understanding the content 
of the concept of “alienation”, as well as their commentary from the perspective of the philosophy 
of Marxism, the basic philosophical theory of alienation as a result of the essence of economic rela-
tions in society and their reflection on all forms of social relationships of individuals.

Key words: alienation, Marxism, individual’s labor activity, social existence, social conscious-
ness, technogenic civilization, wage labor, fetishism, depersonalization, deformations.

Под отчуждением в современной 
философии понимается «социальный 
процесс, присущий классово антагони-
стическому обществу и характеризу-
ющийся превращением деятельности 
человека и её результатов в самосто-
ятельную силу, господствующую над 
ним и враждебную ему.» [11, с. 471-472]. 
Такое понимание сущности отчужде-
ния возникло как результат дискуссии 
К. Маркса с представителями немец-
кой классической философии и, в пер-
вую очередь, с Г. Гегелем. В философии 
Г. Гегеля отчуждение понимается как 
объективация истории общества и при-
роды, отчужденных от Абсолютного 
духа. одновременно, этой категорией 
Гегель определяет отношение челове-
ка и современной для него реальности 
буржуазного правового общества. фак-
тически отчуждение в философии Ге-
геля понимается как отчуждение духа, 
а преодоление этого отчуждения, как 
осознание реальности существования 
самого «отчуждённого духа» [1].

В марксистской теории понимание 
феномена отчуждения раскрывается 
на основании исторического и мате-
риалистического понимания процес-
са развития как общества в целом, так 

и отдельного индивида. отчуждение 
здесь трактуется как результат про-
цессов, происходящих в социальной 
и экономической сферах жизнедея-
тельности общества. и, прежде все-
го, как результат капиталистического 
разделения труда, предопределяющего 
характер и содержание труда в усло-
виях господства буржуазной частной 
собственности и капиталистических 
товарно-денежных отношений, превра-
тивших труд в единственное средство 
существования пролетариев и их семей. 

В рамках экономической теории ка-
питализма, как «ставшей» обществен-
но-экономической формации, К. Маркс 
создает учение о товарном фетишизме, 
утверждая: «отношения людей в об-
щественном процессе производства 
принимают вещный характер, не зави-
симый от их контроля и сознательной 
индивидуальной деятельности» [3, с. 
103].

В марксизме феномен отчуждения 
изначально понимался как отчужде-
ние самого пролетария от его трудовой 
деятельности, которую он восприни-
мает как чуждую и ненавистную для 
него. Условия трудовой деятельности, 
система производственных отноше-
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ний, в которой пролетарий вынужден 
существовать, отчуждают его от труда 
во благо для себя, а капиталистическая 
собственности на средства производ-
ства лишает его как материального, так 
и интеллектуального удовлетворения 
от процесса самой трудовой деятельно-
сти. При капиталистическом характере 
общественного производства результа-
ты трудовой деятельности работника 
отчуждаются от самого наёмного ра-
ботника, не восполняя его физических 
и интеллектуальных затрат. 

организация всех общественных 
отношений, работа всех общественных 
институтов функционирует таким об-
разом, который позволяет усиливать 
эксплуатацию в целях получения до-
полнительной прибыли, что приводит 
к возрастанию степени принуждения, 
следовательно, и отчуждения в про-
цессе трудовой деятельности, к всё 
большей утрате какого-либо удовлет-
ворения от её результатов. При этом 
нарастает процесс бюрократизации и 
отчужденности социальных институ-
тов от реальных интересов и запросов 
работников.

Такая ситуация не может сохра-
няться бесконечно долго и, прежде все-
го, в экономике наглядно проявляется 
конфликт между интересами людей, 
владеющих средствами производства, 
и тех, кто от них отстранен. собствен-
ник чаще всего не заинтересован в ин-
теллектуальном развитии и образова-
нии работника. его интересует только 
практическая сторона вопроса — как 
хорошо работник может выполнять 
производственные задания, за кото-
рые получает своё денежное возна-
граждение! Возможность получения 
качественного общего и профессио-
нального образования, повышение ква-
лификации, уровня культурного разви-
тия — всего, что связано с личностным 

потенциалом работника, остаётся за по-
лем интересов работодателя. 

В работе «Экономическо-философ-
ские рукописи 1844 года» К. Маркс пи-
шет: «В чем же заключается отчуждение 
труда? Во-первых, в том, что труд яв-
ляется для рабочего чем-то внешним, 
не принадлежащим к его сущности; в 
том, что он в своем труде не утвержда-
ет себя, а отрицает, чувствует себя не 
счастливым, а несчастным, не развивает 
свободно свою физическую и духовную 
энергию, а изнуряет свою физическую 
природу и разрушает свои духовные 
силы. Поэтому рабочий только вне 
труда чувствует себя самим собой, а в 
процессе труда он чувствует себя ото-
рванным от самого себя.» [4, с. 101]. со-
гласно Марксу, такой труд обезличива-
ет человека, он превращает работника в 
«приложение» к машине, в одну из де-
талей механизма, в робота, лишенного 
всякого творческого начала. 

Маркс утверждает, что межклас-
совые отношения в сфере экономики 
и трудовой деятельности индивидов, 
являются ключом к пониманию сущ-
ности всех социальных взаимоотноше-
ний классов в историческом развитии 
общества. следовательно, все возмож-
ные формы отчуждения в той или иной 
степени непосредственно или опосре-
дованно будут связаны с организацией 
и процессом трудовой деятельности 
индивида, с возможностью реализации 
его не только потенциальных, но и ре-
альных личностных качеств. 

Капиталистическая система меж-
классовых отношений наделила деньги 
мистической силой, которая позволя-
ет им господствовать над всем миром 
товаров, и все превратила в товар, в 
том числе рабочую силу человека, соз-
дающего эти товары. Маркс считает: 
«Буржуазия лишила священного оре-
ола все роды деятельности, которые 
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до тех пор считались почетными и на 
которые смотрели с благоговенным 
трепетом. Врача, юриста, священника, 
поэта, человека науки она превратила 
в своих платных наемных работников» 
[5, с. 427]. именно таким образом про-
изводственные отношения принимают 
вещный характер, который уже не за-
висит ни от контроля людей, ни от их 
сознательной индивидуальной деятель-
ности. Продукты любого человеческо-
го труда теперь выражаются в той или 
иной форме товара. В этом и заключа-
ется сущность товарного фетишизма 
как выражения отчуждения труда при 
капитализме.

Понимание сущности проблемы 
отчуждения К. Марксом нашло своё 
дополнение и развитие в трудах мысли-
телей XX века — Э. фромма, Г. Марку-
зе, М. Хайдеггера, Т. Адорно, М. фуко 
и других. Рассуждая об итогах развития 
капиталистической общественно-эко-
номической формации, создания новой 
капиталистической культуры социаль-
ных отношений, системы ценностей 
буржуазного производства и потребле-
ния, Г. Маркузе в книге «одномерный 
человек» [7] и Э. фромм в работе «Здо-
ровое общество» [12] объясняют объ-
ективность процесса возникновения 
человека нового развитого капитализ-
ма, как человека безликого, «человека 
толпы», не способного к осмыслению 
сущности своего общественного бытия 
и к осознанной творческой самореали-
зации в процессе профессиональной 
трудовой деятельности. 

неомарксистская трактовка пока-
зывает человека новой цивилизации 
как продукта конфликта сущности ка-
питалистической культуры и его есте-
ственного желания личностной, духов-
ной реализации. Г. Маркузе и Э. фромм 
показывают такого человека «плоским, 
одномерным, утратившим все ценно-

сти, кроме навязанных ему ценностей 
производства и потребления». нео-
марксистское понимание отчуждения 
находит дополнение в работах неоф-
рейдистов - Г. салливан, К. Хорни и 
Э. фромм, А. Кардинера, ф. Алексан-
дера. идея человека нового мира, на-
делённого сверх-качествами, сильной 
волей, «супер-человека» противоречит 
изначальной сущности и природе че-
ловеческого, разумного и осознанного. 
Эгоцентризм такого человека ориен-
тирует его на созданную развитым ка-
питализмом систему ценностей этого 
человека — использования производ-
ства и потребления исключительно в 
своих интересах, пренебрегая общече-
ловеческими и общественными ценно-
стями бытия. Такой человек перестает 
жить, ориентируясь на саморазвитие и 
поиск сущности своего истинного бы-
тия, кругом его интересов становится 
обогащение и потребление, а область 
его осознанного бытия уходит на вто-
рой план.

с этого времени марксистская идея 
отчуждения начинает приобретать но-
вое значение, порой довольно свободно 
трактуется сам марксистский подход, 
и постепенно превращается в какое-то 
универсальное понятие отчуждения, 
отражающее процессы, происходящие 
не только, как правило, в практиче-
ски-производственной жизни и дея-
тельности человека, но и в сфере его 
культурно-эмоциональных, межлич-
ностных, коммуникативных и других 
социально значимых отношений, не 
связанных непосредственно с его тру-
довой деятельностью.

В теории современного экзистен-
циализма (например, М. Хайдеггера) 
человек развитого капиталистического 
общества находится в состоянии непод-
линного бытия. Массовая культура гло-
бального общества уводит его в сторону 
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от поиска смыслов своего подлинного, 
фактического бытия и взамен предла-
гает одиночество в толпе, страх смерти, 
чувство неуместности и полной абсурд-
ности жизни, отчуждающей его от са-
мой жизни [14].

Возникновение и развитие высоких 
технологий, цифровизация, возник-
новение искусственного интеллекта, 
другие научные и технические дости-
жения новой техногенной цивилиза-
ции расширяют возможности прямого 
воздействия на индивида. еще не ушел 
в прошлое «марксистский» фетиш де-
нег, как человечество создало новые 
фетиши — информацию, интернет, тех-
нику. Бесспорно, влияние новых фети-
шей на формирование смыслов жизни 
очень велико. однако, нельзя забывать 
и о том, что первично и что вторично, 
не общественное сознание определяет 
общественное бытие, а, наоборот, об-
щественное бытие определяет обще-
ственное сознание! функционирова-
ние общественных институтов - семьи, 
церкви, науки, образования, государ-
ства, армии и других - рефлексирует на 
изменение базовых экономических от-
ношений в обществе. 

По мнению М. фуко, все меняется 
в современной жизни людей — лю-
бовь превращается в обязательство и 
принуждение к выполнению долга, в 
контракт двух людей по выполнению 
брачных обязательств [13]. Возникшая 
доступность информации используется 
для откровенной пропаганды чьих-то 
установок, смыслов и ценностей жизни. 
особое место в жизни людей занимает 
реклама, манипулирующая сознанием 
покупателя, откровенно навязываю-
щая тот или иной товар с единственной 
целью обогащения его производителя, 
фактическая нужность и значимость 
товара для конкретного потребителя 
здесь уже никого не интересует, не име-

ет никакого значения, кроме самого 
факта приобретения товара. В этом слу-
чае не следует забывать, что «капитал 
есть общественное отношение, отчуж-
дённое в том смысле, что будучи резуль-
татом эгоистической деятельности ка-
питалистов, капитал с другой стороны 
сам направляет этот эгоизм индивидов 
к тем целям и по тем законам, которые 
индивидам-капиталистам могут быть и 
не известны или не ясны» [8, с. 6].

Капиталистическая обществен-
но-экономическая формация породила 
феномен массовой культуры, в которой 
единичный человек теряет свою само-
бытность, личностное самоопределение, 
а вместе с ней и возможность творческо-
го развития, самосовершенствования, 
возможность реализации себя и своих 
способностей не только в процессе тру-
довых отношений, но и в отношении 
самого себя. Капиталистический спо-
соб производства исторически меняясь, 
меняет не только облик капиталиста, 
но и предъявляет новые требования к 
работнику, без которого сам процесс 
производства практически становится 
не возможен. Воспроизводство рабо-
чего класса является необходимым ус-
ловием производственных отношений 
этой формации. с общественной точки 
зрения, класс рабочих становится такой 
же собственностью капиталистов, как и 
мертвые орудия производства. «Капитал 
предполагает наемный труд, а наемный 
труд предполагает капитал. они взаим-
но обусловливают друг друга; они взаим-
но порождают друг друга. Производит 
ли рабочий на хлопчатобумажной фа-
брике только хлопчатобумажные ткани? 
нет, он производит капитал. он произ-
водит стоимости, которые снова служат 
для того, чтобы господствовать над его 
трудом, чтобы создавать посредством 
последнего новые стоимости» [6, с. 444)].

В XXI веке западная идеология соз-
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дает новое понимание гуманизма — 
трансгуманизм. идеологи нового гума-
низма убеждают нас в несовершенстве 
самой природной организации чело-
века, которую и предлагают «усовер-
шенствовать» с помощью современных 
достижений научного технического и 
медицинского знания. синтез научных 
разработок в этих направлениях — на-
пример, генная инженерия, работы над 
использованием стволовых клеток, со-
временные возможности имплантоло-
гии, репродуктивной медицины и дру-
гих, по их мнению, позволят лишить 
человека проблем с болезнями, сделать 
его физические и умственные способ-
ности более совершенными. но где же 
здесь гуманизм, если речь идет о пря-
мом воздействии на то, что нам дано 
самой природой, миллионами лет эво-
люционного, естественного процесса 
развития индивидуального своеобра-
зия каждого отдельного человека?

складывается впечатление, что сто-
ронники этой теории хотели бы видеть 
нас одинаково здоровыми, одинаково 
жизнеустойчивыми, абсолютно лишен-
ными чувствительности и эмоциональ-
ности восприятия, не совершающими 
ничего недозволенного, лишенными 
пороков как физических, так и интел-
лектуальных.

В современной отечественной науч-
ной литературе термин «отчуждение» 
трактуется по-разному. В одном случае 
отчуждение рассматривается трояко: «в 
отношении природа и человек; в отно-
шении я и Другой; в отношении само-
отчуждения, когда человек отчуждается 
от самого себя. Последнее можно рас-
смотреть как отчуждение бессознатель-
ного от сверхсознательного, отчужде-
ние конструктивного и деструктивного, 
тезиса и антитезиса внутри человека» 
[2, с. 93].

В другом случае отчуждение тракту-

ется как технологическое отчуждение, 
которое порождает моральные дилем-
мы. В этом случае происходит стирание 
граней между реальностью и вирту-
альным пространством индивида, что 
способствует его отчуждению от своей 
собственной сущности, от других лю-
дей, принуждает следовать установкам 
и стандартам интернета. Технологи-
ческое отчуждение создает новые спо-
собы манипулирования сознанием на 
политическом и бытовом уровне, ко-
торые «так или иначе затрагивающие 
каждого из нас при отсутствии опре-
деленной степени рефлексии, крити-
ческого мышления и осознания реаль-
ности». Технологии экономического 
отчуждения формируют «выбор между 
следованием гуманистическим тенден-
циям и использованием другого чело-
века для собственного обогащения» [9, 
с. 334-345].

В случае изучения отчуждения как 
социального феномена, категория «от-
чуждение» трактуется как юридиче-
ское отчуждение — передача имуще-
ственных прав или прав собственности 
другому. Затем, как психологическое 
отчуждение «проявляющееся в эмоци-
онально-психологической отстранен-
ности по отношению к окружающей 
действительности, в том числе к самому 
себе». Утверждается, что в философии 
под отчуждением понимается социаль-
ный процесс «объективации результа-
тов деятельности, отношений человека, 
которая противостоит ему как превос-
ходящая сила и превращает его из субъ-
екта в объект ее воздействия» [10].

новая система посткапиталисти-
ческих экономических отношений 
показывает причудливые формы де-
формации, где порой феодальные пред-
ставления о жизни людей соединяют-
ся с необходимостью использования 
искусственного интеллекта, цифровой 
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экономики, высоких технологий и дру-
гих достижений современного научно-
го знания. В этом обществе развитие 
техники и науки, которые еще в эконо-
мической теории Маркса рассматрива-
лись как одни из основных производи-
тельных сил будущего общества наряду 
с человеком, превратилось в фактор 
негативного воздействия на самого че-
ловека. сущностью этого воздействия 
остаётся все тоже - отчуждение. формы 
отчуждения также обновляются, как и 
формы развития экономических отно-
шений в обществе. Реформация содер-
жания труда рефлексирует на характер 
отношений в сфере трудовой деятель-
ности, а они предъявляют новые тре-
бования к основному участнику этих 
отношений - человеку труда.
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Удвоение мира как «архитектурный» 
принцип метафизики*

Аннотация. Принцип удвоения мира заключен в самом термине «метафизика», обо-
значающем, прежде всего, свойство духовной жизни человека. символическое удвоение 
мира видится довольно естественным для духовной жизни людей, начиная со времен 
полного господства в ней мифа и религиозных представлений. след такого удвоения со-
храняется и в душевной жизни современного человека. Удвоение мира придает его бы-
тию глубину и «пространственную» размерность, снабжая «плоскость» повседневных об-
стоятельств и смыслов как бы дополнительным реальностным «этажом». философия не 
оказывается в стороне от естественного процесса душевного и духовного удвоения мира, 
но пытается продумать его в понятиях. Квинтэссенцией метафизического удвоения мира 
оказывается философский идеализм, который онтологизирует логическое отношение 
«общее – частное» и полагает общее самостоятельно существующим в «высшем» изме-
рении бытия. Повседневный порядок вещей тем самым обретает конечное обоснование: 
оказывается не самостоятельной реальностью, а исполнением высшей реальности в низ-
шем материале.

Ключевые слова: метафизика, онтология, удвоение мира, идеализм, бытие, высшее, 
низшее, повседневное, профанное.
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Doubling the World as an «architectural» 
Principle of metaphysics

Abstract. The principle of the doubling of the world is contained in the very term “metaphys-
ics”, which denotes, first of all, the property of a person’s spiritual life. The symbolic doubling of the 
world seems quite natural for the spiritual life of people, since the time when myth and religious 
beliefs completely dominated it. The trace of such a doubling remains in the mental life of mod-
ern man. The doubling of the world gives its being depth and “spatial” dimension, providing the 
“plane” of everyday circumstances and meanings with an additional “floor” of reality. Philosophy 
does not stand aside from the natural process of mental and spiritual doubling of the world, but 
tries to think it through in concepts. The quintessence of the metaphysical doubling of the world 
turns out to be philosophical idealism, which ontologizes the logical relationship “general – par-
ticular” and considers the general to exist independently in the “higher” dimension of being. The 
everyday order of things thereby acquires a final justification: it turns out not to be an independent 
reality, but to be the fulfillment of a higher reality in a lower material.

Key words: metaphysics, ontology, doubling the world, idealism, being, higher, lower, every-
day, profane.
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«Удвоение» мира с головой выдает 
себя в самом слове «метафизика» (гре-
ческое «мета…» означает «за…»), если 
отвлечься от банальной истории появ-
ления этого термина. Мы как бы слы-
шим в нем обещание показать «обрат-
ную сторону Луны» – раскрыть нам ту 
сторону мира, которая скрыта за «физи-
ческим», данным нам непосредственно. 
откуда берется подозрение, что за «ви-
димым» (фиксируемым физическими, 
химическими и иными методами) есть 
что-то более существенное? не лучший 
ли путь предлагает позитивизм: считать 
«физическое» единственным обликом 
– истиной – реальности? иными сло-
вами, поставим себе задачу попытаться 
в рефлексии вскрыть основания пре-
тензий на метафизический дискурс и 
выявить основные известные способы 
содержательного наполнения метафи-
зического «удвоения» мира.

с духовно-символическим удвоени-
ем мира человек сталкивался с самого 
начала своей культурной истории: у 
всех народов мира были или (и) есть 
мифы и религии, разделявшие реаль-
ность на сакральное и мирское измере-
ния [9]. Э. Дюркгейм различал два пери-
ода в жизни австралийских аборигенов. 
В течение первого племена рассеяны и 
изолированы, пребывают в трудах и за-
ботах. Во второй период (после сезона 
дождей) пища заготовлена, забот нет, 
кланы собираются вместе, и будни сме-
няются праздником «короббори». Рути-
на жизни нарушается, наступает лихо-
радочное оживление, убыстрение темпа 
жизни, сопровождающееся танцами, 
приемом наркотизирующих веществ, 
экстазом, освобождением, разрядкой, 
в том числе, исчезновением половых 
запретов. Происходит внутреннее и 
внешнее (маски, раскраска, татуиров-
ки) преображение в иное – сакральное 
– существо [3, c. 177]. отголоски опи-

санного перехода из мирского, профан-
ного состояния в иное, возвышенное 
качество отмечаем и мы во время самых 
значимых из наших многочисленных 
праздников. 

Безотносительно к морали, которую 
Дюркгейм извлекает из описанного им 
ритуала (обожествление, сакрализация 
совместного и коллективного суще-
ствования по отношению к изолиро-
ванному существованию как профан-
ному и вульгарному), отметим для себя 
естественность, а также индивидуаль-
но-психологическую и социальную не-
обходимость подобного удвоения мира. 
институциональные религии, приходя-
щие на смену мифам, теоретически и 
культово узаконивают описанную выше 
практическую дихотомию сакрального 
и мирского, вводя в свой дискурс поня-
тие о высшем мире, трансцендирующем 
повседневную реальность и повседнев-
ное существование.

Произведение вполне светской ли-
тературы или кино, чей сюжет строит-
ся на указанном разделении, нередко 
бывает обречено на успех у читате-
ля-зрителя. Так, в фантастическом ро-
мане ф. Дика «Человек в высоком 
замке» реальность, в которой живут ря-
довые американцы и которая кажется 
им привычной, на самом деле оказыва-
ется ложной. При этом ее повседневная 
весомость в книге (а особенно в недав-
нем одноименном фильме киносту-
дии «Амазон») передана потрясающе 
мрачно, гнетуще и депрессивно через 
каждодневные ощущения «маленького 
человека», живущего в беспрестанных 
напряжении, тревоге, страхе в полицей-
ском государстве среди неприкрытого 
произвола, на грани выживания. суть 
депрессии улавливается, так сказать, в 
«закрытости будущего»: у маленького 
человека в этой реальности нет и не мо-
жет быть ни малейшего шанса на луч-
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шую жизнь, на благоприятный перелом 
обстоятельств. Тем более странными 
выглядят «прорывы» иной реальности 
в этот падший мир.

о другой реальности сообщает кни-
га некоего Абендсена (так и слышится 
намек одновременно на «абенд» и на 
«абвер», словом, на конспирологиче-
ское измерение), а в сериале – некие 
непонятно откуда появляющиеся филь-
мы, стилизованные под документаль-
ные. еще о другой реальности уклончи-
во сообщает Книга Перемен – и-Цзин. 
В конце концов смутные подозрения 
главных персонажей о неподлинности 
их повседневной реальности меняют 
их жизни – они начинают действовать, 
ища ответы на рождающиеся вопросы. 
В последующих сезонах длинного се-
риала в подлинность господствующей 
реальности перестают верить уже ее 
главные функционеры, поначалу ис-
пытывающие только смутное беспо-
койство в связи с апокрифическими 
фильмами. Так скрытое, не явленное в 
каждодневном опыте постепенно обре-
тает и духовную весомость, и эмпири-
ческие последствия.

философия не оказывается в сто-
роне от символического разделения 
мира на две части и, тем самым, от 
движения к преображению сокрытого 
в несокрытое: хочется думать, что фи-
лософия в ее сути и есть такой «поход 
за подлинной реальностью». филосо-
фия, наука, психоанализ (так же, как 
религия и многоликий литературный 
дискурс) – это попытки обратиться к 
«изнанке» наружного, повседневного, 
конкурирующие между собой за пре-
тензию преимущественного разъясне-
ния увиденного. Атомизм здесь ничуть 
не приличнее анатомизма: то же копа-
ние в атомно-молекулярной «слизи», 
скрытой за гладким «кожным» покро-
вом повседневной видимости. но наи-

более явно философская интенция на 
выявление скрытого обнаруживается в 
метафизике и ее квитэссенции – фило-
софском идеализме. идеализм, объяс-
няя мир, акцентирует нематериальную 
его причинность; противоположный 
ему подход оказывается чересчур пло-
ским (сократ оказался в темнице, по-
скольку у него есть ноги, которые и 
привели его туда).

философский идеализм, как и рели-
гия, онтологически (и – с неизбежно-
стью – ценностно) «удваивает» мир, ста-
вя физическое («второе» и «низшее») в 
связь и зависимость от метафизическо-
го («первого» и «высшего»). При этом 
«высшее» исполняется в «низшем» ма-
териале, метафизическое исполняется в 
повседневном и – никогда – не действу-
ет «напрямую», что хорошо знают люди 
религиозные.

Вопрос, который возникает первым 
в связи с изложенным: тогда существу-
ет ли это «высшее», не вводим ли мы в 
его лице лишнюю сущность в свою ду-
ховную жизнь? Вопрос этот вполне в 
духе стандартных вопросов метафизи-
ки (и. Кант): бесконечен ли мир? (кос-
мологический вопрос), существует ли 
Бог? (теологический вопрос), бессмерт-
на ли душа? (психологический вопрос). 
ответ на него в рамках философского 
идеализма может быть таким: логика 
предшествует онтологии, логические 
сущности (общее) – родовые по отно-
шению к эмпирическим (частному), а 
значит и онтологически первичны по 
отношению к ним (Платон). 

Вспомним две главные платонов-
ские «фишки»: общее («эйдос») суще-
ствует реально и самостоятельно; оно 
первично по отношению к частному. 
форма («идея») первична по отноше-
нию к содержанию («материя»), а ре-
альность двойственна, в чем убеждает, 
кстати, логическая структура явного 



164

Миссия Конфессий. Том 14. Часть 1.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 1.

определения сущности чего-либо: левая 
его часть (определяемое) – это форма 
(«идея»), правая часть (определяющее) 
– это содержание («материя»). форма 
исполняется в содержании, логическое 
– в онтологическом. форма – абсолют 
и абстракция (потенциальность); со-
держание – исполнение, конкретность, 
актуальность и, тем самым, искажение 
идеи. Что мы и видим в любых своих по-
пытках определить существо чего-либо. 
В таких определениях мы часто с недо-
умением замечаем неточность, недо-
статочность, а то и просто бредовость, 
как в определении свободы в качестве 
«познанной необходимости». Мифы со 
временем забываются, религии – кри-
тикуются и разоблачаются, литература 
выходит из моды, но как быть с самим 
устройством нашего мышления с его 
двойственностью логического и онто-
логического? оно-то всегда с нами. 

идеалистические построения в фи-
лософии, по сути, воспроизводят сам 
– «удваивающий» – механизм нашего 
мышления, который проявлял себя и 
в религиозном творчестве. Параллели 
идеализма и религии легко заметны. 
отчетливо видно, что философский 
идеализм в его объективной версии (Г. 
Гегель) есть как бы сублимированная 
религия, в которой Бог «высушен» до 
«Абсолюта», «Мирового Духа», иначе 
говоря, – до абстракции. объективный 
идеализм Платона – тоже в своей сути 
религия, но языческая, где идеи спра-
ведливости, Блага и др. – самодостаточ-
ные обитательницы высшего мира («ги-
перурании» – области над небесами), 
что соответствует политеистической 
религиозности. 

связь «первого» со «вторым», «выс-
шего» с «низшим» предполагает дви-
жение «вниз» (ниспадение, «отчужде-
ние») и движение «вверх»: возвышение, 
восстановление единства с «первым» и 

«высшим», возвращение, преображе-
ние. 

Вариант ниспадения высшей ре-
альности в неоплатонизме носит имя 
«эманация» – как бы «изливание энер-
гии» «высшего» без его саморастраты. 
на ум приходит оптическая метафо-
рика: имеется в виду «блеск» единого, 
«отражения-образы» которого как бы 
формируют уровни «второго», «низше-
го» бытия – мировой ум, мировая душа, 
неорганический мир. Вторичный и 
платонически «иллюзорный» характер 
нашего мира здесь очевиден. Уже у хри-
стианских неоплатоников (Блаженный 
Августин) акцент меняется: «эманация» 
превращается в «творение», чем твар-
ное лишается иллюзорности, оставаясь 
при этом производным и зависимым 
от творца, что порождает кардинально 
иной, отличный от античного, но столь 
же метафизический духовный проект – 
христианскую теологию с ее «изобрете-
нием» истории и эсхатологическим на-
пряжением. наиболее удачный вариант 
ниспадения, приличествующий именно 
метафизике, на наш взгляд, отыскивает 
Г. Гегель: «отчуждение» можно понять 
как «переодевание» Абсолютной идеи 
в сменяющие друг друга образы миро-
вого сущего (природа, человечество, 
разум, формы общественного сознания, 
государственные институты) с полным, 
стопроцентным «вживанием в роль». 

ошибочно думать, что метафизи-
ческая «архитектура» ушла в прошлое 
вместе с самой классической метафи-
зикой. напротив, в истории филосо-
фии мы сталкиваемся со своего рода 
«фокусом», позволяющим сохранить 
принцип удвоения мира за счет устра-
нения из понимания сути «метафизи-
ки» онтологического контекста. Для Г. 
Гегеля (а за ним и для М. Хайдеггера) 
это слово синонимично плохой гносе-
ологии – «ограничивающему» (Гегель), 
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«усеченному» мышлению [6, с. 441]. По-
следнее своей насильственной властью 
начинает масштабировать сущее (Хай-
деггер) [8]. Вследствие указанной пере-
мены фокуса духовного зрения Dasein 
М. Хайдеггера, являясь, в отличие от 
сущностей классической метафизики, 
опытной данностью (при широком по-
нимании «опыта»), претерпевает, одна-
ко, примерно те же метаморфозы, что 
и Абсолютная идея Гегеля или единое 
Плотина: выступает в многочисленных 
превращенных, несобственных модусах 
бытия-с-другими и бытия-в-мире [7]. 

считаем важным заметить: в испол-
нении «высшего» в формах, соразмер-
ных человеческому, нет комплемен-
тарности; такое исполнение довольно 
произвольно. В сериале «Твин Пикс», 
ставшем событием в мире кино 1990 
года, проблеск иерофании тут же на-
чисто смазывается предположением 
«что-то было подсыпано в пиво», а 
глубокое религиозное озарение порой 
легко спутать с наркотическим виде-
нием. Эта игра на контрастах кажется 
художественно продуктивной и вообще 
правдоподобной. не так ли происходит 
и в жизни, где «высшее», если прямо 
и намекает о себе, то кратковременно, 
а то и вообще не дает себя созерцать 
кому-попало?! В теологически насы-
щенном озорном «шпионском» рома-
не Э. Берджесса «Трепет намерения» 
звучит тема необходимости в челове-
ческом мире «движухи» и конфликта 
для существования «высшего»: чтобы 
оно исполнялось, мы должны во что-
то «играть». Предельный вариант не-
комплементарности исполнения «выс-
шего» в повседневном дают широко 
сегодня разрекламированные постклас-
сические учения ф. ницше и З. фрейда: 
в них как раз «низшее» (вина у фрейда, 
мстительность у ницше) исполняется 
в «высшем» – религиозном пережива-

нии. отношения «высшего» и «низше-
го» переворачиваются по сравнению с 
классической метафизикой: привычное 
из метафизики «высшее» оказывается 
симптомом, а привычное из повсед-
невности «низшее» объявляется исто-
ком [5]. но такое постклассическое 
ценностное «переворачивание» еще 
убедительнее подтверждает сам «архи-
тектурный» принцип метафизики: есть 
онтологически первое, и оно исполня-
ется в онтологически же втором, пыта-
ясь затем с позиций обретенного опыта 
восстановить свою самость и обогатить 
ее содержанием, «сняв» тем самым от-
чуждение от нее (схема 1).

первое (высшее)
ниспадение ↓ ↑ возвращение
второе (низшее)

Схема 1. общий вариант метафизи-
ческой «архитектуры» (неоплатонизм, 
Гегель, Хайдеггер)

сомнительный мир
метод. сомнение ↓ ↑ науч. знание о 

мире
достоверное «я»
(«робинзон»)

Схема 2. Декартова версия метафи-
зической «архитектуры».

Картезианская версия метафизи-
ческой «архитектуры», на наш взгляд, 
уступает основному варианту (схема 
1) из-за содержательных моментов 
декартовского проекта «новой фило-
софии» [2]. ориентация на опыт со-
знания (принцип «картезианской клет-
ки») радикально разделяет «первое» и 
«второе». Так что Декарту в целом не 
удалось пробиться от самодостовер-
ного «я» назад к миру, а Дж. Беркли 
(который тоже, в общем, картезианец) 
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пришел к странному взгляду, что Бог 
порождает мир в моем опыте. 

Три следующих приводимых здесь 
схемы традиционно не считаются име-
ющими отношение к метафизическим 
системам, но реализуют тот же «ар-
хитектурный» принцип «навыворот», 
вследствие чего дружно именуются фи-
лософскими предтечами XX века [4]. 

скрытая травма 
вытеснение ↓ ↑ выявление при-
 чины травмы
невротическое переживание

Схема 3. фрейдова версия метафи-
зической «архитектуры»

мстительность
(рабское сознание) 
извращение ценностей ↓ ↑ восста-

новление ценностей
наслаждение добродетелью

Схема 4. ницшевская версия мета-
физической «архитектуры»

хищное общество
(власть частной собственности) 
отчуждение труда ↓ ↑ устранение от-

чуждения
ложное сознание 

Схема 5. Марксова версия метафи-
зической «архитектуры»

наиболее спорной выглядит ниц-
шевская версия. с одной стороны, по-
нимаешь, как это «срамнó» – пытаться 
выглядеть лучше, чем ты есть (нисходя-
щее движение), с другой стороны, по-
нятно, что окружающим гораздо лучше, 
если, допустим, злодей хотя бы пытает-
ся выглядеть приличным человеком. 
отсюда, успех в восстановлении ис-
тинных ценностей (снятие с них «чар» 

добродетели) чреват общественной ка-
тастрофой, неудача же приговаривает к 
личному падению («сраму»).

дорефлексивная форма жизни
(русская соборность) 
цивилизование ↓ ↑ спасение Запада
рациональность (Запад) 

Схема 6. славянофильская версия 
метафизической «архитектуры»

Последняя схема иллюстрирует ва-
риант метафизики, очень похожий на 
основной. Россия символизирует не-
проявленную, скрытую жизнь духа, за-
падная рациональность – ее падшую, 
превращенную форму, надежда кото-
рой – в приобщении к дорефлексивной, 
как в христианской общине, форме 
жизни русского крестьянства [1].

Удвоение мира в метафизике имеет, 
на наш взгляд, безусловно благотвор-
ное воздействие на мысль и жизнь. нам 
недостаточно посюстороннего, про-
фанного измерения реальности («без 
онтологии, – как говорил М.К. Ма-
мардашвили, – тоска берет за горло»). 
Кроме того, один из главных атрибутов 
профанного – его пугающий характер, 
страх – не успеть: не оказаться вовремя 
[в нужном месте], готовым к… В ре-
зультате – «готовишься». В ожидании 
«расправы» в том или ином ее виде – 
как правило, медленной и мучитель-
ной. фактически, так из жизни изыма-
ется будущее: вместо того, чтобы жить, 
– готовишься к… основная функция 
профанности – пугать и через это де-
лать рабом. Кажется, что без «пугалок» 
повседневность может быть вполне 
уютным местом. но она не умеет без 
«пугалок», как и мир не умеет быть не 
профанным. Да, мир исключительно 
разнообразен. В нем происходит мно-
жество забавных или, наоборот, жут-
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ких вещей. В нем есть даже Тунгусский 
метеорит, путешествия на северный 
полюс и поиски Земли санникова. 
но… из всего этого немного можно 
извлечь. «Продвижение науки» Бэко-
на выглядит как утешение в условиях 
вопиющей бессмысленности наших 
дел по сути. Метафизика предлагает 
более глубокое утешение: что наш мир, 
наша профанная среда не есть оконча-
тельное измерение реальности, а лишь 
несовершенное исполнение гораздо 
более совершенного бытия. наш мир 
– процесс и результат его ниспадения, 
исполнения онтологического качества 
в онтическом материале. если при-
менить радиотехническую метафору, 
наша реальность – модулированный 
сигнал, где модуляции – повседневные 
обстоятельства, а несущая – подлин-
ное бытие.

Главный недостаток «двухэтажной 
архитектуры» метафизики вытекает из 
ее достоинств. онтологические струк-
туры исполняются в онтическом – по-
вседневном – материале, вследствие 
чего все понятия метафизики испы-
тывают «сдвиг» своих первоначаль-
ных значений. свобода оказывается 
«познанной необходимостью», миро-
вое зло – такой же («воспитательной») 
необходимостью в рамках дальнего 
божественного плана, наличный несо-
вершенный мир оказывается лучшим 
из возможных миров и т.д. В резуль-
тате возникает соблазн отказаться от 
«двухэтажной» метафизической «ар-
хитектуры» в пользу монизма. Такие 
попытки в философии можно назвать 
«позитивизмом» в широком смысле. 
Речь идет о стремлении использовать 
для понимания и описания реально-
сти один-единственный язык. В этом 
смысле Аристотель – «позитивист» по 
отношению к метафизике Платона, 
сартр – «позитивист» по отношению к 

«метафизике» Хайдеггера…
состоятелен ли отказ от метафизи-

ки? Возможна ли глубокая философия, 
построенная на иной архитектуре? 
если понимать философию как стрем-
ление выявить сущность реальности, 
то – вряд ли. Периодически случаю-
щиеся в истории философии поиски 
«эмпирических оснований» и един-
ственного языка описания мира, на 
наш взгляд, философски неглубоки. 
если же попробовать выйти за рам-
ки философского дискурса к самой 
бытийной практике (вариант такой 
«метафилософии» развивал, на наш 
взгляд, экзистенциализм), то здесь нам 
видятся некоторые перспективы, ко-
торые, «снимая» дискурсивное удво-
ение мира, однако, сохраняют его на 
уровне фундаментально бытийного 
отношения. известно, что с XX века 
прогрессирует иррационалистическое 
ощущение мира как лишенного смыс-
ла. Поэтому художники (М. Дюшан, 
Ман Рэй и др.) пытаются дать голос 
«самому бытию» – с помощью экспе-
риментов, визуальных метафор, «позд-
ний» Хайдеггер вслушивается в «зов 
бытия» в языке поэзии, а отдельные 
энтузиасты бывают склонны улавли-
вать «блик» чистого бытия в специфи-
чески организованном повседневном. 
Бытие – самая бессодержательная из 
категорий. Переживание чистого бы-
тия запоминается по сопроводившим 
его случайным житейским мелочам. 
их же повтор позволяет потом вспом-
нить поразивший некогда миг. не так 
ли запомнились самые значительные 
мгновения детства? Луна – там, солн-
це – там, книга в руках, «Меркурий – 
во втором доме»… Хотя дело не в Луне, 
не в солнце и не в Меркурии. не по-
тому ли нас так тянет в места, где про-
шло детство? не потому ли остаются 
любезными детские книжки и детские 
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увлечения? Все это – знаки-приметы 
«намоленных мест» сознания с их при-
творами и храмами, мигами славы и 
восторга. Подобные «опыты» имеют 
сходство с религиозно-мистическими 
переживаниями. Что, думается, не слу-
чайно. Религиозность в той или иной 
ее форме была и есть всегда – просто 
как стремление человека направиться 
куда-то еще помимо его незавидного 
человеческого удела. «Двухэтажная ар-
хитектура» реальности понятна и есте-
ственна для человека, поскольку каж-
дый день жизни удаляет его от начала 
бытия и приближает к концу, в то время 
как вся его деятельность продиктована 
безумной надеждой затормозить свое 
падение в пустоту, надеждой на ста-
бильность и предсказуемость его обсто-
ятельств. ниспадение в повседневное 
и возвращение к сокровенному – это, 
как ни крути, главная игра, которая нас 
занимает. остальные наши игры выгля-
дят по отношению к ней вторичными и 
полусерьезными. 
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Аннотация. Автором рассмотрена специфика явления правового нигилизма, а именно 
негативного отношения к праву и закону, что в современной действительности является 
чрезвычайно важным вопросом как для юриспруденции, так и для практики государствен-
ного управления; выявлено три значений термина - религиозное, философско-мировоз-
зренческое и социально-политическое; проведен когнитивный анализ правового нигилиз-
ма и опасности современных подходов при использовании сложных правовых систем в 
условиях правового пространства Российской федерации; приведены основные аргументы 
сторонников и критиков правового нигилизма, различных юридических дисциплин и на-
правлений, а также представлен ряд обоснованных мнений и возражений против его рас-
пространения в правовом поле.
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Legal nihilism, logic and legal consciousness: cognitive analysis

Abstract. The author examines the specifics of the phenomenon of legal nihilism, namely the 
negative attitude towards law and law, which in modern reality is an extremely important issue 
both for jurisprudence and for the practice of public administration; Three meanings of the term 
have been identified - religious, philosophical and worldview and socio-political; a cognitive anal-
ysis of legal nihilism and the danger of modern approaches when using complex legal systems in 
the conditions of the legal space of the Russian Federation was carried out; the main arguments 
of supporters and critics of legal nihilism, various legal disciplines and trends are presented, and a 
number of well-founded opinions and objections against its spread in the legal field are presented.

Key words: theory of state and law, legal field, cognitive analysis, legal nihilism, law and mo-
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изменения, происходящие в совре-
менном правовом пространстве прак-
тически всех стран мира, направлены 
на формирование общественно полез-
ного, желательного и приемлемого по-

ведения своих собственных граждан. 
если мы не уважаем закон, с негативом 
и внутренним протестом относимся 
к правилам, установленным государ-
ством, не принимаем и не соблюдаем 
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эти правила, а также игнорируем нор-
мы, принципы и нормы законотвор-
ческого поведения в праве, то эффек-
тивно решить эту проблему становится 
совершенно невозможно. Ведь соблю-
дение правовых норм зависит от уров-
ня моральной зрелости и целостности 
человека и способности развивать пра-
вовые ценности, связанные с законно-
стью и порядком.

современная государственная по-
литика России, согласно мнению А.н. 
Юнусовой [7; 8], направлена на разви-
тие правовой грамотности и правосоз-
нания народа на основе исторически 
сложившихся нравственных норм и 
общепризнанных в обществе духов-
но-нравственных ценностей в целях 
обеспечения законного и добропоря-
дочного поведения личности. система 
мер, направленных на развитие духов-
ности, нравственности, патриотизма, 
создание устойчивого гражданского 
мира и национального согласия, обе-
спечивает формирование правосозна-
ния граждан современной Российской 
федерации.

ситуация в сфере правового по-
ведения в современном обществе не 
в полной мере отвечает требованиям 
социальной, правовой и образователь-
ной политики нашей страны. Теоре-
тико-методологические основы от-
расли формирования правовых актов 
недостаточно развиты и нуждаются в 
решении вопросов эффективной инте-
грации подрастающего поколения в на-
ционально-правовую сферу.

и именно в таких условиях сложи-
лась теория юридической психологии 
как отдельное научное направление. 
однако вопросу правоотношений до 
сих пор не уделяется достаточного 
внимания. Как итог, при анализе пра-
воотношений необходимо учитывать 
когнитивный, коммуникативный и ко-

нативный компоненты.
Когнитивные компоненты правоот-

ношений представлены правосознани-
ем и правовой культурой. современная 
юриспруденция еще не провела доста-
точно глубоких и всесторонних иссле-
дований по проблеме правосознания и 
пока не может удовлетворить всесто-
ронние и систематические требования. 
современное правосознание нацелено, 
преимущественно, на отражение пра-
вовой жизни общества, а научные ис-
следования правового сознания лично-
сти, групп и общественности отходят на 
второй план.

Таким образом, правовой нигилизм 
и правовая реальность, безусловно, свя-
заны, но между ними никогда не может 
быть истинной или ложной связи, по-
скольку образ мышления, менталитет 
и способ понимания картины мира не 
могут быть единственно истинными 
или ложными. Картина мира, какой 
бы устойчивой она не являлась, мо-
жет быть ошибочной, содержать иска-
жения, а вот феномен нигилизма, по 
своей сути отрицания, ложным быть 
не может априори. В обратном случае 
мы были бы вынуждены признать, что 
само по себе психологическое поведе-
ние отрицания является неправильным 
психологическим посланием. Это пред-
положение полностью исключит функ-
цию отрицания из поля когнитивной 
логики индивидуальных рассуждений 
и мышления - это заведомо неправиль-
ная психологическая информация.

Продолжая мысль в отношении свя-
зи нигилизма и субъективной реально-
сти, правовую осведомленность можно 
измерить относительным отношением 
данных понятий. Высокий уровень раз-
вития правосознания индивидов, со-
гласно мнению с. Коха и М. Кьёлстада 
[11], строится на принципах абсолют-
ной социальной справедливости, юри-
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дического удобства и эффективности 
судебных решений. Как итог, в струк-
туру правосознания входят юриспру-
денция, правовая идеология и правовая 
психология. Зрелое правосознание раз-
вивается в процессе правовой социа-
лизации и формирует положительную 
правовую установку.

обычно в юридической литературе 
изучаются такие виды правосознания, 
как правовой реализм и правовой ни-
гилизм. одновременно с этим в совре-
менных условиях не существует пси-
хологической категории «сознание» и 
«отношение», позволяющей разделить 
типы правосознания в правовом поле.

Мотивационная составляющая со-
временных правоотношений проявля-
ется в законном, противоправном или 
преступном поведении. Правоотноше-
ния представляют собой чрезвычайно 
сложное и многообразное явление. В 
современной юридической литературе 
разработано множество классифика-
ций, теоретических концепций и прак-
тических подходов. Ряд исследователей 
[2; 4; 6; 8; 9; 10; 11] использует определе-
ния «нравственность» и «мораль», ко-
торые преимущественно выступают в 
качестве синонимом друг друга, на деле 
же между этими терминами существует 
множество различий.

По мнению Г. Гегеля [3] «мораль» 
имеет тесную связь с определением 
«воля». если закон налагает запреты, то 
мораль активно определяет отношение 
своей воли к воле других. Мораль ка-
сается внутренних отношений между 
волей и самой собой. Действия высту-
пают отображением моральной воли. 
Мораль также преимущественно имеет 
благие намерения. Г. Гегель логически 
и убедительно подтвердил связь права 
и человеческого разума, прежде всего 
его связь с человеческой волей, мора-
лью и этикой. 

При взаимодействии психологии с 
правом форма должна быть наполне-
на содержанием, т.е. право выражает 
нравственный идеал поведения. одна-
ко стоит отметить, что полное подчи-
нение права человеческой психологии 
является крайним.

Таким образом, рассматривая юри-
дическую психологическую теорию в 
контексте правоотношений через при-
зму нигилизма, мы приходим к выводу, 
что юридическая психологическая тео-
рия имеет основополагающее значение 
для анализа природы эмоций и их роли 
в поведении человека.

По многим причинам правовой 
нигилизм был самой хрупкой частью 
социального дизайна на протяжении 
всей российской истории. Анализ дина-
мики его развития показывает, что эта 
проблема становится более серьезной 
в условиях классового общества, в пе-
риоды социального реформирования и 
социальных потрясений. Возврат капи-
тализма закономерно приведет к воз-
никновению жесточайшего правового 
цинизма, нигилизма, законодательного 
лоббирования классовых интересов, 
развития организованной экономиче-
ской преступности.

итак, вернемся к тому, что когни-
тивный компонент любой социальной 
установки - это сумма знаний, опыта, 
мыслей, убеждений и других интеллек-
туальных компонентов, сформирован-
ных социальным познанием, особенно 
«они» и «мы», которые люди узнают на 
основе «различий» и двойственной оп-
позиция «свой»/«чужой».

согласно этому положению, у каж-
дого индивида или же любой социаль-
ной группы есть своя персональная 
система, где все они оснащены единым 
психологическим механизмом под-
черкивания несогласия и оппозиции и 
полное отсутствие оппортунизма.
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В отношение же ключевых элемен-
тов когнитивной составляющей ниги-
листических социальных установок, то 
ими являются предрассудки и стерео-
типы, утверждения логически необо-
снованные и необоснованные, а зача-
стую иррациональные.

например, по мнению Р. Берона и 
Д. Ричардсона [12], ключевой особен-
ностью таких механизмов, как ксено-
фобия и расизм, является предвзятость, 
то есть негативное отношение к пред-
ставителям определенной социальной 
группы просто по причине их расовой 
дискриминации.

По мнению н.П. Андреевой [1], 
механизмы развития предубеждений 
позволяют человеку эмоционально ре-
агировать на кого-то, кто не несет при-
чинной ответственности за возникно-
вение этой реакции.

отмеченные выше механизмы часто 
используются при пропаганде этноцен-
тризма и предрассудков (стереотипов). 
Это называется психологическим сме-
щением. Этот процесс можно свести к 
выражению чувств и эмоций, и в этом 
случае можно достичь значительной 
пользы или безопасности.

Д.и. Лыткина отмечала [5], что че-
ловек использует психологическое 
смещение как сознательно (для пере-
кладывания вины за свои собственные 
неудачи), так и неосознанно (как меха-
низм психологической защиты). Пси-
хологическое перемещение следует по-
нимать и как свойство индивидуальной 
психологической деятельности, и как 
свойство коллективных процессов, ох-
ватывающих массы. Это позволяет пе-
ренаправить человеческую агрессию на 
объекты, не связанные с причиной этих 
негативных эмоций. Предрассудки, ос-
нованные на искаженных (неполных) 
знаниях, возникают в отношении всех 
видов объектов (животных и людей, 

идей и вещей).
По мнению е. Гофмана [9], преду-

преждения и стереотипы как когни-
тивные компоненты нигилистических 
социальных установок способствуют 
возникновению явления стигматиза-
ции. 

социальную стигму он определил 
как атрибут, дискредитирующий вла-
дельца в глазах окружающих по сравне-
нию с «нормальными» людьми. стигма 
возникает, если человек каким-то об-
разом (чертой) отличается от доми-
нирующей социальной нормы и если 
его оценивают негативно. с помощью 
этого ритуала личность человека затем 
оценивается через призму этого пара-
метра. В этом случае личность терпит 
дегуманизацию в глазах оценщика. Как 
итог, стигма определяет отношение об-
щества к человеку. В связи с этим мы 
можем представить себе континуум, 
выражающий различное поведение, 
связанное с этими людьми, - от ней-
трального (например, молчание, прене-
брежение и т.д.) до крайне негативного 
(насилие, неприятие). среди различных 
промежуточных вариантов поведения 
анализируемого континуума следует 
подчеркнуть нигилистическое отвер-
жение, изоляцию и дискриминацию.

Эмоциональная составляющая ни-
гилистических социальных установок 
выражается через категории враждеб-
ности и фрустрации. Достаточно слож-
ная эмоционально-когнитивная черта 
или направленность личности «враж-
дебность» заключает в себе огромное 
число эмоций, импульсов и эмоцио-
нально-когнитивных структур.

По мнению К. изарда [10], между 
враждебностью и фрустрацией суще-
ствует четкая взаимосвязь. В ситуаци-
ях фрустрации и потери смысла может 
формироваться целый комплекс отри-
цательных эмоций, а именно триада 
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враждебности, включающая чувства 
гнева, презрения и отвращения. имен-
но в результате активации этой триады 
возникают враждебность и ненависть, 
характеризующие субъект ксенофобии.

В современных условиях, по мне-
нию Л.К. фортовой [6], явление право-
вого нигилизма часто появляется в «по-
вестке дня» общественного развития, 
что показывает его самовоспроизво-
димость, а также его познавательные и 
сущностные характеристики, такие как 
устойчивость, закономерность, перио-
дичность, историчность.

Выстраивание социально-правовой 
закономерности реализации нигилизма 
может дать определенную научно-те-
оретическую основу специфическому 
идейному явлению нигилизма, выпра-
вить круговорот нигилистических тен-
денций в общественном сознании и 
общественно-политических ситуациях.

отдельно следует отметить, что на-
метившаяся тенденция замены права 
«политической целесообразностью» не 
только делает реальностью иллюзии 
прошлого, но и несет угрозу будущему 
российского государства. Так как и в 
современных реалиях существует ре-
альная угроза перехода от привычного, 
повседневного произвола, пренебреже-
ния законами и другими социальными 
нормами к потере контроля, анархии и 
государственному развалу (предполага-
ющему национальную катастрофу).

В современных же условиях наше 
общество редко ведет диалог о вари-
антах решения правовых вопросов, 
связанных с пресечением преступного 
поведения в общественных местах. По 
мнению Ю.Г. ершова [4], некоторые 
граждане считают, что проблему пре-
ступности и распространения право-
вого нигилизма в обществе возможно 
решить путем ужесточения наказаний 
и снижения возраста привлечения к 

ответственности; другие связывают 
криминогенную ситуацию в стране с 
низким уровнем доходов граждан или 
неблагоприятными семейными усло-
виями; третьи считают, что с право-
вым нигилизмом в стране необходимо 
бороться путем оказания бесплатной 
психологической и юридической под-
держки гражданам, пропаганды и по-
пуляризации правовой культуры в об-
ществе. 

По мнению В.В. Андрейченко [2], 
несмотря на серьезность ситуации, ре-
шение проблемы правового нигилизма 
не является невыполнимой задачей. 
согласно его мнению, необходимо при-
нять, что корень и глубинная причина 
кроются главным образом в присущем 
русскому народу слабом правосозна-
нии, и действовать исходя из этого. 
он считает, что российский правовой 
нигилизм - это своего рода результат 
«обиды» на представителей закона, 
преимущественно, являющейся послед-
ствием депрессивности отечественной 
правовой реальности [2].

В заключение хотелось бы отметить, 
что уважение к закону, знание право-
вой системы Российской федерации, 
основных законодательных актов, прав 
и свобод личности, ответственное и по-
зитивное социальное поведение членов 
общества и выражение правового пове-
дения являются основными целями со-
временной социально-государственной 
политики. формирование правового 
поведения в гражданской среде необ-
ходимо рассматривать с точки зрения 
стратегии национальной политики и 
реализовывать через юридическое вос-
питание и обучение подрастающего по-
коления.

В современных условиях преодо-
леть проблему правового нигилизма 
способна правильно подобранная пра-
вовая мотивация граждан.
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основная роль в развитии правовой 
мотивации отводится преподавателям, 
реализующим дисциплины юридиче-
ского цикла. от них зависит изначаль-
ный интерес граждан к правовой сфере 
жизни, понимание общественного и 
личностного значения правовых актов, 
постоянная пополняемость и укрепле-
ние юридическо-правовых знаний, за-
рождение и проявление интереса и за-
боты к новым общественно значимым 
законопроектам. 

Можно резюмировать, что перво-
степенным шагом в борьбе с неуваже-
нием к закону должен стать идеоло-
гический сдвиг. В этой связи большое 
значение имеет повышение правовой 
грамотности всего народа, правовой 
культуры законодателей. и главным 
здесь выступает выстраивание и при-
витие национальной правовой культу-
ры как венца цивилизационного раз-
вития, в том числе борьба с правовым 
нигилизмом. 
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Гирник Мария Николаевна

Мир в высшей степени нестабилен 
в своих непрерывных изменениях: об-
растая структурным многообразием, он 
приобретает невероятные формы слож-

ности. Более того, по мнению и. Приго-
жина, будучи разомкнутой, Вселенная 
развивается не монотонно, она устрем-
ляется в бесконечность [11]. В таком 
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потоке перемен, по утверждениям А. 
Тоффлера, способно существовать 
лишь человечество, преодолевая состо-
яние «футурошока»1 [12]. Укрепившись 
в подобной плоскости рассуждений, 
согласимся принять процедуру само-
организации общества, предложенную 
е.н. ярковой: речь идет, во-первых о 
диалектическом существовании проти-
воположностей – дифференциации и 
интеграции, о паритетном взаимодей-
ствии центробежного и центростреми-
тельного, и, во-вторых, привнесении в 
вышеуказанное взаимодействие мета-
физических отклонений, о чем свиде-
тельствует история становления обще-
ства и культуры [16, с. 153-152].

известно, что история изучения ин-
тересующего нас феномена начинается 
приблизительно с 60-х годов прошлого 
века, когда социальное пространство 
рассматривалось как система2, обрастая 
к началу ХХI века новыми подходами3.

1 согласно Э. Тоффлеру, «футурошок 
– это состояние ошеломляющей растерянности, 
вызванной стремительным темпом перемен, ак-
тивно реагирующее на такого рода перемены, 
соответственно, постоянно формирующее новые, 
отвечающие сложившейся сложности и разноо-
бразию мира стратегии жизнедеятельности» [12, 
с. 94].

2 Parsons T. «Interaction» and «Social 
Systems» // In: The International Encyclopedia of 
the Social Sciences. New York : McGraw-Hill, 1968; 
Kaufman S.A. Origins of Order: Self-Organization 
and Selection in Evolution. Oxford : Oxford Univer-
sity Press, 1992; Leydesdorff L. Is society a self-orga-
nizing system? // Journal for Social and Evolution-
ary Systems. 1993. № 16. Р. 331-349; Luhmann N. 
Socialsystems. Stanford: Stanford University Press, 
1995; Василькова В.В. Порядок и хаос в разви-
тии социальных систем: синергетика и теория 
социальной самоорганизации. – сПб.: Лань, 
1999. 573 с. (библиографический список цит. по: 
Келасьев, В.Н. самоорганизация общества и меха-
низмы ее активизации / В.н. Келасьев, и.Л. Перво-
ва // Вестник нижегородского университета им. 
н.и. Лобачевского. серия: социальные науки.  
2014. № 3 (35). с. 65.

3 Более подробно об этом соответствен-
но см: Цой Л.н. социальная организация и само-
организация: конфликты и развитие личности // 
Мир психологии. 2011. № 2. с. 96-108; Takatoshi, I. 

По мнению В.н. Келасьева, обоб-
щенная модель самоорганизации, в ко-
торой общество было бы представлено 
«в разнообразии его многомерных ка-
честв», а также раскрывающая «дина-
мику становления самоорганизацион-
ных процессов и механизмы влияния 
на них», еще не создана. Важно, изучая 
феномен самоорганизации общества, 
подразумевать в его структуре не толь-
ко очевидные элементы (субъекты) и 
различные формы рефлексии, но и ме-
ханизмы «достаточно неочевидные, не-
доступные внешнему наблюдению» [5, 
с. 65].

Взяв за основу такую модель по-
нимания общества, В.н. Келасьев 
утверждает, что следствием четко рабо-
тающей самоорганизации (при условии 
функционирования всех механизмов 
саморазвития4) являются: согласова-

Self-Organization and Society // Agent-Based Social 
Systems. 2008. Vol. 5. XIV; Glasersfeld E. von Who 
Conceives of Society? // Constructivist Foundations. 
2008. № 3 (2). Р. 59-104; Басов Н.В. становление 
и развитие инновации в процессе социальной 
самоорганизации // Журнал социологии и соци-
альной антропологии. 2008. Т. 11. № 4. с. 185-204; 
Hargreaves A. Teaching in the knowledge society: ed-
ucation in the age of insecurity. New York: Teachers 
College Press, 2003. 230 с.; Katalinic B. Knowledge 
based society // Annals of DAAAM for 2010 & Pro-
ceedings of the 21st International DAAAM Sym-
posium. 2010. Vol. 21. № 1; Leydesdorff L. Annual 
Review of Information // Science and Technology. 
2010. № 44. Р. 367-417; Strydom P. Toward a global 
cosmopolis? On the formation of a cosmopolitan 
cultural model // Irish Journal of Sociology. 2012. 
Vol. 20.2. Р. 28-50. (библиографический список 
цит. по: Келасьев, В.н. самоорганизация обще-
ства и механизмы ее активизации / В.н. Келасьев, 
и.Л. Первова // Вестник нижегородского универ-
ситета им. н.и. Лобачевского. серия: социаль-
ные науки. 2014. № 3 (35). с. 65).

4 К механизмам саморазвития можно 
отнести часть социальных ценностей и ориенти-
ров, которые, не получив прямого нормативного 
оформления, исторически закрепляются в виде 
обычаев, но при этом они «не выпадают из сферы 
пристального государственного внимания». на 
диалектическое единство закона и обычая указы-
вает Р. Лукич: «обычай – один из лучших мето-
дов правотворчества: он демократичен, надежен, 
полностью адекватен регулируемым отношени-
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ние интересов социальных субъектов 
(1); равноценная социальная рефлексия 
(2)5; ее (социальной рефлексии) обрат-
ное воздействие на существование ин-
дивидов и социальных групп [5, с. 66].

Подобная позиция вполне имеет 
право на существование, тем более, что 
она не идет вразрез с мнением Ю.М. Ма-
лараевой и и.А. Кушнаренко. напри-
мер, в публикации «самоорганизация 
общества как проявление глобального 
универсально-эволюционного процес-
са» авторы отмечают, что «окружаю-
щий нас мир включен в универсальный 
процесс самоорганизации», который 
по предложению н.н. Моисеева, воз-
можно вписать в дарвиновскую триаду 
– изменчивость, наследственность, от-
бор. В такой системе координат законы 
и обычаи – это социальные принципы 
отбора, поддерживаемые государством 
(1); природа общества и государства 
раскрываются в своем противоречии 
(2); неприятие (подавление) механиз-
мов наследственности (изменчивости) 
– фактор деградации и распада обще-
ства и государства [7, с. 67].

скажем, к препятствиям на пути 
становления максимально эффективно 
функционирующего российского об-
щества6 исследователи В.н. Келасьев 

ям, затрагивает имеющие существенное значение 
проблемы и дает их решение в долгосрочной пер-
спективе» [цит. по 7, с. 66].

5 социальная рефлексия – главный ак-
тивизатор работы самоорганизационного цикла; 
ее методы адекватны, своевременны и эффектив-
ны [более подробно см 5, с. 71].

6 Для того, чтобы снять эти препятствия, 
желательно получить ответы на следующие во-
просы:

– как повысить адекватность процессов 
рефлексии;

– как увеличить число инициативных, ак-
тивных граждан;

– как вычленить признаваемые большин-
ством членов общества критерии самоорганиза-
ции;

– как сделать общественное мнение активи-
затором самоорганизационного цикла;

и и.Л. Первов отнесли следующее: не-
приятие гражданских позиций7, не-
равноправная коммуникация власти и 
населения; сдерживание самоорганиза-
ционных процессов во внешней среде 
и пр. [5, с. 68]. По мнению и.А. Григо-
рьевой, Россия находится в поиске «це-
лей развития социума и оптимального 
баланса трех секторов общества: госу-
дарства, рынка, добровольных органи-
заций и территориальных сообществ» 
[3; 4; цит. по 5, с. 69-70].

Для того чтобы расширить знания о 
природе интересующего нас феномена, 
обратимся к теоретизациям А.я. фли-
ера: изложенные в работе «Власть и 
культура: самоорганизация общества 
по модели вертикальной иерархии», 
они были опубликованы в 2021 году 
(уточним, что модель В.н. Келасьева и 
и.Л. Первова прошла десятилетнюю, а 
Ю.М. Малараевой и и.А. Кушнаренко 
восьмилетнюю апробации).

итак, А.я. флиер утверждает, что 
стремление власти к упорядочива-
нию общественных отношений вполне 
оправдано, поскольку «упорядоченной 
и структурированной реальностью про-
ще управлять. Порядок всегда удобнее 
хаоса, и управление им более эффек-
тивно и системно». на самых ранних 
стадиях своего формирования, изобре-
тая политическую власть, человек руко-
водствовался интересами практической 
самоорганизации [13, с. 1].

согласно модели А.я. флиера, си-
стематизация внутри культуры про-

– как превратить креативный потенциал, 
исходящий от различных социальных групп, в ак-
тивизатор самоорганизационного цикла;

– как выявить возможные активизаторы са-
моорганизационных начал в обществе;

– как нейтрализовать возникающие барье-
ры действия данных активизаторов и т.д. [под-
борка вопросов цит. по 5, с. 68]

7 имеются в виду ситуации, когда пози-
ция гражданина не доводится до уровня управ-
ленческих решений и законодательных актов.
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исходила стихийно, следуя законам 
развития явлений, связанных «с общей 
тенденцией природы к упорядочива-
нию8 материи». и, далее, «…культурное 
саморегулирование9 оставалось един-
ственным организатором практиче-
ского социального поведения людей и 
основной формой социальной упоря-
доченности их жизни». Автор иссле-
дований проводит другое сравнение 
между устроениями культуры10 и вла-
сти: задача культуры – упорядочивание 
и удовлетворение интересов индивида 
(социальных, интеллектуальных, эмо-
циональных, информационных), тогда 
как власть берет на себя миссию охра-
нения интересов всего коллектива (пре-
имущественно политических и эконо-
мических) [13, с. 2-3].

однако, при всех своих природных 
различиях культура и власть, будучи 
бинарными оппозициями, управляют 

8 Упорядоченное более выносливо к 
воздействию внешнего, нежели то, что устроено 
хаотично.

9 Более того, по мнению А.я. флиера, 
«культуру никто не изобретал», поскольку она 
есть «специфическая форма человеческих взаи-
модействий и коммуникаций, имеющая адаптив-
ную природу, складывавшаяся постепенно по 
мере биологического становления человеческого 
вида [13, с. 2].

10 А.я. флиер в своих теоретизациях 
поднимает вопрос об устойчивости культур, он 
отмечает, что до сих пор не разъяснены факто-
ры их устойчивости. В тексте статьи приводится 
ряд примеров, скажем, «в XVII веке гасконцы 
фигурировали как отдельный народ, живший на 
юго-западе франции и имевший самостоятель-
ный язык. К настоящему времени они практиче-
ски ассимилировались во французах. В позднем 
средневековье самостоятельными народами были 
бретонцы и провансальцы. Где они сейчас? и они 
ассимилировались во французах преимуществен-
но по причине вхождения в единое французское 
национальное государство. Вместе с тем, до сих 
пор сохраняются некоторые народы, веками не 
имевшие собственной государственности (на-
пример, чехи, венгры, фламандцы, каталонцы, 
баски). очевидно, самобытного потенциала их 
культуры хватило на то, чтобы противостоять ас-
симиляции. Почему? непонятно» [об этом более 
подробно см 13, с. 3].

социумом, дополняя друг друга: куль-
тура систематизирует «межличностные 
взаимодействия и коммуникации лю-
дей» не менее эффективно, чем предста-
вители политики; более того, культура 
фундаментально устойчива, а власть 
пластична и адаптивна (изменчива). 
Подчеркнем их бинарность: во-первых, 
методы управления – власть награжда-
ет11 за правильное поведение и наказы-
вает12 за неправильное.

напротив, культура воздействует 
психологически, формируя обществен-
ное мнение одобряющего или осужда-
ющего свойства. Во-вторых, данные 
бинарии принимают общую схему со-
циального устроения, основанную на 
принципе вертикальной иерархиза-
ции. В-третьих, интерес власти в боль-
шей мере сосредоточен на том, чтобы 
социумом было бы удобно управлять, 
культуре, напротив, важна социальная 
устойчивость к условиям среды и ее 
преобразованиям. В конечном счете, 
данные бинарии интегративно поддер-
живают и социальную регуляцию, и об-
щественное управление [13, с. 3-4, 6].

Для полноты нашего анализа пред-
ставляется значимым обратить вни-
мание на акценты, расставленные в 
еще одной современной нам модели 
социальной самоорганизации: в ней 
детально исследуются «качества чело-
веческих отношений» как основа про-
цессов самоорганизации и граждан-
ской активности. Речь идет о работе 
Д.В. Хрипковой «социокультурные ре-
сурсы самоорганизации и гражданской 
активности современного общества: 
региональный аспект» (опубликована в 
2020 году), когда объектом пристально-
го изучения становится человеческий 

11 имеется в виду награждение матери-
альное, связанное со статусом, другое лишь про-
изводно.

12 суть наказания – лишение жизни, сво-
боды, материальных средств, статуса.
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капитал13. Человеческий капитал или, в 
терминологии Д.В. Хрипковой, социо-
культурный ресурс, есть нечто базовое, 
более того, стабилизирующее социо-
культурные комплексы, скрепляющих 
это общество. В таком случае самоор-
ганизация представляется процессом 
достижения согласия между жителями, 
«установления отношений взаимного 
доверия, поиска различных форм кон-
структивного сотрудничества между 
различными группами в условиях объ-
ективно существующей социальной 
дифференциации» [14, с. 64].

По мнению Д.В. Хрипковой, наше 
общество испытывает недостаток в 
ценностях солидаристской природы: 
состояние индивидуализма в нем соче-
тается с преобладанием осторожности 
и осмотрительности, а также сравни-
тельно низок уровень доверия как на 
межличностном, так и на институцио-
нальном уровнях. Автор исследования 

13 В работе приводятся результаты со-
циологического исследования, позволяющего 
сопоставить ценностные основания гражданской 
активности и современные тенденции взаимоот-
ношений в обществе. В частности, ставилась зада-
ча выявить ценности доминирующей природы и 
их роль в стимулировании практик самооргани-
зации и гражданской активности.

По мнению Д.В. Хрипковой, «распреде-
ление ответов оказалось весьма тревожным». К 
примеру, на вопрос «Какие из перечисленных 
ценностей, на Ваш взгляд (в контексте граждан-
ской активности), наиболее важны для функ-
ционирования современного общества? (5 ос-
новных)» ответы распределились следующим 
образом: «ответственность» (66,67%), «соли-
дарность» (55,33%), «доверие» (46.67%), «спра-
ведливость» (46,67%), «взаимное уважение» 
(36,67%). на вопрос «Какие из перечисленных 
ценностей, на Ваш взгляд, превалируют в совре-
менном обществе (5 основных)» были получены 
следующие ответы: «индивидуализм» (83,33%), 
«осторожность и осмотрительность» (80,00%), 
«богатство» (43,33%), «независимость» (23,33%), 
«безопасность» (16,67%). об этом более подроб-
но см: Хрипкова, Д.В. социокультурные ресур-
сы самоорганизации и гражданской активности 
современного общества: региональный аспект / 
Д.В.  Хрипкова // Управление городом: теория и 
практика. – 2020. – № 4 (38). – с. 64-67.

указывает на необходимость восстанов-
ления связей любого уровня (институ-
циональных, межличностных) на осно-
ве доверия, солидарности, социальной 
ответственности и пр. [14, с. 67].

В поддержку институционализа-
ции высказывается н.М. Мамедова, 
поскольку основа преемственности 
обеспечивается «взаимосвязанными 
принципами – кодифицированием 
поступка и закона» [8, с. 73]. согласно 
н.М. Мамедовой, развитие граждан-
ского общества, в условиях охраняемой 
законом частной жизни, способствует 
максимальной реализации личностных 
знаний и способностей [9, с. 45]. необ-
ходимо понимать, что позитивные тен-
денции в развитии социальной реаль-
ности не представляются возможными 
без глубинного осмысления феномена 
культурной идентичности, поскольку 
самоорганизация в виде гражданского 
общества является не только свобод-
ным волеизъявлением, но и предпола-
гает добровольное принятие ряда обя-
занностей, целесообразно вмененных 
своим членам. В свою очередь, про-
живание социальной идентичности14 
«придает личности самореферентность. 
ощущение собственной аутентичности, 
чувство доверия, самотождествнности 
“я” создает базовое состояние онтоло-
гической безопасности» [9, с. 46-47].

осмысление даже незначительного 

14 социальная идентичность – это осоз-
нание, переживание своей принадлежности к раз-
личным социальным общностям (семье, малой 
группе, классу, народу, территориальной общно-
сти, государству, общественным движениям, че-
ловечеству в целом) [9, с. 46].

Успешное формирование социальной иден-
тичности, по утверждениям М.Р. Москаленко 
есть основание для снятия социальных проти-
воречий самого различного плана, которые соче-
таются с такой опасной тенденцией, как кризис 
позитивной национальной идентичности, состо-
яние духовного вакуума, ценностного разброда и 
отсутствия, как таковой, консолидирующей на-
циональной идеи [10, с. 170].
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ряда моделей и подходов к пониманию 
природы социальной самоорганизации 
позволяет понять, каким образом че-
ловечество шаг за шагом, с учетом ко-
лоссальных потерь и находок в самых 
различных сферах деятельности, с мно-
говековой историей взлетов и падений 
приходит к необходимости формиро-
вания именно конституционного зако-
нодательства. Действительно, мировое 
сообщество солидарно в том, Консти-
туция есть уникальный в своем роде 
юридический акт15, который фиксирует 
идеи и принципы, характеризующие 
вектор развития конкретного обще-
ства, он интегрирует базовые принци-
пы экономики, политики, социальной 
сферы, государства и права.

Мировое научное сообщество раз-
работало и продолжает осуществлять 
многочисленные исследования на 
предмет осмысления истории и прак-
тики этого наиважнейшего документа, 
определяющего полномочия и ограни-
чения правительства, права и обязан-
ности граждан, основу для управления 
страной.

Благодаря конституционному зако-
нодательству вырабатывались прин-
ципы народного суверенитета, вер-
ховенства закона и ограниченного 
правительства, за гражданами закре-
плялось право голоса в том, как ими 
управляют, таким образом подчеркивая 
важность личной свободы [2, с. 150]. В 
конечном счете, Конституция, регули-
руя социальное пространство, аккуму-
лирует важнейшие векторы внутренней 
и внешней политики государства: на-

15  Понятия «конституционализм» и 
«конституция» не равнозначны: конституция есть 
единый правовой акт высшей юридической силы, 
закрепляющий права и свободы граждан; консти-
туционализм – это теория конституции как тако-
вая, история и практика конституционного стро-
ительства, этапы развития мирового сообществе 
в целом [15, с. 153].

деленная высшей юридической силой, 
она отслеживает все сферы общества, 
охраняя интересы и каждого граждани-
на, и государства в целом.

В работе «Роль Конституции в 
жизни общества: актуальные вопро-
сы» Ю. Черменская и Д. Зайкова от-
мечают: в условиях глобализации 
становится очевидным, что «каждое 
государство, которое считает себя ци-
вилизованным имеет свою Конститу-
цию». При этом авторы уточняют, что 
все современные конституции16 содер-
жат два главнейших аспекта регулиро-
вания: во-первых, «провозглашение и 
гарантирование прав и свобод человека 
и гражданина»17; во-вторых, принципы 

16 от всех других правовых актов кон-
ституцию отличает: а) особый субъект, кото-
рый устанавливает конституцию или от имени 
которого она принимается; б) учредительный, 
первичный характер конституционных уста-
новлений; в) всеохватывающий характер кон-
ституционной регламентации, то есть всех тех 
сфер общественных отношений, воздействие 
на которые она распространяет; и г) особые 
юридические свойства (легитимность, прямое 
действие, итоговый характер предписаний, пер-
спективность, преемственность, реальность, ста-
бильность, верховенство и др.) [об этом более 
подробно см: Эбзеев, Б.с. Конституция. Демо-
кратия. Права человека / Б.с. Эбзеев. – М., 1992. 
– 876 с., с. 564; цит. по 15, с. 153].

17 Понятие свободы тесно связано с по-
нятием достоинства, которое, согласно М.Р. Мо-
скаленко, чаще всего трактуется как «абсолютная 
ценность морально автономной и уникальной 
личности. Потому оно определяет независимость, 
свободу и связанную с ними личную (прежде все-
го, перед собственной совестью) ответственность.

В научно-юридическом и конституцион-
но-правовом смысле достоинство – это субъек-
тивная внутренняя оценка собственных духовных 
качеств, уважение определенных личностных ка-
честв в самом себе, осознание своего обществен-
ного значения в социальной среде [более подроб-
но см: Липатова, с. Понятие чести и достоинства 
в российском праве [Электр. ресурс]: www.lawn-
life.ru/arch/98_Lipatova.doc.].

В Конституции Российской федерации о 
достоинстве личности говорится отдельно: «До-
стоинство личности охраняется государством. 
ничто не может быть основанием для его умале-
ния» (ст. 21 ч. 1). В гражданском праве достоин-
ство – одно из тех нематериальных благ (ст. 150 



Philosophy                                                                                                                                                       Философия

181

организации государственной власти, 
определение основ конституционного 
строя, форму государства (форму прав-
ления, государственного устройства и 
др.)» [15, с. 152-153].

В качестве примера, подчеркива-
ющего национальный смыслообра-
зующий характер основного закона 
Российской федерации, напомним от-
ношение общества к поправкам, осу-
ществляемым в ходе конституционной 
реформы 2020 года: по мнению А.А. Ко-
лесниковой, «кардинальные изменения 
в конституции в 2020 году были итогом 
достаточно серьезно ушедшего вперед в 
развитии российского общества и госу-
дарства» [6, с. 147].

В этой связи напомним, что блок со-
циальных поправок поддержали более 
90% опрошенных граждан, поскольку 
данные поправки влияют на расста-
новку ценностей на государственном 
уровне; 87% голосующих поддержива-
ли конституционные изменения, затра-
гивающие сферу культуры [1; 6, с. 148]. 
Подобное реагирование на поправки 
лишний раз свидетельствует о том, что 
Российская федерация – государство 
правовое, кроме того, мы живем в усло-
виях построения гражданского обще-
ства – своего рода флагмана социаль-
ной самоорганизации.

Рассуждая о факторах эффективной 
самоорганизации, необходимо учиты-
вать, что современное социальное про-
странство является системой достаточ-
но сложной, поскольку сочетает в себе 
одновременно «механизмы низовой 
самоорганизации и административно-
го принуждения извне», и «институты 
непосредственной демократии и граж-

Гражданского Кодекса Рф), которые принадле-
жат человеку от рождения. оно неотчуждаемо и 
непередаваемо. Достоинство личности охраня-
ется также уголовным законодательством (гл. 17 
Уголовного Кодекса Рф) [цит. по 10, с. 172-173].

данского общества и давление государ-
ственной вертикали власти» [10, с. 171]. 
Указанное сочетание весьма противо-
речиво, оно напрямую определяется 
множеством факторов, в числе которых 
уровень культуры, степень политиче-
ской стабильности, состояние эконо-
мики; именно их совокупность и опре-
делит вектор дальнейшего становления 
конкретного социума.
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Рут Маклин и ее влияние на формирование современной 
биоэтики в Латинской Америке*

Аннотация. статья освещает вклад Рут Маклин (Ruth Macklin) в развитие современ-
ной биоэтики в Латинской Америке, выделяя её концепцию «умеренного универсализма» 
как ключевую для сочетания глобальных этических принципов с региональными куль-
турными контекстами. Автор подчёркивает роль Маклин в продвижении репродуктив-
ных прав женщин и защите уязвимых групп, что стало особенно актуально на фоне со-
циального неравенства и исторического наследия колониализма в латиноамериканских 
странах. Рассматривается и критическое осмысление идей Маклин со стороны местных 
философов, включая флоренсию Луну, чьи исследования многослойной уязвимости до-
полняют универсальные подходы более тонкой локальной адаптацией. статья демонстри-
рует, как взгляды Маклин способствовали формированию особого направления латиноа-
мериканской биоэтики, ориентированной на баланс между международными стандартами 
и региональными особенностями.
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Ruth Mclean and her influence on the formation 
of modern bioethics in Latin America

Abstract. The article highlights Ruth Macklin’s contribution to the development of modern 
bioethics in Latin America, highlighting her concept of “moderate universalism” as key to combin-
ing global ethical principles with regional cultural contexts. The author emphasizes McLean’s role 
in promoting women’s reproductive rights and protecting vulnerable groups, which has become 
especially relevant against the background of social inequality and the historical legacy of colonial-
ism in Latin American countries. The article also examines the critical reflection of McLean’s ideas 
by local philosophers, including Florence Luna, whose studies of multi-layered vulnerability com-
plement universal approaches with more subtle local adaptation. The article demonstrates how 
McLean’s views contributed to the formation of a special direction of Latin American bioethics, 
focused on a balance between international standards and regional peculiarities.

Key words: Latin America, bioethics, Ruth McLean, Florence Luna, religious factor in bioeth-
ics, ethical relativism, reproductive rights, moderate universalism.
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Введение
Развитие биоэтики в Латинской 

Америке в последние десятилетия при-
обрело особое значение в контексте гло-
бальных дискуссий о правах человека, 
социальной справедливости и культур-
ном разнообразии. В этом континууме 
идей значительную роль сыграли мыс-
ли и труды известной американской 
биоэтики Рут Маклин (Ruth Macklin), 
а также её критическое осмысление 
моральных принципов, этического ре-
лятивизма и универсализма. одновре-
менно, латиноамериканские мыслители 
(в частности, флоренсия Луна и другие 
философы региона) дополнили эти 
концепции специфическими подхода-
ми к вопросам уязвимости, гендерной 
справедливости и социально-полити-
ческого контекста.

Цель данного исследования – рас-
смотреть философские основания кон-
цепций Рут Маклин, проанализиро-
вать её вклад в современную биоэтику 
и показать, как её идеи повлияли на 
формирование биоэтики в Латинской 
Америке. Для достижения этой цели 
в тексте приводятся работы крупней-
ших латиноамериканских философов 
биоэтики, рассматривается истори-
ко-философский контекст становления 
дисциплины и обсуждаются наиболее 
дискуссионные моменты, связанные с 
адаптацией глобальных этических па-
радигм к локальным условиям латино-
американского региона.

В исследовании будут использова-
ны труды Рут Маклин – в частности, её 
работы о моральном универсализме и 
культурном релятивизме, о правах че-
ловека в медицинском контексте, а так-
же о проблемах репродуктивной этики. 
наряду с этим, мы опираемся на совре-
менные исследования флоренсии Луны, 
Хорхе М. Паскуаля (Jorge M. Pascual), 
Тибисай Луго-Мартинес (Tibisay Lugo-

Martínez) и других авторов, освещаю-
щих особенности формирования и раз-
вития биоэтики в латиноамериканском 
философском пространстве.

Биоэтика как отдельная область 
знаний оформилась в 1970-х годах, 
когда под влиянием быстро растущих 
биомедицинских технологий возник-
ла потребность в междисциплинарном 
подходе к вопросам морали, права и 
медицины [1, p. 32]. Традиционно в 
развитии биоэтики выделяют несколь-
ко основных школ: американскую 
(англо-американскую), европейскую 
(преимущественно континенталь-
но-философскую) и, в более поздний 
период, латиноамериканскую.

Латиноамериканская биоэтика 
начала формироваться в контексте 
глобальных обсуждений, но с учётом 
особых проблем региона: колониаль-
ного наследия, социального неравен-
ства, влияния религиозных традиций 
и сильной роли государства в регули-
ровании медицины и науки [2, p. 147]. 
В центре внимания латиноамерикан-
ских философов оказались вопросы 
справедливого распределения ресур-
сов здравоохранения, репродуктивных 
прав женщин, а также защита уязви-
мых групп населения.

Философское наследие Рут Маклин 
Рут Маклин – американский фи-

лософ и биоэтик, много лет прорабо-
тавшая в Альберт Эйнштейн колледж 
медицины (Albert Einstein College of 
Medicine) и известная своими трудами 
по вопросам медицинской этики, прав 
человека и репродуктивной свободы. её 
идеи о необходимости балансировать 
между универсальными моральными 
принципами и культурными различи-
ями получили отклик во многих меж-
дународных дискуссиях [3, p. 5]. она 
утверждала, что существуют некоторые 
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общие принципы морали (например, 
принцип уважения к автономии, недо-
пустимость причинения вреда без не-
обходимости, справедливость в доступе 
к медицинской помощи), однако их ре-
ализация не может не учитывать кон-
кретных социальных, экономических и 
культурных контекстов [4, p. 17].

Важным вкладом Маклин стала кри-
тика этического релятивизма, который, 
по её мнению, «слишком легко оправ-
дывает любые практики, лишь бы они 
были укоренены в культуре» [5, p. 411]. 
она стремилась показать, что мораль-
ный релятивизм может препятствовать 
защите человеческого достоинства, а 
следовательно – оправдывать дискри-
минационные практики в медицине, 
особенно по отношению к женщинам и 
уязвимым группам.

одна из ключевых дискуссий в био-
этике – спор между универсализмом и 
релятивизмом в моральных принципах. 
Маклин указывала, что «полный отказ 
от универсальных норм может приве-
сти к оправданию дискриминационной 
практики и нарушению прав человека» 
[5, p. 412]. она предлагала концепцию 
«умеренного универсализма»: основные 
этические принципы (уважение к авто-
номии, благотворительность, справед-
ливость, непричинение вреда) должны 
признаваться за основу морального об-
суждения в медицине, однако способы 
их реализации варьируются в зависи-
мости от культурного и правового поля 
конкретного общества [3, p. 45].

Для латиноамериканских исследо-
ваний это оказалось особенно акту-
ально, так как многие страны региона 
испытывают серьёзные социальные и 
экономические неравенства. напри-
мер, распределение ресурсов здра-
воохранения в отдалённых регионах 
сталкивается с проблемой отсутствия 
инфраструктуры, что вызывает вопрос 

о применении принципа справедливо-
сти. Работа Маклин позволила переос-
мыслить универсальные принципы в 
свете местных реалий, создавая модели, 
«чувствительные» к социально-полити-
ческому контексту [6, p. 66].

Значительная часть трудов Маклин 
посвящена вопросам репродуктивной 
этики, включающим право на аборт, 
вспомогательные репродуктивные 
технологии, суррогатное материнство 
и т. д. [7, p. 318]. Для Латинской Амери-
ки эти темы имеют острую актуальность 
в силу ряда причин: высокие показате-
ли нежелательной беременности, зако-
нодательные ограничения на аборт, ре-
лигиозный консерватизм и социальная 
уязвимость женщин. Маклин отстаива-
ла позицию, согласно которой женщи-
на имеет право на информированный 
выбор в вопросах репродукции, при 
условии, что общество и государство 
обеспечивают должный уровень меди-
цинской помощи и уважения к свободе 
личного самоопределения [3, p. 56].

с точки зрения философии, Маклин 
развивает мысль, что обеспечение ре-
продуктивных прав – это не только во-
прос индивидуальной автономии, но и 
справедливости в более широком соци-
альном смысле. если женщина не может 
реализовать своё право на репродуктив-
ный выбор из-за бедности, отсутствия 
доступа к образованию или принуж-
дения со стороны партнёра или семьи, 
тогда нужно говорить о системной 
проблеме в обществе [4, p. 22]. Латино-
американские философы, в том числе 
флоренсия Луна, активно развивают 
эту линию размышлений, указывая на 
необходимость учитывать многослой-
ную уязвимость женщин в регионе [8, 
p. 122].

ещё одним важным аспектом фи-
лософии Маклин можно назвать её 
акцент на уязвимых группах. Хотя она 
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не употребляла термин «многослойная 
уязвимость» (layered vulnerability) в том 
виде, как это делает флоренсия Луна [9, 
p. 155], в её исследованиях содержится 
идея, что моральная ответственность 
общества – создавать условия, при ко-
торых минимизируется риск причи-
нения вреда наиболее незащищённым 
слоям населения [4, p. 27]. Эта мысль 
легла в основу многочисленных иници-
атив в Латинской Америке, связанных 
с защитой прав мигрантов, коренного 
населения и малообеспеченных граж-
дан, испытывающих ограничения в до-
ступе к медицинским услугам.

В контексте философии заботы 
Маклин стремилась сбалансировать 
традиционное либеральное понимание 
автономии с обязательствами обще-
ства перед теми, кто не может в полной 
мере реализовать свою свободу выбо-
ра. сочетание принципа автономии и 
принципа социальной справедливости 
сформировало особую модель этиче-
ской оценки, где государство и меди-
цинские институты обязаны учитывать 
не только формальное равенство, но и 
фактические социальные условия жиз-
ни индивидов [5, p. 415].

Становление и развитие биоэтики 
в Латинской Америке

Латиноамериканская биоэтика пер-
воначально находилась под значитель-
ным влиянием североамериканской 
школы (особенно трудов Т. Бичампа 
и Дж. Чайлдресса, A. Джонсен и др.), а 
также европейских подходов к меди-
цинской деонтологии [10, p. 39], [11]. 
однако из-за культурных и социаль-
но-экономических особенностей реги-
она многие из «универсальных» прин-
ципов приходилось переосмысливать. 
например, принцип автономии, как 
его понимали в сША, в латиноамери-
канских условиях часто сталкивался с 

коллективистскими представлениями 
о семейных и общинных обязанностях 
[12, p. 222].

Во второй половине XX века в 
странах Латинской Америки возник-
ли свои биоэтические ассоциации и 
исследовательские центры (напри-
мер, в Бразилии, Аргентине, Мексике, 
Чили), которые стремились вырабо-
тать оригинальные подходы к биоэти-
ке. В 1980-1990-е годы биоэтика стала 
использоваться не только в медицин-
ской практике, но и в формировании 
законодательства, регулирующего ре-
продуктивную сферу, трансплантацию 
органов, эвтаназию и т. д. [13, p. 117].

особую роль в развитии латиноа-
мериканской биоэтики сыграло дви-
жение за права женщин, получившее 
поддержку со стороны ряда крупных 
международных организаций. Это дви-
жение стимулировало развитие и «фе-
министского» направления в биоэтике, 
которое, наряду с традиционными про-
блемами (принцип благотворительно-
сти, автономии, справедливости), уде-
ляло пристальное внимание вопросам 
гендерного равенства и социальной от-
ветственности [14, p. 68], [15].

К началу XXI века латиноамерикан-
ская биоэтика всё более активно встра-
ивается в глобальный дискурс. Участие 
представителей региона в международ-
ных конференциях ЮнесКо, ВоЗ и 
региональных организациях позволяет 
наладить обмен идеями и практиками. 
Здесь особенно полезной оказалась 
«умеренно универсалистская» позиция, 
характерная для работ Маклин [4, p. 36]: 
она предоставляет теоретические ин-
струменты для того, чтобы сохранять 
культурную идентичность и при этом 
уважать ряд общих моральных норм.

Осмысление идей Рут Маклин
флоренсия Луна, аргентинский фи-
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лософ и биоэтик, занимает одно из цен-
тральных мест в современном латино-
американском биоэтическом дискурсе. 
её концепция «многослойной уязви-
мости» (layered vulnerability) исходит из 
предположения, что индивиду может 
подвергаться одновременно несколь-
ким формам уязвимости: экономиче-
ской, гендерной, политической, куль-
турной и т. д. [8, p. 125].

идеи Луны во многом коррелируют 
с позицией Маклин о необходимости 
учитывать сложные социальные ус-
ловия при практическом применении 
этических принципов. однако Луна 
идёт дальше [16], указывая на то, что 
одна и та же женщина (например, бе-
ременная женщина из бедного района 
Аргентины) может быть «многократно 
уязвима» – из-за гендерного неравен-
ства, низкого дохода, отсутствия досту-
па к образованию и медицинскому об-
служиванию [9, p. 156], [17].

Это дополняет философию Маклин, 
которая хотя и не формулирует прямо 
теорию многослойной уязвимости, но 
утверждает, что этика должна учиты-
вать факторы, формирующие социаль-
ную несправедливость [4, p. 27]. Таким 
образом, Луна предлагает более детали-
зированный инструмент для описания 
конкретных ситуаций неравенства, что 
особенно полезно в латиноамерикан-
ском контексте.

Вместе с Луной, острая дискуссия о 
роли женщин в биоэтике получала раз-
витие в работах Марты Эрнандес [18] 
и Тибисай Луго-Мартинес [19]. Эти 
авторы рассматривают, каким образом 
философия универсализма Маклин мо-
жет быть скорректирована в свете ген-
дерной перспективы. Марта Эрнандес 
поднимает вопросы о том, как католи-
ческие традиции и социальные ожи-
дания в отношении женщины влияют 
на её репродуктивные права. ссылаясь 

на Маклин, Эрнандес утверждает, что 
признание «общих» прав означает не-
обходимость создать условия для их 
реализации, а не только провозгласить 
их декларативно [18, p. 44]. Тибисай 
Луго-Мартинес анализирует различ-
ные политические режимы в Латин-
ской Америке и показывает, что даже 
при наличии формальных прав, их 
практическое осуществление зависит 
от уровня демократии и устойчивости 
правовых институтов [19, p. 133]. она 
поддерживает идею Маклин о том, что 
необходимо сочетать международные 
стандарты прав человека с адаптацией 
к местным реалиям.

Таким образом, благодаря работам 
Луны, Эрнандес, Луго-Мартинес и дру-
гих, идеи Маклин о репродуктивной 
свободе и защите уязвимых групп в 
значительной мере получили дополни-
тельное развитие и конкретизацию.

самое заметное влияние Маклин 
на латиноамериканскую биоэтику про-
явилось в принятии «умеренно уни-
версалистского» подхода к моральным 
нормам. В условиях культурной, этни-
ческой и религиозной пестроты конти-
нента, невозможно абсолютизировать 
западноевропейские или североамери-
канские принципы, не учитывая при 
этом местных традиций и обычаев. 
однако столь же рискованным явля-
ется полный переход к этическому ре-
лятивизму, который может оправдать 
злоупотребления властью и дискри-
минацию. Маклин показывала, что 
этических коллизий можно избежать, 
если придерживаться общих ценностей 
(уважения к человеческой жизни и ав-
тономии), корректируя их применение 
конкретными социальными условиями 
[4, p. 36].

В результате сформировалась свое-
образная «третья позиция» в латиноа-
мериканской биоэтике, которая состо-
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ит в нахождении компромисса между 
универсальными принципами и ло-
кальным культурным наследием. Так, 
при рассмотрении вопросов эвтаназии 
или аборта во многих странах региона 
возникли модели, которые сочетают 
уважение к праву на автономию с мест-
ными религиозными и моральными 
нормами [6, p. 70].

Работы Маклин привели к расши-
рению дискуссии о правах и интересах 
уязвимых групп населения. В лати-
ноамериканском контексте понятие 
уязвимости расширяется за счёт учета 
не только гендера, но и расовой/этни-
ческой принадлежности, социального 
статуса, географического фактора (от-
далённость регионов от крупных горо-
дов), а также исторического наследия 
колониальных отношений. В данном 
случае идеи Маклин о том, что защита 
прав человека невозможна без активной 
социальной политики, оказались чрез-
вычайно востребованными [5, p. 414].

Латиноамериканские философы и 
активисты также активно опираются 
на тезисы Маклин о репродуктивной 
свободе в своей борьбе за легализацию 
абортов и защиту прав женщин на до-
ступ к контрацепции, планированию 
семьи. В Бразилии, Мексике, Арген-
тине и других странах эти обсуждения 
сопровождаются философскими и те-
ологическими спорами, где авторитет 
Маклин как глобально признанного 
эксперта по биоэтике вносит дополни-
тельный вес аргументам сторонников 
реформ [14, p. 72].

несмотря на признание заслуг Рут 
Маклин, существуют и критические 
взгляды на её концепции. Часть лати-
ноамериканских исследователей указы-
вают на то, что даже «умеренный уни-
версализм» может содержать скрытые 
предпосылки западного либерального 
индивидуализма, которые не всегда 

применимы к коллективистским куль-
турам коренных народов [14, p. 67).

Кроме того, некоторые филосо-
фы (например, Родольфо Моралес, 
Rodolfo Morales) полагают, что позиция 
Маклин недостаточно учитывает исто-
рический контекст постколониального 
общества: «Универсальные принципы 
часто становятся ещё одним видом ко-
лонизации, когда навязываются извне, 
не считаясь с жизненным опытом мест-
ных общин» [20, p. 101].

Таким образом, критики Маклин 
утверждают, что необходимо разра-
батывать глубоко контекстуализиро-
ванные этические модели, которые не 
только адаптируют, но и пересматрива-
ют общепринятые принципы в корне, 
беря за точку отсчёта местные фило-
софские и культурные традиции.

с философской точки зрения, важ-
нейшим достоинством подхода Маклин 
является попытка преодоления дихото-
мии «абсолютный релятивизм – жёст-
кий универсализм» и формирование ди-
намичной концепции моральных норм, 
учитывающей как принципиальную 
ценность человеческого достоинства, 
так и особенности региональных кон-
текстов [3, p. 60]. Эта «гибридная» мо-
дель, по словам флоренсии Луны, «даёт 
надежду на достижение более справед-
ливых условий в глобализирующемся 
мире, сохраняя при этом уважение к 
многообразию форм жизни» [8, p. 122].

В то же время, философская кри-
тика со стороны латиноамериканских 
мыслителей важна для того, чтобы эти 
идеи не превращались в форму неоко-
лониального диктата. Подобный баланс 
отражает общую направленность совре-
менной латиноамериканской биоэти-
ки, стремящейся к диалогу между гло-
бальными и локальными ценностями, 
межкультурному обмену и защите прав 
наиболее уязвимых слоёв населения.
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Заключение
Рут Маклин оставила заметный след 

в мировой биоэтике, а её влияние на ла-
тиноамериканское научное и практиче-
ское сообщество трудно переоценить. 
её концепция умеренного универса-
лизма, акцент на защите прав уязви-
мых групп и репродуктивной свободе 
женщин предоставили теоретические 
и методологические основания для ре-
шения острых проблем региона. В то 
же время, критическое осмысление её 
идей латиноамериканскими филосо-
фами, в частности флоренсией Луной, 
расширило и уточнило эти подходы, 
обеспечив их большую гибкость и ре-
левантность к местным социальным и 
культурным реалиям.

Важным уроком, который можно 
извлечь из этого взаимодействия, яв-
ляется понимание того, что биоэтика 
– это не набор догматических правил, 
а живая дисциплина, постоянно эво-
люционирующая под влиянием кон-
кретных исторических условий. Ла-
тинская Америка, с её многообразием 
и противоречиями, стала уникальным 
«полигоном» для проверки идеалов и 
принципов, выдвинутых Маклин. се-
годня, в условиях глобализации и уси-
ливающегося неравенства, сочетание 
универсальных моральных норм и ло-
кально детерминированных ценностей 
остаётся одним из главных вызовов для 
мировой биоэтики.

Труды Рут Маклин продолжают 
вдохновлять новых исследователей и 
практиков в Латинской Америке, сти-
мулируя дальнейшую институциона-
лизацию биоэтики, усиление роли об-
щественных движений за социальную 
справедливость и обеспечение право-
вой базы, учитывающей потребности 
уязвимых групп. именно в этом си-
нергическом процессе, где глобальные 
принципы встречаются с местными 

традициями, формируется уникальный 
образ латиноамериканской биоэтики 
– направленной на уважение челове-
ческого достоинства, разнообразия и 
справедливости.
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Аннотации
Сторчак В.М.

Авакян Д.А.
Психологические аспекты обращения «нового человека» в религиозной традиции

статья посвящена такому уникальному социальному феномену как религиозное пробуждение, 
обращение и возрождение религиозной или квазирелигиозной личности. Большое внимание в статье 
обращено как на христианские источники, так и на источники новых религиозных движение (нРД). 
В процессе их изучения были выделены характерные черты переродившегося «нового человека». 
особое внимание было направлено на конверсионные изменения сущностных основ физиологии 
неофита.

Ключевые слова: религия, квазирелигия, обращение, неофит, психология, «новый человек».

Аксютина З.А.
Категориальный анализ религиозного воспитания

Религия, став фундаментом социальной жизни, выполняет разнообразные функции. Воспитатель-
ной функции религии уделяется незначительное внимание, она выпадает из поля зрения исследовате-
лей. Цель статьи заключается в философском анализе категории «религиозное воспитание». В качестве 
методов исследования использованы теоретические методы: социально-философский анализ, катего-
ризация, обобщение, мысленный эксперимент, метод построения концепта и метод категориального 
маятника. Воспитательная функция религии прошла длительный путь от мистического до рациональ-
ного. Мистический уровень проявляется посредством участия детей в разнообразных религиозных та-
инствах, а рациональный предполагает воспитание посредством включения в различные объединения, 
участия в религиозных мероприятиях, где реализуется нравственный компонент, через реали-зацию 
различных форм воспитания. Анализируя определения понятия «религиозное воспитание» выявлено 
пять различных позиций в его понимании. Автор приходит к выводу, что специфика религиозного 
воспитания заключается в том, что: система религиозного воспитания способна встраиваться в другие 
воспитательные системы, становясь их составной частью. В заключении приведены полученные ре-
зультаты, намечены перспективы исследования.

Ключевые слова: категория, понятие, воспитание, религия, религиозное воспитание, конфессио-
нальное воспитание, метод категориального маятника.

Шкурлятьева Д.А.
Музыкальное служение лютеранской церкви 

как отправная точка межконфессионального и межрелигиозного диалога
В русскоязычной научной литературе рассмотрение лютеранской музыкальной практики огра-

ничивается, как правило, музыковедческим дискурсом: основной массив исследований посвящён де-
ятельности и.с. Баха — знаменитого лютеранского кантора, которого отделяет от нас почти три сто-
летия. Религиоведческие исследования, позволяющие воссоздать целостную картину музыкального 
служения российских лютеран в первой четверти XXI века, отсутствуют. При этом музыкальная дея-
тельность прихода является важной точкой соприкосновения церкви и общества, создаёт основу для 
церковно-государственного, межконфессионального и межрелигиозного диалога, в качестве одного из 
ключевых участников которого выступает приходской музыкальный служитель — кантор. В процессе 
исследования был выявлен круг обязанностей современного лютеранского российского кантора в при-
ходах скандинавско-финской литургической традиции. Рассмотрена богослужебная практика. основ-
ная цель — выявить социально значимые аспекты лютеранского музыкального служения.

Ключевые слова: лютеранство, церковная музыка, кантор, литургические протестанты, межкон-
фессиональный диалог, межрелигиозный диалог, лютеранская идентичность.

Маруфенко Е.В.
Данилова А.В.

К вопросу об исполнительском освоении стилистики барочной клавирной музыки
статья посвящена вопросам исполнительского освоения клавирной музыки барокко. Автора-

ми прослеживается отечественная исследовательская традиция рассмотрения проблемы стилевого 
подхода к анализу и исполнительской интерпретации музыкальных произведений. Выделяются и 
описываются характерные особенности процесса выделения проблемы стиля в специальную тему 
рассуждений музыкальных теоретиков и практиков эпохи барокко. сделан акцент на важности роли 
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музыкальной риторики и теории аффектов в формировании основных черт музыкального искусства 
данного периода как в области музыкально-теоретической мысли. Так и в композиторской и исполни-
тельской практике.

Ключевые слова: музыка барокко, стиль, музыкальная риторика, теория аффектов.

Чжан Кай
Невраева Н.Ю.

Кабанов А.М.
Пыркова Т.А.

Яценко О.Ю.
Распространение и влияние литературной мысли Ф.М. Достоевского в Китае

Произведения ф.М. Достоевского в Китае и их влияние на китайскую культуру и литературу. В 
статье выделяются этапы перевода и восприятия творчества Достоевского в Китае — от первых пе-
реводов в начале XX века до современных интерпретаций. особое внимание уделяется влиянию идей 
Достоевского на китайских писателей (например, Лу синя и Ба Цзиня) и их роли в развитии китай-
ской литературы реалистического направления. Кроме того, рассматриваются трудности, связанные 
с восприятием русского культурного контекста, а также проблемы перевода, приводящие к различ-
ным интерпретациям его творчества. В заключении подчеркивается значимость идей Достоевского для 
межкультурного взаимодействия между Россией и Китаем, а также их актуальность для дальнейшего 
исследования литературных взаимосвязей. 

Ключевые слова: ф.М. Достоевский, реализм, межкультурное взаимодействие, литературные вза-
имосвязи.

Данакин Н.С.
Конев И.В.

Принципы и методы деэскалации организационных конфликтов
Успешная деэскалация (ослабление и устранение) организационных конфликтов возможна при 

использовании релевантных технологических принципов и методов. В данной статье представлено 
обоснование и описание этих принципов и методов.

Ключевые слова: деэскалация, технология, принцип, конфликт, урегулирование, поэтапность, со-
трудничество, состязательность, коммуникация, конвенция.

Кравченко В.И.
Синдром упущенной выгоды (FOMO) 

как проблема социализации современной молодежи
В статье рассматривается FOMO («страх упустить что-то») как актуальная социальная проблема 

молодёжи, её причины и последствия для психического здоровья молодёжи, а также возможные пути 
её преодоления. Показано, как FOMO влияет на межличностные отношения, самооценку и общую 
картину жизни молодого человека. Проанализированы основные факторы, способствующие разви-
тию FOMO, включая влияние социальных сетей, сравнение с окружающими и культурные ожидания. 
Рассмотрены психологические и социальные последствия, такие как увеличение уровня тревожности, 
ухудшение качества сна, снижение концентрации и поверхностность межличностных связей. Предло-
жены практические рекомендации по снижению негативного воздействия FOMO, включая развитие 
осознанности, управление цифровой активностью и укрепление оффлайн-взаимодействий. сделан вы-
вод о необходимости повышения осведомлённости о проблеме и разработки профилактических мер, 
направленных на улучшение качества жизни молодёжи в условиях цифровой эпохи.

Ключевые слова: страх упустить что-то (FOMO), молодёжь, социальные сети, проблемное исполь-
зование социальных сетей, психологическое влияние, зависимость.

Буковцова Т.Н.
Институциональные методы регулирования организационных конфликтов

В статье раскрыта роль институционального фактора в превентивном управлении конфликтами, 
которая представлена в виде определенной технологии, в которой выделены три блока: функциональ-
ный, ресурсный, инструментальный. функциональный блок включает функции институциональной 
технологии в системе превентивного управления конфликтами; ресурсный блок – институциональные 
средства, используемые в превентивной практике; инструментальный блок – методы институциональ-
ного воздействия. 



Миссия Конфессий. Том 14. Часть 1.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 1.

192

Ключевые слова: организационные конфликты, регулирование, институциональные методы, 
функции регулирования, ресурсы регулирования, методы регулирования, функциональный блок, ре-
сурсный блок, инструментальный блок.

Ван Синьцзы
Диалог культур в системе межэтнического 

и межконфессионального взаимодействия: проблемы и решения
В данной статье анализируется феномен диалога культур, который представлен автором в контек-

сте межэтнических и межконфессиональных проблем общественного развития. Дав краткую харак-
теристику процессу формирования мультикультурализма как важной составляющей диалога куль-
тур, автор статьи рассматривает особенности межкультурного взаимодействия, которое осложняется 
межэтническими и межрелигиозными конфликтами. Автор статьи приходит к выводу, что с учетом 
расширения культурного пространства, связанного с процессом глобализации, именно диалоговая 
форма взаимодействия народов, несмотря на все препятствия и барьеры, способствует развитию ува-
жительному, толерантному и бережному отношению к ценностям другой культуры, снижает уровень 
конфликтности между странами и этносами и способствует установлению мира и согласия между на-
родами. именно межэтническое и межконфессиональное взаимодействие в рамках диалога культур 
поддерживает динамику культурного развития в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, диалог культур, межкультурное взаимодействие, межэтнические 
конфликты, межконфессиональный диалог.

Глазкова Л.А.
Переменные организационного конфликта как объекта управления

В статье выделены и рассмотрены переменные организационного конфликта как объекта управ-
ления. Множество этих переменных приведено в три группы: структурные, динамические и функци-
ональные переменные. В числе структурных переменных выделены: субъект конфликта, отношения 
конфликтующих сторон, объект и предмет конфликт, внешняя среда конфликта. В группу динамиче-
ских переменных включены: фазы (стадии) конфликта, его продолжительность, темп, интенсивность, 
ритм, состояние, интенциональность, обратимость. Выделены также деструктивные и конструктивные 
функции конфликта. 

Ключевые слова: управление, организационный конфликт, управляемые переменные, структур-
ные переменные, динамические переменные, функциональные переменные, позитивные функции ор-
ганизационного конфликта, негативные функции организационного конфликта.

Гоу Юйюань
Особенности совместной деятельности семьи, 

школы и общественности в КНР 
и Азербайджанской Республике (сопоставительный анализ)

современные образовательные системы все больше осознают важность взаимодействия семьи, 
школы и общественности в процессе воспитания и обучения. В данной статье проводится сравни-
тельный анализ моделей взаимодействия этих институтов в Китайской народной Республике (КнР) и 
Азербайджанской Республике. исследование выявляет ключевые особенности подходов к семейному 
воспитанию, роли школы в образовательном процессе и влияния общественных институтов на форми-
рование личности учащихся. особое внимание уделяется влиянию глобализации и цифровизации на 
образовательные стратегии в обеих странах. Авторы рассматривают перспективы сотрудничества меж-
ду Китаем и Азербайджаном в сфере образования, предлагая конструктивные решения для взаимного 
обмена опытом и развития совместных образовательных инициатив.

Ключевые слова: Китай, Азербайджан, совместное воспитание, семейное образование, обще-
ственные институты, международное образовательное сотрудничество.

Янчев Д.В.
Отношение студентов к обучению в Дальрыбтузе

статья посвящена изучению уровня удовлетворенности образовательным процессом студентов 
Дальрыбрвтуза, актуальность установления которого определяется необходимость обладания уни-
версальным инструментом управления и корректировки показателях для нивелирования негативных 
аспектов в формировании положительного отношения студентов к обучению. совокупность получен-
ных результатов позволяет свидетельствовать в целом о положительном отношении студентов к обу-
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чению в Дальрыбтузе, однако задает направленность деятельности по нивелированию препятствий на 
пути повышения качества образования в вузе.

Ключевые слова: образовательный процесс, оценочно-мониторинговая деятельность, уровень 
удовлетворенности, показатели отношения, студенты.

Слепцова Г.Н.
Проблема изучения и сохранения языкового и культурного наследия коренных народов севера

Актуальность исследования обусловлена значимостью проблемы сохранения и развития культур-
ного наследия коренных малочисленных народов Арктики. Важно сохранить и продолжить тради-
ционный образ жизни всех народов и этнических общностей, чтобы поддержать культурное разноо-
бразие и помочь сохранить их историю и идентичность. Все это способствует укреплению этнической 
самоидентификации, повышению гордости за свою нацию, усилению связи между поколениями. од-
ним из основных факторов повышенного внимания к культурному наследию, особенностям народов, 
которые все вместе составляют российский культурный пласт, является усиление межнациональных 
связей, укрепление доброжелательных отношений и уважения народов друг к другу. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Арктики, культурное наследие долганов, со-
хранность этнических традиций.

Мальцева И.В.
Мальцев Д.С.

Влияние адаптации на профессионально-трудовую социализацию 
личности и сохранение кадрового ядра организации

В статье рассмотрены некоторые аспекты влияния процесса адаптации на профессионально-тру-
довую социализацию личности и успешное формирование кадрового потенциала социальных органи-
заций. Авторами работы предложены алгоритм трудовой адаптации нового сотрудника в организации 
и инструментарий социологического исследования для оценки успешности ее прохождения.

Ключевые слова: трудовая адаптация, профессионально-трудовая социализация, социализация 
личности, кадровое ядро организации.

Кудашкин А.И.
Превентивная технология противодействия организационным конфликтам

В данной статье раскрыта превентивная (упреждающая) технология противодействия организа-
ционным конфликтам. Данная технология предусматривает направленное воздействие на параме-
тры организационного конфликта: напряженность, динамичность, вектор взаимодействия, интенци-
ональность, равновесность/неравновесность, симметричность/асимметричность, функциональный 
вектор, зона возможного обострения, объективно-субъективный характер, рационально-эмоцио-
нальный характер.

Ключевые слова: превентивная технология, противодействие, организационный конфликт, дина-
мичность, вектор конфликтного взаимодействия, направленность (интенциональность), симметрич-
ность/асимметричность, объективно-субъективный характер, системность, определенность, полисубъ-
ектность, компетентность.

Буковцова Т.Н.
Технологии трансформации организационного конфликта

В процессе социального управления все более важное значение приобретает превентивное (упре-
ждающее) регулирование организационных конфликтов. В данной статье выделено и описано 12 ме-
тодов трансформации организационных конфликтов, используемых в той или иной мере в управлен-
ческой практике.

Ключевые слова: организационный конфликт, трансформация, технология, превентивное регули-
рование, фрагментация, локализация, объективизация, рационализация, актуализация.

Иванов М.С.
О миграционной политике западных стран

В данной статье рассматривается опыт миграционной политики западных стран. Целью исследова-
ния является анализ и сравнение процессов миграционной политики в различных странах, проведение 
параллелей в области нормативно- правовой базы, государственного инструментария и механизмов ре-
гулирования миграционной политики, для разработки предложений по совершенствованию государ-
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ственной миграционной политики России. на основе сравнительного метода проведен краткий анализ 
нормативно-правовых основ миграционной политики стран ес, сША, Канады и Австралии выявлены 
особенности, положительные стороны и недостатки миграционной политики стран, сформулированы 
предложения по совершенствованию миграционной политики Рф.

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционная политика, миграционная по-
литика европейского союза, миграционная политика западных стран.

Казаков В.А.
Мыльникова Е.М.

Кудина М.В.
Шардакова И.С.

Факторы трудовой мотивации в ракурсе социологической диагностики
Трудовая мотивация является значимой категорией мотивации в сравнении с другими типами, 

которая направлена на инициирование социальных контактов и проявление творческих подходов при 
реализации трудовой деятельности. общую направленность в сфере трудовой мотивации моделируют 
в комплексе нужды и потребности сотрудников организаций, компаний и/или предприятий, удовлет-
воряемые ими при осуществлении трудовых процессов. Авторы настоящей статьи исследовали факто-
ры трудовой мотивации в ракурсе социологической диагностики в таких аспектах как: экономический, 
социальный, личностный и организационный. имея представление о доминирующих критериях тру-
довой мотивации, можно увидеть не только в целом сущность «мотивационного поля» сотрудников 
компании, но и выявить индивидуальные мотивы конкретного работника организации к трудовой де-
ятельности. определение факторов трудовой мотивации сегодня особо актуально для руководящего 
состава предприятий, который занимается разработкой мотивационных моделей персонала.

Ключевые слова: трудовая мотивация, факторы трудовой мотивации, критерии трудовой мотива-
ции, индикаторы трудовой мотивации, классификация трудовой мотивации, трудовая деятельность, 
трудовые процессы, трудовое поведение.

Кравченко В.И.
Козлова О.Ю.

Использование маркетинговых возможностей искусственного интеллекта 
в гармонии с эффективностью и аутентичностью

В статье рассматриваются технологии искусственного интеллекта как инструменты регулирования 
маркетинговой репрезентации, представленный в медиа образ искусственного интеллекта, специфи-
ка и его эволюционное развитие. Показано, как происходит внедрение нейронных систем в балансе 
с аутентичностью производимого контента Проанализированы достоинства и недостатки контента, 
созданного искусственным интеллектом и влияние маркетинговых стратегий на репутацию брен-
да. Данная работа призвана исследовать вопрос доверия к искусственному интеллекту, рассмотреть 
выделенные на сегодня факторы, на которые можно опираться в процессе внедрения ии-контента 
в коллективное сознание. сделан вывод, что аутентичность бренда во многом зависит от качества и 
количества ии-материалов в рекламном образе. 

Ключевые слова: аутентичность, бренд, позиционирование, контент, маркетинговая стратегия, 
доверие, репутация.

Лукинова И.А.
Человек и общество как части современного Целого

В статье рассмотрены процессы, происходящие в обществе и информационном пространстве. 
Глобализация повседневной жизни человека, информационно-цифровое отчуждение его социальной 
сущности и нарастание угроз его информационной безопасности определено как важная проблема раз-
вития человека и общества. Показана необходимость традиционных морально-нравственных и юриди-
ческих законов, как основных регуляторов любой человеческой деятельности.

Ключевые слова: информационное пространство, Homo informaticus, глобальная информацион-
ная среда.

Печерских С.П.
О современных подходах к пониманию философской категории «отчуждение»

Проблема отчуждения в истории философии всегда занимала одно из ключевых мест. современная 
дискуссия о формах отчуждения приобретает особый характер в связи с трансформацией капитализ-
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ма в новое социально-экономическое состояние глобального общества, которое мы называем началом 
новой эпохи — эпохи техногенной цивилизации. новая социальная реальность показывает нам фе-
номен возникновения новых форм отчуждения не только в экономической сфере жизнедеятельности 
общества, но и форм отчуждения, возникших в результате цивилизационных трансформаций в других 
сферах общественной жизни. Представители современной социальной философии предпринимают 
теоретические попытки осмысления сущности вновь возникающих форм отчуждения. Материалы со-
временных научных публикаций обращают наше внимание на необходимость внимательного изучения 
бытия человека в условиях новых форм взаимоотношений индивида и общества. исследование влия-
ния интенсивного развития информатизации, цифровизации, высоких технологий, био-технологий, 
искусственного интеллекта на психическое и психологическое состояние людей, формирование новой 
системы общественных ценностей и установок, возможностей самореализации и интеллектуального 
развития человека труда, его удовлетворенности от профессиональной трудовой деятельности, порой 
уводит нас от базового значения самого термина «отчуждение», которое начинает пониматься слиш-
ком широко. В статье представлен анализ современных подходов к пониманию содержания понятия 
«отчуждение», а также их комментарий с позиции философии марксизма - базовой философской тео-
рии отчуждения как результата сущности экономических отношений в обществе и их рефлексии на все 
формы социальных взаимоотношений индивидов.

Ключевые слова: отчуждение, марксизм, трудовая деятельность индивида, общественное бытие, 
общественное сознание, техногенная цивилизация, наёмный труд, фетишизм, обезличивание, дефор-
мации.

Попов С.И.
Удвоение мира как «архитектурный» принцип метафизики 

Принцип удвоения мира заключен в самом термине «метафизика», обозначающем, прежде всего, 
свойство духовной жизни человека. символическое удвоение мира видится довольно естественным 
для духовной жизни людей, начиная со времен полного господства в ней мифа и религиозных пред-
ставлений. след такого удвоения сохраняется и в душевной жизни современного человека. Удвоение 
мира придает его бытию глубину и «пространственную» размерность, снабжая «плоскость» повседнев-
ных обстоятельств и смыслов как бы дополнительным реальностным «этажом». философия не оказы-
вается в стороне от естественного процесса душевного и духовного удвоения мира, но пытается про-
думать его в понятиях. Квинтэссенцией метафизического удвоения мира оказывается философский 
идеализм, который онтологизирует логическое отношение «общее – частное» и полагает общее само-
стоятельно существующим в «высшем» измерении бытия. Повседневный порядок вещей тем самым 
обретает конечное обоснование: оказывается не самостоятельной реальностью, а исполнением высшей 
реальности в низшем материале.

Ключевые слова: метафизика, онтология, удвоение мира, идеализм, бытие, высшее, низшее, по-
вседневное, профанное.

Сирин С.А.
Правовой нигилизм, логика и правосознание: когнитивный анализ

Автором рассмотрена специфика явления правового нигилизма, а именно негативного отноше-
ния к праву и закону, что в современной действительности является чрезвычайно важным вопросом 
как для юриспруденции, так и для практики государственного управления; выявлено три значений 
термина - религиозное, философско-мировоззренческое и социально-политическое; проведен ког-
нитивный анализ правового нигилизма и опасности современных подходов при использовании 
сложных правовых систем в условиях правового пространства Российской федерации; приведены 
основные аргументы сторонников и критиков правового нигилизма, различных юридических дисци-
плин и направлений, а также представлен ряд обоснованных мнений и возражений против его распро-
странения в правовом поле.

Ключевые слова: теория государства и права, правовое поле, когнитивный анализ, правовой ниги-
лизм, право и мораль, правосознание, правовая мотивация, философия права.

Гирник М.Н.
Природа самоорганизации общества: некоторые основания и следствия

В статье рассматриваются модели упорядочивания социальной жизни и структурирования обще-
ства, процессы формирования социального сознания, а также приверженность политической власти и 
культуры вертикальной иерархической модели организации общества.
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Установлено, что особое значение в процессе самоорганизации приобретают социокультурные 
ресурсы, а также осознавание препятствий на пути становления максимально эффективно функцио-
нирующего российского общества.

Автор отмечает, что именно конституционное законодательство становится тем уникальным в 
своем роде юридическим актом, который человечество создает в ходе понимания природы социальной 
самоорганизации.

Ключевые слова: власть, доверие, иерархичность, конституционное законодательство, культура, 
обряды, общество, солидарность, самоорганизация, традиции, ценности.

Дружкин С.М.
Рут Маклин и ее влияние 

на формирование современной биоэтики в Латинской Америке
статья освещает вклад Рут Маклин (Ruth Macklin) в развитие современной биоэтики в Латинской 

Америке, выделяя её концепцию «умеренного универсализма» как ключевую для сочетания глобальных 
этических принципов с региональными культурными контекстами. Автор подчёркивает роль Маклин 
в продвижении репродуктивных прав женщин и защите уязвимых групп, что стало особенно актуаль-
но на фоне социального неравенства и исторического наследия колониализма в латиноамериканских 
странах. Рассматривается и критическое осмысление идей Маклин со стороны местных философов, 
включая флоренсию Луну, чьи исследования многослойной уязвимости дополняют универсальные 
подходы более тонкой локальной адаптацией. статья демонстрирует, как взгляды Маклин способство-
вали формированию особого направления латиноамериканской биоэтики, ориентированной на баланс 
между международными стандартами и региональными особенностями.

Ключевые слова: Латинская Америка, биоэтика, Рут Маклин, флоренсия Луна, религиозный фак-
тор в биоэтике, этический релятивизм, репродуктивные права, умеренный универсализм.
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Abstracts
Storchak V.M.
Avakyan D.A.

Psychological aspects of the conversion of the «new man» in the religious tradition
The article is devoted to such a unique social phenomenon as religious awakening, conversion and rebirth 

of a religious or quasi-religious personality. Much attention is paid in the article to both Christian sources 
and sources of New Religious Movements (NSD). In the process of studying them, the characteristic features 
of the reborn «new man» were highlighted. Special attention was paid to conversion changes in the essential 
foundations of neophyte physiology.

Key words: religion, quasi-religion, conversion, neophyte, psychology, «new man».

Aksyutina Z.A.
Categorical analysis religious upbringing

Religion, having become the foundation of social life, performs various functions. Little attention is paid 
to the upbringtional function of religion; it falls out of the field of view of researchers. The purpose of the arti-
cle is to provide a philosophical analysis of the category of «religious upbringing». Theoretical methods were 
used as research methods: socio-philosophical analysis, categorization, generalization, thought experiment, 
concept construction method and the categorical pendulum method. The educational function of religion has 
come a long way from the mystical to the rational. The mystical level is manifested through the participation 
of children in various religious sacraments, and the rational level involves upbringing through inclusion in 
various associations, participation in religious events where the moral component is realized, through the im-
plementation of various forms of upbringing. Analyzing the definitions of the concept of «religious upbringing 
« identified five different positions in its understanding. The author comes to the conclusion that the specificity 
of religious upbringing lies in the fact that: the system of religious upbringing is able to integrate into other ed-
ucational systems, becoming their integral part. In conclusion, the obtained results are presented, the prospects 
for the study are outlined.

Key words: category, concept, upbringing, religion, religious upbringing, confessional upbringing, cate-
gorical pendulum method.

Shkurlyateva D.A.
The music ministry of the Lutheran Church as a starting point for interconfessional and interreligious 

dialogue
Russian-language scholarly literature on Lutheran musical practice is limited, as a rule, to musicological 

discourse only. Most of those studies focus on the work of Bach, famous Lutheran cantor, who lived three 
centuries ago. There are no religious studies that provide a holistic view of the music ministry of Russian 
Lutherans in the first quarter of the 21st century. This is a problem because parish music activities are usually 
an important point of contact between church and society, a basis for church-state, inter-confessional and 
inter-religious dialogue. One of the key figures in this dialogue is the cantor, who is responsible for music in 
the parish. The range of duties of the modern Lutheran Russian cantor in parishes of the Scandinavian-Finnish 
liturgical tradition has been determined. Liturgical practice have been studied. The main goal was to identify 
socially significant aspects of Lutheran music ministry.

Key words: Lutheranism, church music, cantor, liturgical protestants, interconfessional dialogue, interre-
ligious dialogue, Lutheran identity.

Marufenko E.V.
Danilova A.V.

On the issue of performing mastering the style of baroque keyboard music
The article is devoted to the issues of performing mastering of Baroque keyboard music. The authors trace 

the domestic research tradition of considering the problem of a stylistic approach to the analysis and perfor-
mance interpretation of musical works. The characteristic features of the process of isolating the problem of 
style into a special topic of reasoning by music theorists and practitioners of the Baroque era are highlighted 
and described. The emphasis is placed on the importance of the role of musical rhetoric and the theory of af-
fects in the formation of the main features of the musical art of this period as in the field of musical theoretical 
thought. So it is in composing and performing practice.

Key words: Baroque music, style, musical rhetoric, theory of affects.
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Zhang Kai
Nevraeva N.Y.
Kabanov A.M.

Pyrkova T.A.
Yatsenko O.Y.

The spread and influence of F.M. Dostoevsky’s literary thought in China
Dostoevsky’s works in China and their influence on Chinese culture and literature. The article highlights 

the stages of translation and perception of Dostoevsky’s work in China - from the first translations in the early 
twentieth century to modern interpretations. Special attention is paid to the influence of Dostoevsky’s ideas 
on Chinese writers (e.g. Lu Xin and Ba Jin) and their role in the development of Chinese realist literature. In 
addition, the difficulties associated with the perception of the Russian cultural context, as well as translation 
problems leading to different interpretations of his work, are discussed. The conclusion emphasizes the signif-
icance of Dostoevsky’s ideas for intercultural interaction between Russia and China, as well as their relevance 
for further research into literary interrelationships.

Key words: F.M. Dostoevsky, realism, intercultural interaction, literary relationships.

Danakin N.S.
Konev I.V.

Principles and methods of de-escalation of organizational conflicts
Successful de-escalation (weakening and eliminating) of organizational conflicts is possi-ble with the use 

of relevant technological principles and methods. This article presents the ra-tionale and description of these 
principles and methods.

Key words: de-escalation, technology, principle, conflict, settlement, stage-by-stage, co-operation, compe-
tition, communication, convention.

Kravchenko V.I.
Missed opportunity syndrome (FOMO) as a problem of socialization of modern youth

The article examines FOMO («Fear of Missing Out») as a relevant social issue among youth, its causes, and 
its impact on mental health, as well as potential ways to address it. The influence of FOMO on interpersonal 
relationships, self-esteem, and the overall life perception of young individuals is highlighted. The main factors 
that contribute to the development of FOMO are analyzed, including the influence of social networks, com-
parison with others, and cultural expectations. The psychological and social consequences, such as increased 
anxiety, poorer sleep quality, decreased concentration, and superficial interpersonal relationships, are exam-
ined. Practical recommendations are offered to reduce the negative effects of FOMO, including developing 
mindfulness, managing digital activities, and strengthening offline interactions. It concludes that there is a 
need to raise awareness of the problem and develop preventive measures to improve the quality of life of young 
people in the digital age. 

Key words: Fear of Missing Out (FOMO), youth, social media, problematic social media use, psycholog-
ical influence, addiction.

BukovtsovaT.N.
Institutional methods of regulating organizational conflicts

The article reveals the role of the institutional factor in preventive conflict management, which is presented 
in the form of a certain technology, in which three blocks are distinguished: functional, resource, instrumental. 
The functional block includes the functions of institutional technology in the system of preventive conflict 
management; the resource block is the institutional means used in preventive practice; the instrumental block 
is the methods of institutional influence.

Key words: organizational conflicts, regulation, institutional methods, regulatory functions, regulatory 
resources, regulatory methods, functional block, resource block, instrumental block.

Wang Xinzi
Dialogue of cultures in the system of interethnic and interfaith interaction: problems and solutions
This article analyzes the phenomenon of the dialogue of cultures, which is presented by the author in the 

context of interethnic and interfaith problems of social development. Having briefly characterized the process 
of formation of multiculturalism as an important component of the dialogue of cultures, the author of the 
article considers the peculiarities of intercultural interaction, which is complicated by interethnic and interre-
ligious conflicts. The author of the article comes to the conclusion that given the expansion of cultural space 



Abstracts                                                                                                                                                        Аннотации

199

associated with the process of globalization, it is the dialog form of interaction between peoples, despite all the 
obstacles and barriers, contributes to the development of respectful, tolerant and careful attitude to the values 
of another culture, reduces the level of conflict between countries and ethnicities and contributes to the estab-
lishment of peace and harmony between peoples. It is interethnic and interfaith interaction in the framework 
of the dialogue of cultures that supports the dynamics of cultural development in the context of globalization.

Key words: globalization, dialogue of cultures, intercultural interaction, interethnic conflicts, interfaith 
dialogue.

Glazkova L.A.
Variables of organizational conflict as an object of management

The article identifies and examines the variables of organizational conflict as an object of management. The 
set of these variables is divided into three groups: structural, dynamic and functional variables. The structural 
variables include: the subject of the conflict, the relations of the conflicting parties, the object and subject of the 
conflict, the external environment of the conflict. The group of dynamic variables includes: the phases (stages) 
of the conflict, its duration, tempo, intensity, rhythm, state, intentionality, reversibility. Destructive and con-
structive functions of the conflict are also identified.

Key words: management, organizational conflict, controlled variables, structural variables, dynamic vari-
ables, functional variables, positive functions of organizational conflict, negative functions of organizational 
conflict.

Gou Yuyuan
Features of joint activities of family, school, and community 

in the PRC and the Republic of Azerbaijan (comparative analysis)
Modern educational systems increasingly recognize the importance of interaction between family, school, 

and community in the upbringing and learning process. This article presents a comparative analysis of the 
models of interaction of these institutions in the People’s Republic of China (PRC) and the Republic of Azer-
baijan. The study identifies key features of approaches to family education, the role of school in the educational 
process, and the influence of public institutions on the formation of students’ personalities. Special attention 
is given to the impact of globalization and digitalization on educational strategies in both countries. The au-
thors explore the prospects of cooperation between China and Azerbaijan in the field of education, proposing 
constructive solutions for mutual exchange of experience and the development of joint educational initiatives.

Key words: China, Azerbaijan, Joint upbringing, family education, public institutions, international edu-
cational cooperation.

Yanchev D.V.
The attitude of students to studying at the Dalrybtuz

The article is devoted to the study of the level of satisfaction with the educational process of Dalrybvtuz 
students, the relevance of which is determined by the need to have a universal tool for managing and adjust-
ing indicators to offset negative aspects in the formation of a positive attitude of students to learning. The 
totality of the results obtained allows us to indicate a generally positive attitude of students towards studying 
at Dalrybtuz, however, sets the direction of activities aimed at leveling obstacles to improving the quality of 
education at the university.

Key words: educational process, evaluation and monitoring activities, satisfaction level, attitude indica-
tors, students.

Sleptsova G.N.
Problem of studying and preserving the linguistic 

and cultural heritage of the indigenous peoples of the North
The relevance of the study is due to the importance of the problem of preserving and developing the cul-

tural heritage of the indigenous peoples of the Arctic. It is important to preserve and continue the traditional 
way of life of all peoples and ethnic communities in order to maintain cultural diversity and help preserve their 
history and identity. All this contributes to strengthening ethnic identity, increasing pride in one’s nation, and 
strengthening the bond between generations. One of the main factors of increased attention to the cultural 
heritage and the peculiarities of the peoples who together make up the Russian cultural stratum is the strength-
ening of interethnic ties, strengthening friendly relations and respect of peoples for each other.

Key words: indigenous peoples of the Arctic, cultural heritage of the Dolgans, preservation of ethnic tra-
ditions.
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Maltseva I.V.
Maltsev D.S.

The influence of adaptation 
on the professional and labor socialization of the individual 

and the preservation of the personnel core of the organization 
The article examines some aspects of the influence of the adaptation process on the professional and labor 

socialization of the individual and the successful formation of the personnel potential of social organizations. 
The authors of the work propose an algorithm for the labor adaptation of a new employee in the organization 
and a sociological research tool for assessing the success of its passage.

Key words: labor adaptation, professional and labor socialization, socialization of personality, personnel 
core of the organization.

Kudashkin A.I.
Preventive technology of counteraction to organizational conflicts

This article describes a preventive (preemptive) technology for counteracting organizational conflicts. This 
technology provides for a targeted impact on the parameters of an organizational conflict: tension, dynamism, 
interaction vector, intentionality, equilibrium/non-equilibrium, symmetry/asymmetry, functional vector, area 
of possible escalation, objective-subjective character, rational-emotional character.

Key words: preventive technology, counteraction, organizational conflict, dynamism, vector of conflict 
interaction, direction (intentionality), symmetry/asymmetry, objective-subjective nature, systematicity, cer-
tainty, poly-subjectness, competence.

Bukovtsova T.N.
Technologies for transforming organizational conflict

In the process of social management, preventive (preemptive) regulation of organizational conflicts is be-
coming increasingly important. This article identifies and describes 12 methods of transforming organizational 
conflicts used to varying degrees in management practice.

Key words: organizational conflict, transformation, technology, preventive regulation, fragmentation, lo-
calization, objectification, rationalization, actualization.

Ivanov M.S.
On the migration policy of Western countries

This article examines the experience of migration policy in Western countries. The purpose of the study 
is to analyze and compare migration policy processes in different countries, draw parallels in the area of the 
regulatory framework, state instruments and mechanisms for regulating migration policy, to develop proposals 
for improving the state migration policy of Russia. Based on the comparative method, a brief analysis of the 
regulatory framework for migration policy in the EU, the USA, Canada and Australia was conducted, features, 
positive aspects and shortcomings of migration policy in these countries were identified, and proposals for 
improving the migration policy of the Russian Federation were formulated.

Key words: migration, migration processes, migration policy, migration policy of the European Union, 
migration policy of Western countries.

Kazakov V.A.
Mylnikova E.M.

Kudina M.V.
Shardakova I.S.

Factors of labor motivation in the terms of sociological diagnostics
Labor motivation is a significant category of motivation in comparison with other types, which is aimed 

at initiating social contacts and demonstrating creative approaches in the implementation of labor activities. 
The general direction in the field of labor motivation is modeled in a complex of needs and requirements of 
employees of organizations, companies and/or enterprises, satisfied by them in the implementation of labor 
processes. The authors of this article studied the factors of labor motivation from the perspective of sociological 
diagnostics in such aspects as: economic, social, personal and organizational. Having an idea of the dominant 
criteria of labor motivation, you can see not only the essence of the «motivational field» of the company’s 
employees in general, but also identify the individual motives of a specific employee of the organization for 
labor activity. Determining the factors of labor motivation today is especially relevant for the management of 
enterprises, which is engaged in the development of motivational models of personnel.
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Key words: work motivation, work motivation factors, work motivation criteria, work motivation indica-
tors, work motivation classification, work activity, work processes, work behavior.

Kravchenko V.I.
Kozlova O.Yu.

Harnessing the marketing power 
of artificial intelligence in harmony with efficiency and authenticity

The article examines artificial intelligence technologies as tools for regulating marketing representation, 
the image of artificial intelligence presented in the media, its specificity and evolutionary development. It 
shows how neural systems are implemented in balance with the authenticity of the content produced. The 
advantages and disadvantages of content created by artificial intelligence and the impact of marketing strat-
egies on brand reputation are analyzed. This work aims to explore the issue of trust in artificial intelligence, 
to consider the factors identified to date that can be relied on in the process of introducing AI content into the 
collective consciousness. It is concluded that brand authenticity largely depends on the quality and quantity of 
AI materials in the advertising image.

Key words: authenticity, brand, positioning, content, marketing strategy, trust, reputation.

Lukinova I.A.
Man and society as parts of the modern Whole

The article considers the processes occurring in society and information space. Globalization of everyday 
human life, information and digital alienation of his social essence and increasing threats to his information 
security are defined as an important problem of human and social development. The necessity of traditional 
moral and legal laws as the main regulators of any human activity is shown.

Key words: information space, Homo informaticus, global information environment.

Pecherskikh S.P.
About modern approaches to understanding the philosophical category of «alienation»

The problem of alienation in the history of philosophy has always occupied one of the key places. The 
modern discussion about the forms of alienation acquires a special character in connection with the trans-
formation of capitalism into a new socio-economic state of global society, which we call the beginning of a 
new era — the era of man-made civilization. The new social reality shows us the phenomenon of the emer-
gence of new forms of alienation not only in the economic sphere of society, but also forms of alienation 
that have arisen as a result of civilizational transformations in other spheres of public life. Representatives 
of modern social philosophy undertake theoretical attempts to comprehend the essence of newly emerg-
ing forms of alienation. The materials of modern scientific publications draw our attention to the need 
for a careful study of human existence in the context of new forms of relationship between the individual 
and society. The study of the impact of the intensive development of informatization, digitalization, high 
technologies, bio-technologies, artificial intelligence on the mental and psychological state of people, the 
formation of a new system of social values and attitudes, the possibilities of self-realization and intellectual 
development of a person at work, his satisfaction with professional work, sometimes leads us away from the 
basic meaning of the term «alienation», which it’s starting to be understood too broadly. The article presents 
an analysis of modern approaches to understanding the content of the concept of «alienation», as well as 
their commentary from the perspective of the philosophy of Marxism, the basic philosophical theory of 
alienation as a result of the essence of economic relations in society and their reflection on all forms of social 
relationships of individuals.

Key words: alienation, Marxism, individual’s labor activity, social existence, social consciousness, techno-
genic civilization, wage labor, fetishism, depersonalization, deformations.

Popov S.I.
Doubling the World as an «architectural» Principle of metaphysics

The principle of the doubling of the world is contained in the very term «metaphysics», which denotes, 
first of all, the property of a person’s spiritual life. The symbolic doubling of the world seems quite natural for 
the spiritual life of people, since the time when myth and religious beliefs completely dominated it. The trace 
of such a doubling remains in the mental life of modern man. The doubling of the world gives its being depth 
and «spatial» dimension, providing the «plane» of everyday circumstances and meanings with an additional 
«floor» of reality. Philosophy does not stand aside from the natural process of mental and spiritual doubling of 
the world, but tries to think it through in concepts. The quintessence of the metaphysical doubling of the world 
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turns out to be philosophical idealism, which ontologizes the logical relationship «general – particular» and 
considers the general to exist independently in the «higher» dimension of being. The everyday order of things 
thereby acquires a final justification: it turns out not to be an independent reality, but to be the fulfillment of a 
higher reality in a lower material.

Key words: metaphysics, ontology, doubling the world, idealism, being, higher, lower, everyday, profane.

Sirin S.A.
Legal nihilism, logic and legal consciousness: cognitive analysis

The author examines the specifics of the phenomenon of legal nihilism, namely the negative attitude to-
wards law and law, which in modern reality is an extremely important issue both for jurisprudence and for the 
practice of public administration; Three meanings of the term have been identified - religious, philosophical 
and worldview and socio-political; a cognitive analysis of legal nihilism and the danger of modern approaches 
when using complex legal systems in the conditions of the legal space of the Russian Federation was carried 
out; the main arguments of supporters and critics of legal nihilism, various legal disciplines and trends are pre-
sented, and a number of well-founded opinions and objections against its spread in the legal field are presented.

Key words: theory of state and law, legal field, cognitive analysis, legal nihilism, law and morality, legal 
consciousness, legal motivation, philosophy of law.

Girnik M.N.
The nature of society’s self-organization: some reasons and consequences

The article examines the models of ordering social life and structuring society, the processes of forming 
social consciousness, as well as the commitment of political power and culture to a vertical hierarchical model 
of society organization.

It has been established that socio-cultural resources, as well as awareness of obstacles to the formation of a 
maximally efficient Russian society, acquire special importance in the process of self-organization.

The author notes that it is the constitutional legislation that becomes the unique legal act that humanity 
creates in the course of understanding the nature of social self-organization.

Key words: power, trust, hierarchy, constitutional legislation, culture, rituals, society, solidarity, self-orga-
nization, traditions, values.

Druzhkin S.M.
Ruth Mclean and her influence on the formation of modern bioethics in Latin America

The article highlights Ruth Macklin’s contribution to the development of modern bioethics in Latin Amer-
ica, highlighting her concept of «moderate universalism» as key to combining global ethical principles with re-
gional cultural contexts. The author emphasizes McLean’s role in promoting women’s reproductive rights and 
protecting vulnerable groups, which has become especially relevant against the background of social inequality 
and the historical legacy of colonialism in Latin American countries. The article also examines the critical 
reflection of McLean’s ideas by local philosophers, including Florence Luna, whose studies of multi-layered 
vulnerability complement universal approaches with more subtle local adaptation. The article demonstrates 
how McLean’s views contributed to the formation of a special direction of Latin American bioethics, focused 
on a balance between international standards and regional peculiarities.

Key words: Latin America, bioethics, Ruth McLean, Florence Luna, religious factor in bioethics, ethical 
relativism, reproductive rights, moderate universalism.
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