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ИМИДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

Ю.А. Батюк
Научный руководитель И.И. Калачева

В современном мире государственный институт находится в центре внимания общества
и средств массовой информации. Имидж государственного служащего – лицо всей страны.
Изучение имиджа государственных служащих Республики Беларусь необходимо для
выявления проблем несовершенного функционирования государственного аппарата и их
решения.

Государственная служба представляет собой правовой и социальный институт, целью
которого выступает осуществление профессиональной деятельности по обеспечению целей
и функций государства в интересах общества [2, с. 61].

На имидж государственного служащего влияют множество аспектов: социальных,
психологических, этических и правовых. Каждый из этих аспектов важен для
государственного служащего, так как отражает его личные и профессиональные качества.

Одной из важных функции, которую выполняют государственные служащие, является
посредничество между государством и обществом. Поэтому государственная служба может
быть эффективной только тогда, когда отношения между обществом и властью будут
согласованными и направленными на общие интересы и проблемы [1, с. 142]. Это
подтверждает важность формирования имиджа государственного служащего.

Отношения между людьми в сфере государственного управления регулируются этикой
деловых отношений. В Республике не существует официального документа,
регламентирующего этический аспект деятельности государственной службы. Но,
деятельность государственных служащих напрямую связана с нормативной правовой базой
Республики Беларусь, что также наносит определенный отпечаток на имидж
государственной службы.

Моральные принципы государственных служащих ориентируются на нормы этикета,
принятые во всем мире: принципы гуманизма, целесообразности действий, уважение
традиций своей страны и стран, с которыми госслужащий имеет деловые контакты.

В соответствии со статьей 6 Закона о государственной службе в Республике Беларусь от
14 июня 2003 г. № 204-3 существуют следующие профессиональные принципы
государственной службы: верховенство Конституции Республики Беларусь, служение
народу, законность, приоритет прав и свобод человека и гражданина, гарантий их
реализация, гласность, гуманизм и социальная справедливость, добровольность
поступления на государственную службу, профессионализм и компетентность
государственных служащих и другие [3].

Следование моральным и профессиональным принципам государственной службы,
выполнение своих прав и обязанностей, постоянное профессиональное развитие и
личностный рост позволят государственному служащему приобрести необходимую
поддержку среди населения и улучшить свой имидж.

Психологические аспекты имиджа государственного служащего такие, как характер,
темперамент, способности, статус человека – основа формирования личности и, как
следствие, имиджа чиновника. На формирование имиджа госслужащего также влияет тип
его темперамента. В каждом из типов темперамента, характера есть свои положительные и
отрицательные черты. В одной ситуации человек может повести себя как холерик, а в
другой – как флегматик. Нет идеального типа темперамента для государственного
служащего.

На имидж государственного служащего могу влиять такие показатели, как культура
общения, речевой этикет, поведение, стиль одежды. Это одни из основных составляющих
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имиджа. Но, существуют и дополнительные составляющие, которые не всегда заметны,
однако вносят весомый вклад в формирование имиджа. Дополнительные составляющие
имиджа связаны с неосновной деятельностью человека: наличие семьи, увлечение спортом,
отношение к домашним животным, хобби. Данные элементы составляют социальные
аспекты имиджа государственного служащего.

Безусловно, все дополнительные составляющие имиджа не заменят профессиональных
характеристик государственного служащего. Но, они помогут людям лучше понять
госслужащего как человека. Ведь люди ориентируются и интересуются теми проблемы,
которые понятны им.

Итак, мы рассмотрели базовые составляющие имиджа государственного служащего. В
заключении, можно отметить, что имидж государственного служащего – целенаправленный
образ, отражающий деловые и человеческие качества человека, который закрепляется в
сознании людей.
____________

1. Адилова, Л.Ф. Имидж государственного служащего: современные тенденции и противоречия /
Л.Ф. Адилова // Государственная служба в современной России : сб. ст. / Рос. акад. гос. службы при
Президенте РФ ; сост. : Е.В. Алферова, В.В. Черепанов. – Москва, 2003. – С. 142-149.
2. Герменчук, В. Государственная служба: традиции и современность / В. Герменчук // Банкаўскі
веснік. – 2012. – № 10. – С. 51-56.
3. О государственной службе [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 14 июня 2003 г.
№ 204-З : с изм. и доп. от 9 января 2017 г. № 14-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

ВЯДОМЫ НЕВЯДОМЫ СКАРЫНА

П.У. Белькевіч
Навуковы кіраўнік А.А. Лягчылiн

Францыск Скарына з’яўляецца адной з самых цікавых гістарычных асоб Беларусі. Гэта
абумоўлена ня толькі яго дасягненнямі і ўплывам на культуру Беларусі, але ж і існаваннем
розных легенд аб яго жыцці. Не гледзячы на тое, што жыццё Скарыны даследуецца ужо
некалькі вякоў (існуе асобная дысцыпліна «скарыназнаўства»), у яго біяграфіі застаюцца
пытанні, на якія гісторыя яшчэ не можа даць адказ. У адніх выпадках гэта немагчыма з-за
адсутнасці дакументаў і іншых сведчанняў аб асобных перыядах жыцця Скарыны, у іншых
выпадках гісторыкі сустракаюцца з супярэчлівымі фактамі. Мэтай гэтага артыкула будзе
аналіз найбольш важных пытанняў адносна біяграфіі Скарыны.
Сапраўднае імя. Пытанне пачалі абмяркоўваць у 1875 годзе пасля таго, як А.

Петрушкевіч прапанаваў гіпотэзу, што Скарына узяў імя «Францыск» пасля нараджэння
самастойна. У якасці падставы, А. Петрушкевіч выкарастаў прывілей караля Жыгімонта
Старога ад 21 кастрычніка 1532 года, у якім асветнік названы Georgij Franciscij Skorina. На
пытанне, чаму асветнік названы менавіта так, А. Петрушкевіч выказаў думку, што
«Георгій» з’яўляецца сапраўдным імем Скарыны. Імя «Францыск» у сваю чаргу
выкарастоўвалася для паступлення у Кракаўскі ўніверсітэт, каб схаваць сваё сапраўднае імя
ў выпадку існаванная дыскрымінацыі з боку адміністрацыі ўніверсітэта. Гіпотэза адтрымала
вялікую падтрымку у сярэдзіне 20-га стагоддзя, тады асветніка называлі выключна Георгіем.

Супраць гэтай версіі ёсць некалькі фактаў. Па-першае, польскі даследчык Г. Лаўмянскі,
даследуя грамату Жыгімонта Старога 1532 года, звярнуў увагу, што асветнік там названы як
egregius Franciscus Skorina de Polocko, на падставе чаго сказаў, што пісар у дакуменце мог
пераблытаць словы Georgius і egregius (г.н. шаноўны, слаўны). Па-другое, католікі шанавалі
і працягваюць шанаваць Святога Георгія разам з Святым Францыскам. Акрамя таго, ў актах
універсітэта напісана, што пад час паступлення Скарыны сярод абітурыентаў былі людзі з
імем «Георгій». Аднак адсутнасць матыва не азначае, што такая з’ява не магла збыцца.
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Доказы, якія бы дакладна адмовілі магчымасць гіпотэзы, яшчэ не былі знойдзены, калі яны
увогуле існуюць.

Веравызнанне. Яшчэ адным невядомым для нас аспектам жыцця Скарыны з’яўляюцца
яго канфесійныя погляды. Адзіным дакладным доказам веравызннаня Скарыны з’яўляюцца
словы архімандрыта Сялявы, які у сваёй кнізе «Антыэленхус» называў Скарыну гусітам.
Але ёсць шэраг цікавых фактаў, якія даюць падставу лічыць Скарыну як католікам, так і
праваслаўным.

Скарына мог быць католікам, бо кнігі, якія ён выдаваў, былі часткай і праваслаўнага, і
каталіцкага канонаў. Таксама ў Вялікім Княстве Маскоўскім кнігі Скарыны спалілі менавіта
таму, што яны былі надрукаваны на тэрыторыі каталіцкай царквы, а самаму Скарыне
забаранілі ўезд як католіку. З іншага боку, Скарына мог быць праваслаўным проста з
магчымай адсутнасці ў Полацку каталіцкай царквы, калі нарадзіўся Скарына. Акрамя гэтага,
ён выдаваў Псалтыр такім чынам, што выкарастоўваць яго для службы маглі толькі ў
праваслаўнай царкве. І яшчэ пасля вучобы ў Падуе Скарына атрымаў дыплом не ў царкве,
як павінны былі атрымліваць католікі, а ў месцы, выбраным універсітэтам Падуі. Але пры
гэтым ёсць тэорыя, што Скарына быў пратэстантам – на яго спасылаліся іншыя вядомыя
рэфарматары Беларусі, як Сымон Будны і Васіль Цяпінскі. У дадатак, асобнік скарынаўскай
«Малой падарожнай кніжкі» з каллекцыі Брытанскай Бібліятэкі носіць на сабе экслібрыс
Пауля Спэратуса, паплечніка Марціна Лютэра: ў 1524 годзе Пауль Спэратус прыбыў у
Прусію па рэкамендацыі Лютэра і стаў там галоўным дзеячам рэфармацыі, а з 1530 года
стаў лютэранскім біскупам Памезаніі. Як мяркуюць, Скарына ўручыў епіскапу Спэратусу
гэты асобнік пры наведванні Кёнігсберга у 1530 годзе Аднак гэтага недастаткова каб
упэўнена казаць нешта аб веравызнанні Скарыны.
Сустрэча з Лютэрам. У 1839 годзе славіст В. Копітар у адной з сваіх кніг апублікаваў

артыкул «Гістарычнае пытанне аб доктары медыцынскага факультэта Прагі Францыске
Скарыне, які чыніў падкопы супраць доктара Марціна Лютэра». Арыткул паведамляе аб
тым, як ў 1525 годзе ў Вітэнберге Лютэр сустрэў невядомага доктара Францыска, які
спачатку спадабаўся яму сваей адукаванасцю і манерамі, але потым Лютэр даведаўся ад
сваіх сяброў, што Францыск плануе сапсаваць яго дзейнасць, пасля чаго папрасіў уладу
горада затрымаць Францыска і пакінуў горад. Аднак Францыск змог пазбегчы катавання.
Копітар лічыў, што доктарам насамрэч з’яўляўся Скарына. Але гэта нельга пацвердзіць – у
архіве горада нет дакументаў, у якіх апісваецца выпадак. Тым больш В. Копітар спасылаўся
на іншага гісторыка Ф. Зэкендорфа, які апісваў нейкага яўрэйскага доктара з Польшчы, які
спрабаваў атруціць Лютэра. Доктара схапілі, аднак сам Лютэр пажадаў, каб злачынцу не
катавалі, а адпусцілі. І ўсё ж такі даследчыкі лічаць, што гэта не быў Скарына, паколькі ў
1525 годзе ён займаўся друкаваннем у Вільне.
Скарына як садоўнік? Ёсць магчымасць таго, што некаторы час свайго жыцця ў Празе

Скарына мог працаваць як садоўнік. У 1535 годе кароль Фердынанд вырашыў стварыць
батанічны сад, для чаго пачаў пошук людзей з неабходнай адукацыяй. Аб тым, што сярод іх
быў Скарына, сведычць грамаца Фердынанда ад 29 студзеня 1552 года, дзе Скарына
згадваецца як «памерлы доктар Францыск Рус Скарынін з Полацка, наш садоўнік». Аднак
чэшскія даследчыкі, а ўслед за імі і замежныя гісторыкі архітэктуры, прытрымліваюцца
кананічнай тэорыі, што «сад на Градзе» быў закладзены ў 1534 годзе запрошанымі
італьянцамі Джавані Спацыо і Франчэска Банафардэ. Блізкасць імёнаў «Франчэска» і
«Францыск» спарадзіла версію аб дзейнасці Скарыны як садоўніка.
Месца пахавання. Месца пахвання невядома і зараз. Большасць даследнікаў лічыць, што

Скарына пахваны дзесьці у Празе, бо там ён і пражыў апошнія гады. Аднак зараз даследчык
А. Мальдзіс выказаў здагадку, што Скарына мог быць пахаваны ў касцёле Святога Віта ў
Чэскім-Крумлаве на поўдні Чэхіі.
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ИГРУШКА КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ

М.И. Березецкая
Научный руководитель Л.В. Филинская

Определяя детскую субкультуру как «смысловое пространство ценностей, установок,
способов деятельности и форм общения, осуществляемых в детских сообществах», и как
«все, что создано человеческим обществом для детей и детьми», можно выделить два
уровня детской субкультуры: обыденный (состоящий из всего того, что создано самими
детьми) и специализированный (включающий в себя элементы, созданные взрослыми для
детей) [1]. В данной статье мы будем рассматривать детскую игрушку как один из
элементов специализированного уровня субкультуры детства.

На всех этапах развития общества, игрушка была важным элементом субкультуры
детства, она оказывала влияние на усвоение ребенком тех или иных социальных норм,
ценностей, образцов поведения, способствовала умственному и физическому развитию
детей. Если говорить о наиболее популярных игрушках в детской среде, стоит привести
результаты полученные в ходе исследования проведенного студентами 3 курса кафедры
социологии ФФСН БГУ при содействии Центра семьи и детства психологической службы
БГУ и первичной профсоюзной организации студентов БГУ по теме «Репродуктивные
установки, семейные ценности, особенности формирования инклюзивной культуры среди
студентов БГУ» (опрашивались студенты 3 курса БГУ, n=402). Так, исходя из результатов
опроса, у 57,2 % студентов в детстве была любимая игрушка, из них 53,9 % респондентов в
качестве любимой игрушки называют мягкие игрушки и фигурки животных (т.е. игрушки-
животные),10 % – куклы, а 4,8 % – машинки, корабли, самолеты, т.е. транспортные
игрушки. Если анализировать зависимость вида любимой игрушки от половой
принадлежности респондента, то стоит отметить, что наибольшей популярностью как у
парней, так и у девушек пользовались игрушки-животные (30,7% и 66,4% соответственно).
Однако парни в качестве любимых чаще называли транспортные игрушки (12,0 %), в то
время как девушки – куклы (13,8%). Данные результаты подтверждают традиционное
разделение игрушек на «игрушки для мальчиков» и «игрушки для девочек». Для получения
более подробной информации относительно господствующих в современной игровой
индустрии представлений о типично-мужских и типично-женских игрушках нами был
проведен анализ содержания трех наиболее посещаемых интернет-магазинов детских
игрушек в Беларуси (buslik.by – приблизительно 22 412 посетителей ежемесячно;
funtastik.by – приблизительно 12 647 посетителей ежемесячно и zakroma.by –
приблизительно 13 947 посетителей ежемесячно). Необходимо отметить, что на наиболее
посещаемом сайте buslik.by отсутствуют рубрики «игрушки для мальчиков» и «игрушки
для девочек». Все игрушки сгруппированы по следующим категориям – игрушки для
малышей, детский транспорт, куклы и аксессуары, сюжетные игры, деревянные игрушки,
фигурки, мягкие игрушки, конструкторы, музыкальные инструменты, детские
электромобили и др. Такая структура интернет-магазина является гендерно нейтральной и
позволяет выбирать игрушки опираясь в большей степени на предпочтения ребенка, чем на
стереотипные представления родителей. Однако на двух других сайтах разделение игрушек
на «игрушки для девочек» и «игрушки для мальчиков» присутствует – девочкам чаще всего
предлагается играть с куклами, домиками, колясками, игрушечной посудой, игровыми
наборами «Доктор», «Кулинария» и т.д., а мальчикам – с машинками, самолетами,
инструментами, шпионскими наборами, роботами-трансформерами, игрушечным оружием,
фигурками супергероев, солдатиков. Также в ходе анализа содержания ассортимента
интернет-магазинов игрушек было обнаружено, что в настоящее время родителям и детям
предоставляется огромный выбор самых разнообразных игрушек. С одной стороны – это
положительный момент, ведь такое многообразие игрушек позволяет детям интересными
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для них способами познавать окружающий мир, усваивать социальные роли, правила и
нормы поведения. Но с другой стороны – у специалистов возникают опасения по поводу
ценностей, которые в себе несут некоторые из видов современных кукол и популярных
персонажей детской субкультуры, поэтому в настоящий момент очень важно, чтобы
родители относились к выбору игрушек для своего ребенка более серьезно.
____________

1. Абраменкова, В.В. Детская субкультура: содержание, функции, значение в культуре
[Электронный ресурс] / В.В. Абраменкова // Образовательный портал Слово. – Режим доступа:
http://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36717.php. – Дата доступа: 15.04.2017

ЭТИКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Н.О. Богдан, Д.О. Богдан
Научный руководитель Я.С. Яскевич

Республика Беларусь руководствуется нормами международного права в области
здравоохранения. Основные принципы биомедицинской этики, рекомендованные
Всемирной ассамблеей здравоохранения, закреплены в новых законах Республики Беларусь
«О здравоохранении» (1993, с изменениями и дополнениями 1998-2000 годов), Закон «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 1999 г.,Закон
Республики Беларусь от марта 1997 года 28-3 « О трансплантации органов и тканей
человека». В 1995 году разработана новая Концепция развития здравоохранения в
Республике Беларусь. Правительство страны разработало и одобрило Национальную
стратегию устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на
период до 2020 года, которая является фундаментальной базой для принятия правовых
актов, а также общегосударственных, отраслевых программ, где определяются конкретные
мероприятия и ресурсы для обеспечения устойчивого развития Беларуси, этико-правового
обеспечения использования биологического разнообразия и проведения биомедицинских
исследований.

Закон РБ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
провозглашает основы государственного регулирования оказания психиатрической помощи,
гарантии и права граждан, основополагающие принципы оказания психиатрической
помощи. Закон Республики Беларусь от марта 1997 года 28-3 «О трансплантации органов и
тканей человека» направлен на обеспечение правовых и организационных основ
государственного регулирования в области трансплантации органов и (или) тканей человека
в целях реализации права населения Республики Беларусь на охрану жизни и здоровья.

Биоэтика как социокультурный феномен в значительной степени детерминирует в нашем
государстве сотрудничество и взаимообогащение правового и нравственного сознания,
задавая ориентиры биомедицинской практики и принятия управленческих решений в
системе здравоохранения. обеспечивая нравственный климат в научном сообществе,
медицинских коллективах, адекватный моральный выбор специалистов (медиков, биологов,
биотехнологов и др.)

В Республике Беларусь сегодня имеются в наличии разные виды комитетов по биоэтике
(Национальный комитет по биоэтике при Министерстве здравоохранения РБ, локальные
этические комитеты, комиссии по этике, ассоциации и т.п., функционирующие на разных
уровнях). Национальный комитет по биоэтике РБ играет роль координирующего и
консультативного органа по общественному контролю над соблюдением прав человека в
области биомедицинских исследований, разрабатывает обоснованную политику проведения
научных исследований в области здравоохранения и образования.

Этическое и правое сопровождение биомедицинских исследований в Республике
Беларусь является общепризнанной нормой.
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СЦЕНЫ НАСИЛИЯ В КИНОФИЛЬМАХ КАК ФАКТОР
АТРИБУЦИИ ВРАЖДЕБНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Н.С. Будай
Научный руководитель И.А. Фурманов

В настоящее время многие отечественные и зарубежные ученые обеспокоены влиянием
сцен насилия на экране на детскую аудиторию. В связи с этим было проведено множество
теоретических и эмпирических исследований, посвященных данной проблеме, а также
возможным последствиям просмотра сцен насильственного содержания (C.A. Anderson,
L.R. Huesmann, А. Бандура, Л. Берковитц, Р. Бэрон, Д. Ричардсон, К. Бютнер, Г. Паренс,
А.А. Реан, К. Хорни, И.А. Фурманов).

Такой интерес вызван рядом причин. В связи с всеобщей доступностью и отсутствием
надежных рамок, которые бы ограничивали доступ к таким сюжетам, особую опасность
представляют собой кинофильмы, содержащие неограниченное количество сцен насилия,
агрессии, драк, кровавых убийств.

Неоднократно проводились исследования [3; 4], которые подтверждали связь между
просмотром детьми сцен насилия и их агрессивным поведением. После просмотра таких
сцен у школьников может происходить снижение чувствительности к страданиям жертвы,
также они начинают воспринимать действия окружающих как враждебные, а это, свою
очередь, может привести к агрессивным действиям по отношению к окружающим.

Психологические исследования, посвященные изучению последствий просмотра сцен
насильственного содержания, в основном изучают пагубное влияние на агрессивность
школьников, при этом практически не затрагивая проблемы взаимосвязи сцен
насильственного содержания в кинофильмах с атрибуцией враждебности младших
школьников, в то время как атрибуция враждебности является определяющим фактором,
влияющим на агрессивное поведения. В связи с этим существует необходимость
определить влияние сцен насильственного содержания в кинофильмах на атрибуцию
враждебности младших школьников.

В основе проведенного исследования лежит следующая методология: 1) теория
атрибуции враждебности K. Dodge [2], в которой атрибуция враждебности рассматривается
как тенденция приписывать враждебные намерения другим людям, даже тогда, когда этих
намерений в действительности не существует; 2) аффективно-динамический подход
И.А. Фурманова [1], в соответствии с которым, в ситуации фрустрации или депривации
возможны три типа поведения: подавленно-агрессивный, пассивно- агрессивный и активно-
агрессивный.

Была использована методика «Атрибуция враждебности», разработанная Дж. Эбером на
основе модели обработки социальной информации K. Dodgе [2], и модифицированная на
основе аффективно-динамической теории агрессии И.А. Фурманова [1]. Методика измеряет
показатели атрибуции враждебности и невраждебности, атрибуции намеренности и
случайности, поведение в ситуации провокации, а также показатели наказания и прощения.

Был проведен психологический эксперимент, который включал в себя три серии. В
первой серии испытуемые выполняли методику «Атрибуция враждебности» без
предъявления отрывка кинофильма. Во второй серии эксперимента испытуемому
демонстрировался отрывок из нейтрального кинофильма, не содержащий сюжеты
насильственного характера. В третьей серии эксперимента испытуемому демонстрировался
пятиминутный отрывок из кинофильма, содержащий сцены насилия.

В исследовании принимали участие 120 детей младшего школьного возраста: 30 девочек
и 30 мальчиков в возрасте 6-8 лет и 30 девочек и 30 мальчиков в возрасте 9-10 лет.
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Полученные данные были статистически обработаны. Были применены: парный t-критерий
Стьюдента, корреляционный анализ Пирсона и ковариационный анализ.

Были достигнуты следующие результаты:
1. Просмотр сцен насильственного содержания на телеэкране влияет на поведение,

эмоции и когниции зрителя через следующие механизмы: катарсис, возбуждение,
дезингибиция, имитация, десенситизация.

2. Независимо от пола и возраста школьники проявляют высокие показатели атрибуции
враждебности, атрибуции намеренности, активную агрессию и бегство/уход как формы
реагирования, сильное намерение к наказанию, а также низкое стремление к прощению в
большей степени после просмотра отрывка из кинофильма, содержащего сцены насилия,
чем после просмотра нейтрального отрывка, т.е. не содержащего сцены насилия.

3. Определено влияние сцен насильственного содержания в кинофильмах на атрибуцию
враждебности младших школьников, которое подтверждено корреляционными связями. В
соответствии с этим, школьники будут определять действия других как враждебные даже
тогда, когда в действительности это не так. В связи с этим они будут считать, что
провокационные действия другой человек совершает намеренно, он не заслуживает
прощения, и, следовательно, должен понести наказание за это действие. Реакцией на это
действие со стороны мальчиков будет бегство или уход, а со стороны девочек – активная
агрессия.
____________

1. Фурманов, И.А. Социальная психология агрессии и насилия: профилактика и коррекция : учеб.
пособие / И.А. Фурманов. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – 401 с.
2. Dodge, K.A. A social information processing model of social competence in children / K.A. Dodge //
Minnesota symposium on child psychology / ed. M. Perlmutter. – Hillsdale, 1986. – Vol. 18 : Cognitive
perspectives on children's social and behavioral development, Minneapolis, October 27–29, 1983. – P. 77–
126.
3. Thomas, M. Toleration of real life aggression as a function of exposure to televised violence and age of
subject / M. Thomas, R. Drabman // Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development. – 1975. –
Vol. 21, № 3. – P. 227–232.
4. Zillmann, D. Effect of timing of information about mitigating circumstances on emotional responses to
provocation and retaliatory behavior / D. Zillmann, J.R. Cantor // J. оf Experimental Social Psychology. –
1976. – Vol. 12, iss. 1. – Р. 38– 55.

ГЛОБАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКИХ БРЕНДОВ

Буридэ
Научный руководитель П.Л. Соловьев

Высокие темпы экономического развития Китая определяют рост глобального влияния
китайских предприятий, способствуя вхождению ведущих китайских брендов в перечень
сотни лучших мировых торговых марок. Китайские товары реализуются во всех уголках
мира, а китайские предприятия уделяют все больше внимания формированию своего
собственного бренда.

Национальные бренды и сам брендинг в Китае начали развиваться быстрыми темпами
сравнительно недавно. 23 августа 1982 года на 24 съезде пятого собрания Постоянного
комитета Всекитайского собрания представителей был принят закон «О торговых марках
Китайской Народной Республики», что ознаменовало собой выход китайских брендов на
новый этап развития: от этапа визуального восприятия бренда через фазу распространения,
узнаваемости и повышения степени доверия к, в конечном итоге, стадии его комплексного
восприятия. Китай представляет собой ведущую экспортную державу, однако несколько
отстает в формировании позитивного отношения к китайским брендам. Китайским
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компаниям необходимо создавать мощную глобальную стратегию с высоким уровнем ее
локализованности, формировать авторитет китайских брендов, чтобы изменить отношение
к ним потребителей.

В отчете 2017 года консалтингового агентства Brand Finance «Brand Finance Global 500»,
которое ежегодно дает оценку тысячам известных брендов со всего мира, отражены 16
китайских брендов, которые вошли в сотню самых лучших [1]. В марте 2017 года
авторитетная исследовательская компания MillwardBrown обнародовала список «100
лучших китайских брендов BrandZ™ 2017» [2]. Ассортимент брендов включал в себя
компании, работающие в сфере науки и техники, розничной торговли, бытовой техники и
проч. Теncent, Alibaba, СMCC заняли первые три позиции в данном рейтинге. Кроме того,
увеличивается и пропорция зарубежного дохода китайских брендов. Можно сделать вывод,
что потребители всего земного шара постепенно меняют отношение к китайским торговым
маркам.

В опубликованном рейтинге «30 лучших китайских брендов за рубежом BrandZ™ 2017»
мировой лидер на рынке персональных компьютеров и мобильных технологий Lenovo стал
самым крупным китайским брендом за границей [3]. За ним следует международная
торговая марка Huawei, а также крупный игрок на рынке электронной торговли Alibaba. В
общем и целом, можно сделать вывод о том, что негативное восприятие китайской
продукции потребителями постепенно снижается, набирают популярность бренды,
работающие в сфере электронной коммерции, при этом скорость роста китайских торговых
марок превышает темпы развития многих «западных» брендов.

В последние несколько лет именно к Китаю обращено пристальное внимание всего мира.
Китайские бренды непрерывно развиваются и становятся все более мощными. На данный
момент истинное место и положение экономики Китая в глобальном масштабе заключается
в том, что Китай представляет собой мощную экспортную державу, но многие китайские
бренды все еще недостаточно сильны в глобальном масштабе. Нынешнее положение в
экономике способствует развитию брендов, росту качества выпускаемой продукции и ее
продвижению на международных рынках. Китайским компаниям необходимо создавать
мощную глобальную и в то же время локализованную стратегию продвижения собственных
торговых марок, формировать репутацию торговой марки для того, чтобы изменить
представление о бренде, способствуя его узнаваемости и популярности.
____________

1. BrandFinanceGlobal 500 (100) – 2017/ BrandFinance [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим
доступа: https://www.rankingthebrands.com/PDF/Brand%20Finance%20Global%20500%202017.pdf –
Датадоступа: 20.04.2017
2. 100 лучших китайских брендов BrandZ™ 2017 / WPP MillwardBrown [Электронный ресурс]. –
2017. – Режим доступа: http://wppbaz.com/article/just-launched-brandz--chinese-global-brand-builders-
download-the-full-report-now/ – Дата доступа: 20.04.2017.
3. 30 лучших китайских брендов за рубежом BrandZ™ 2017 года / WPP MillwardBrown
[Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа:
http://wppbaz.com/admin/uploads/files/BrandZ%D1%82%D0%94%D0%B2_Chinese_Global_Brand_Buil
ders_2017_Press_Release_CN.pdf / – Дата доступа: 20.04.2017.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, ОБРАЩАЮЩИХСЯ К
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НЕ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ

В.С. Васильченко
Научный руководитель И.Е. Метлицкий

Цель исследования: охарактеризовать особенности личности женщин, прибегающих к
услугам пластической хирургии не по медицинским показаниям.

Гипотеза: у женщин, обращающихся к пластической хирургии не по медицинским
показаниям личностные особенности: высокая критичность, конформность, внутренняя
конфликтность, неудовлетворенность собой, демонстративность, чувствительность,
тревожность будут более выражены, чем у тех, кто не планирует хирургического
вмешательства в свой внешний облик.

Использовались следующие методики: Опросник исследования самоотношения (МИС)
С.Р. Пантилеева (1989 г.) предназначена для углублённого изучения сферы самосознания
личности, включающее различные (когнитивные, динамические, интегральные) аспекты.
Личностный опросник Г. Шмишека (1970 г.), который предназначен для диагностики типа
акцентуации личности. 16 факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла (форма C).
Предназначен для описания широкой сферы индивидуально-личностных характеристик.

Эмпирическую базу исследования составили 117 респондентов, составляющих две
группы (группа исследования группа сравнения).

Группа исследования: 57 человек, пациенток медицинских центров пластической
хирургии, средний возраст для группы составил 31,87. Группу сравнения представили 60
женщин на момент исследования, не желающие каким-либо образом корректировать свою
внешность, средний возраст 28,68 лет. Респонденты включались в исследование
исключительно добровольно.

Гипотеза подтвердилась частично:
В результате исследования выявлено, что у в основном, у женщин, обращающихся к

пластической хирургии не по медицинским основаниям по таким показателям, как
неуверенность в себе, самообвинение, самоценность, тревожность, эмоциональная
нестабильность, результаты значительно выше нормы. Т.е. мы можем говорить о том, что
женщинам, которые решаются на изменение внешности таким радикальным путем, будут
присущи некоторые общие особенности.

Также выраженность демонстративного (р=0,00002, r=0,61) и застревающего(р=0,000001,
r=0,69) типов акцентуаций у женщин, обращающихся к пластическому хирургу не по
медецинским показаниям, значительно выше, чем у группы сравнения. И между
количеством обращений к хирургу и этими типами акентуаций выявлена статистически
значимая взаимосвязь, которая является слабой положительной, что указывает на
следующий факт: чем чаще женщины обращаются к пластическому хирургу, тем чаще им
присущи указанные акцентуации характера. В отличии от гипертимического типа
акцентуации, выраженность которой присуща только группе сравнения, а между
количеством обращений и данной акцентуацией существует статистически значимая
взаимовязь, которая является слабой отрицательной (р=0,007, r= –0,41) что указывает на
обратную тенденцию: женщины, которые обращаются к пластическому хирургу, в меньшей
степени проявляют данную акцентуацию характера.

Женщинам свойственно присутствие навязчивых мыслей о своих реальных или
воображаемых дефектах внешности. Эти мысли как бы задерживаются и вынуждают
человека постоянно к ним возвращаться, в связи с этим повышается тревожность, а,
следовательно, человек становится раздражительным и агрессивным. Чтобы хоть как-то
снизить такое напряжение, у человека появляются навязчивые действия, которые на
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некоторое время могут его успокоить. Такими действиями как раз могут выступать
действия-симптомы дисморфофобии, такие как постоянное заглядывание в зеркальные
поверхности, слишком частые касания «проблемной» части тела или лица и т.д. и чем
сильнее будут проявляться навязчивые мысли, тем выше вероятность возникновения
дисморфофобии.

Замкнутость личности говорит нам о некой социальной дистанцированности, такие
женщины испытывают определенные неудобства в ситуациях межличностного
взаимодействия. Причем особенно сильно данный показатель проявляется именно в группе
женщин, обратившихся к пластическому хирургу два и более раз.

Психологический профиль женщин, обращающихся к пластическим хирургам не по
медицинским показаниям может быть представлен как система взаимосвязанных качеств
личности и специфических реакций:
Качества личности: Для них характерна склонность к самобичеванию и депрессии как

форма реагирования на кризисные ситуации. Их характеризует богатство эмоциональных
переживаний, склонность к романтизму, художественное восприятие мира, развитые
эстетические интересы, ранимость. настороженность и недоверчивость, чувствительны к
обидам и огорчениям, уязвимы, долго переживает происшедшее, не способны «легко
отходить» от обид.
Специфические реакции: при неожиданном появлении трудностей уверенность в себе

значительно снижается, нарастает тревога, беспокойство, замечания окружающих могут
вызвать у них снижение уверенности в себе, личностной несостоятельности, они чаще
нуждаются во внимании, помощи со стороны других, склоны к фантазерству, лживости и
притворству, авантюризму, артистизму и позерству в целях приукрасить свою персону. Ими
движет потребность в признании, жажда постоянного внимания к своей персоне, жажда
власти, похвалы. страдает от мнимой несправедливости по отношении к себе. В связи с
этим проявляет настороженность и недоверчивость, чувствительны к обидам и огорчениям,
уязвимы, долго переживает происшедшее, не способны «легко отходить» от обид. Являются
более к склонны к экспериментированию и нововведениям, восприимчивыми к переменам.

ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА В ВИЗУАЛЬНЫХ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЯХ

А.С. Володько
Научный руководитель М.А. Кизима

У человека всегда существуют ассоциации с тем или иным цветом, происходящие на
физиологическом уровне ощущения с закрепленным в культуре символами [1]. Восприятие
цвета целевой аудиторией может зависеть от множества внешних факторов, таких как
освещение, температура, пространство и многие другие, поэтому важно при исследовании
восприятия создавать максимально комфортные условия и предполагающееся по месту
размещения освещение. Было проведено исследование по изучению различного восприятия
тех или иных цветовых факторов на примере рекламного обращения BonGenie, созданного
автором статьи лично. Целью исследования было выявить особенности восприятия цвета в
рекламных обращениях бренда шоколада BonGenie.

Гипотезы, которые выдвигались до проведения исследования:
1. Темная цветовая гамма создает впечатление премиальности у большинства

респондетов;
2. Голубой цвет в рекламных обращениях шоколада создает ощущение направленности

на молодую аудиторию;
3. Теплая цветовая гамма в рекламе шоколада повышает оценку оптимистичности

обращения;
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Для проведения исследования методом доступной выборки были отобраны 57 женщин,
которые были разделены на шесть равных групп. 3 группы – 16-18 лет, 3 группы – 18-24 лет.
Каждой группе из одной возрастной категории был предложен один из цветовых вариантов
рекламного обращения, отличающейся цветовой гаммой. Выборка состояла из двух
возрастных групп, т.к. известно, что восприятие цвета меняется в соответствии с возрастом.
Испытуемым демонстрировалось визуальное рекламное обращение и было предложено
оценить 27 цветовых факторов по шкале семантического дифференциала от 1 до 7.

Средние оценки респондентов по каждой группе вывели следующие результаты:
1. Шкала «дешевая – дорогая» имеет существенную разницу по средним оценкам группы

первого рекламного обращения. Разница в 1 балл между возрастными группами, где группа
16-18 оценивает данную цветовую гамму как достаточно премиальную. Также разница в
данном факторе у двух других цветовых вариантов сообщений: разница в средних оценках
данной шкалы между возрастными группами 0.5 баллов, где возрастная группа 16-18 также
оценила данный фактор выше, чем группа 19-24.

2. Шкала «молодежные цвета – зрелые цвета» у возрастных групп первого рекламного
обращения имеет разницу в 1,2 балла в среднем, где аудитория 19-24 оценила цветовую
гамму как скорее «зрелую» в противовес нейтральной оценке аудитории 16-18. Похожая
ситуация наблюдается у второго примера рекламного обращения: разница в 0.8 балла в
среднем, где также аудитория 19-24 оценила больше в сторону «зрелых» цветов.
Противоположная ситуация у третьего рекламного обращения – у респондентов групп с
данной цветовой гаммой, независимо от возраста, создалось достаточно нейтральное,
больше в сторону «зрелости» впечатление о цветовой гамме обращения.

3. Шкала «холодная-теплая». По данной шкале у возрастных групп первой и второй
рекламных обращений самая большая разница между собой. Респондентами возраста 16-18
первого рекламного обращения данная шкала была в среднем оценена нейтрально, в то
время, как возрастная группа 19-24 оценила данную шкалу на 2 балла выше, дав оценку ей
как достаточно теплой. У второго рекламного обращения, разбежка между возрастными
группами меньше, в 1 балл, где возрастная группа 19-24 оценила данную цветовую гамму
скорее как холодную, чем теплую, в отличие от группы 16-18, которая оценила ее как
нейтральную, ближе к «скорее теплая». У возрастных групп третьего рекламного
обращения происходит небольшая разбежка в 0,3 балла, где группа 16-18 лет оценила цвета
рекламного обращения достаточно теплыми.

Исследование по теме восприятия цвета в рекламном обращении показало то, что данная
тематика обширна и требуется к изучению для более успешной коммуникации между
клиентом – покупателем. Исследование подтвердило то, что восприятие визуального
рекламного обращения различается в зависимости от возраста аудитории. Гипотезы,
которые были выдвинуты, подтвердились. Влияние возраста на восприятие можно увидеть
на различиях результатов исследования, что очередной раз доказывает необходимость
работы с каждой целевой аудиторией отдельно.
____________

1. Сысоева С.В. Использование цвета в рекламе [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tsveta-v-reklame. – Дата доступа: 25.04.2017.
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ФЕНОМЕН ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ МАКСА ВЕБЕРА: ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ

И.С. Голубев
Научный руководитель В.Т. Новиков

Хотя Макс Вебер известен как один из классиков социологии, не менее значимы его
исследования в политической науке, результаты которых представляют интерес и в наши
дни. Мы обратим внимание на экспликацию феномена легитимности и его корреляцию с
типами социального действия.

Понятие легитимности сегодня трактуется как «признание, объяснение и оправдание
социального порядка, действия, действующего лица или события. В правоведении
противопоставляется легальности (собственно законности), как обладающая не
юридической, но моральной функцией оправдания, прежде всего, власти по критериям
авторитета и целей» [4, с. 457]. В свою очередь, М.Вебер четкого определения этого
понятия не дает, но выделяет три типа легитимности.

Во-первых, легитимность, основанную на авторитете нравов, обладающей «исконной
значимостью и привычной ориентацией на их соблюдение» [2, с. 646].

Во-вторых, легитимность, основанную на «авторитете внеобыденного личного дара» или
харизме. Она характеризуется «полной личной преданностью и личным доверием,
вызываемым наличием качеств вождя у какого-то человека: откровений, героизма и
других» [там же]. Иными словами, такая легитимности, покоится на харизматическом
господстве политического лидера и присуща обществам с выборной структурой субъектов
политической власти.

И, наконец, в-третьих, легитимность, основанную на господстве в силу легальности, «в
силу веры в обязательность легального установления» [2, с. 646-647]. Она базируется на
«деловой компетентности», «обоснованной рационально созданными правилами», когда
происходит «ориентация на подчинение при выполнении установленных правил» [2, с. 647].

Выделенные Вебером идеальные типы легитимности, безусловно, вытекают из
предложенных им же типов социального действия и коррелируют с ними функционально.
Так, аффективное социальное действие порождает харизматический тип легитимности,
поскольку этому типу действия присуще определенное эмоциональное состояние индивида.
Его (индивида) действия и поведение «лежат на границе, а часто и по ту сторону
сознательно ориентированного действия» [1, с. 84]. Понятна и связь традиционного вида
легитимности с традиционным социальным действием, которую Вебер определяет так:
«строго традиционное поведение «…» Часто речь идет только о бессознательном
реагировании на привычные раздражители согласно когда-то усвоенной установке.
Огромная масса привычных повседневных действий приближается к этому типу» [там же].
Иначе говоря, и традиционное, и аффективное действия (а значит и харизматический с
традиционным видами легитимности) характеризуются некоторой «бессознательностью»,
неосознанным отношением к действительности.

С другой стороны, легальный тип легитимности строится на целерациональной (и/или
ценностно-рациональной) основе и, вообще говоря, возможен только лишь в результате
возрастающей рационализации субъекта (то есть в процессе осознания субъектом своих
потребностей, интересов и возможных последствий своих действий). Но парадокс
политической теории Вебера (относительно его же социологического учения) состоит в том,
что господство, основанное на легальном типе легитимности, имеет более слабую
легитимирующую силу, чем при других типах, притом, что социальные действия
ранжируются М.Вебером «по силе» эффекта как раз наоборот: от традиционного и
аффективного к целерациональному и ценностно-рациональному действию.
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Для разрешения возникшего противоречия следует учитывать специфику легального
господства. Легальность ввиду своей рациональной основы не предполагает наличие
неформального ценностного фундамента, в то время как два других типа господства
строятся, прежде всего, на имеющих несомненно неформальный характер ценностных
основаниях. Как отмечает П. П. Гайденко, «не случайно и осуществляющая этот тип
господства формально-рациональная бюрократическая машина должна служить
исключительно «интересам дела»; её безличный характер полностью соответствует её
«внеценностным установкам» [3, с. 89]. И, завершая свою мысль, она делает справедливое
заключение: именно потому, что формальная рациональность, как и соответствующий ей
чистый тип целерационального действия, в себе самой своей цели не имеет и всегда
определяется через что-то другое, легальное господство не имеет достаточно сильной
легитимности и должно быть подкреплено чем-то другим – традицией или харизмой».

Таким образом, из представленного анализа концепции М.Вебера можно сделать два
вывода. Первый – теоретический, гласящий, что все типы легитимного господства
взаимосвязаны. Второй – практический, означающий, что лидер должен стремиться к
объективации и совмещению в своей деятельности всех типов легитимации власти.
____________

1. Вебер, М. Избранное. Образ общества / М. Вебер. – М.: Юрист, 1994. – 704 с.
2. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990. – 809 с.
3. Гайденко, П.П. История и рациональность / П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдов. – М.: Политиздат,
1991. – 367 с.
4. Грицанов, А.А. Легитимность / А.А. Грицанов // Новейший философский словарь / под общ. ред.
А.А. Грицанова. – Минск.: Книжный Дом, 1999. – 896 с.

ФЕНОМЕН РЕАКТУАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ЕВРАЗИЙСТВА
ДЛЯ ГЕОПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ

Д.В. Голубничий
Научный руководитель Я.С. Яскевич

Принципы современного мироустройства и череда различного рода противостояний на
политической карте мира продолжают затягивать страны в процессы поляризации. Эти
явления подталкивают государства к динамическим решениям и постоянной переоценке
геополитической обстановки в регионах влияния. Особенно актуальными эти процессы
являются для Беларуси, поскольку государство находится на стыке двух колоссальных
центров политической силы, противостоящих друг другу.

Геополитическое положение Беларуси предрасполагает к необходимости всестороннего
сотрудничества и выстраивания устойчивых к кризисам дипломатических отношений,
основная цель которых состоит в военной, эконмической и энергетической безопасности. И,
поскольку на данном этапе дипломатия Беларуси и ЕС только начинает демонстрировать
положительные результаты, курс на евразийскую интеграцию является закономерным. За
довольно короткий промежуток времени для Беларуси стали крайне актуальными идеи
интеграции на евразийском пространстве, что делает необходимым переосмысление и
возвращение к теоретическим истокам евразийства.

Философское политическое течение евразийства как одно из самых прогрессивных и
основательных направлений мысли на вопрос о противостоянии Востока и Запада
выработало специфический ответ. В ходе долгих поисков уникального пути для развития
России интеллектуальные круги пришли к идее создания самодостаточного
геополитического образования – Евразия.

Идея евразийства была разработана рядом представителей прогрессивной мысли:
этнологом Н.С. Трубецким, геополитиком П.Н. Савицкиим, историком Г.В. Флоровским,
музыковедом П.П. Сувчинским, историком Г.В. Вернадскииим, священником
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А.Л. Ливеным, историком Л.П. Карсавиным, правоведом Н.Н. Алексеевым, культурологом
В.Н. Ильиным, религиозным философом Н.А. Бердяевым и другими. [1]

Создавая концепцию евразийства мыслители выделили множество общих факторов,
призванных объединить мировоззрение на мировой процесс, общество, личность и религию.

Возрождение интереса к творчеству евразийцев происходило в конце 1980 – начале
1990 гг. Было переиздано множество произведений евразийцев, обрели актуальность
исследования в области данной концепции.

Кроме того были созданы множество институциональных структур по изучению истории
российского зарубежья. К ним можно отнести Дом русского зарубежья
им. А. Солженицына, Институт Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт
российской истории РАН, Комиссия по комплексному исследованию российской
эмиграции при Президиуме РАН под руководством академика Е.П. Челышева.

Институт общественной мысли под руководством профессора В.В. Шелохаева.
Совместно с издательством РОССПЭН публикуют «Золотую книгу русской эмиграции»
(1991 г.), выпускают энциклопедию «Общественная мысль Русского Зарубежья» (2009 г.)
под руководством профессора В.В. Журавлева. В 2010 Институт общественной мысли
выпустил библиотеку общественной мысли с древнейших времен до начала XX в. в 119
томах. В этой серии вышли труды евразийцев Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого,
Н. А. Бердяева, Л.П. Карсавина и других. [2]

Феномен евразийства осмысливается до сих пор и несет в себе определенное
противоречие, поскольку неожиданно стали актуальными идеи духовного наследия и
вызвали политический, геополитический, экономический и культурологический резонанс.

Такое пристальное изучение и использование евразийских идей в интеграционном
проекте можно объяснить кризисом во многих сферах современного мироустройства. В
частности сложностей развития постсоветского пространства, которое переживает
трансформационные процессы отягченные отсутствием национальной идентичности и
кризисом системы ценностей.

Именно в этой связи возникла необходимость обратиться к ранним идеям и мыслителям
русского зарубежья. В этой среде были актуализированы многие проблемы в числе которых
система устройства общества, существование особенной идеи евразийства на основе
уникальных природно-климатических, геоэкономических, социокультурных, и религиозных
факторов.
____________

1. Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века.
Введение (2010) / рук. А. Б. Усманов. М. : РОССПЭН. 352 с.
2. Волобуев, О.В., Морозов, А. Ю. (2010) Николай Сергеевич Трубецкой // Трубецкой, Н. С.
Избранное. М. : РОССПЭН. 616 с. С. 5–42.

EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ EVENT-МАРКЕТИНГА

М.Г. Горелик
Научный руководитель М.С. Терещенко

Ниже будет рассмотрен инструмент event-маркетинга – event-менеджмент с его
центральным элементом (объектом event-менеджмента) – event.

Различные авторы и специалисты в сфере event-маркетинга, предлагают разные планы
этапов подготовки event. Различными являются как сами этапы, так и их
последовательность. Изучив основы интегрированных маркетинговых коммуникаций, нами
была выстроена определенная логика этапов подготовки event, которая отвечает главной
цели event-маркетинга – продвижение бизнеса или социального проекта.

1. Постановка задач, принятие решения о проведении event, формирование
приблизительного бюджета. Определение сроков и даты event.
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2. Определение целевой аудитории и желаемых количественных показателей (сколько
гостей ожидать, какие это должны быть гости). Также здесь уместен поиск партнеров. Это
поможет в дальнейшем с организацией и будет являться взаимовыгодным сотрудничеством.

3. Сбор рабочей группы, которая будет организовывать event, разделение зон
ответственности и определение структуры рабочей группы (лица, принимающие решения,
подчиненные и др.).

4. Составление первоначального плана (Назначение ответственных, постановка сроков и
первоначальных задач).

5. Разработка концепции event.
6. Разработка плана маркетинга event (план привлечения участников).
7. Поиск и утверждение места для event.
8. Разработка плана-графика подготовки event Составление детализированного

сценария/плана event.
9. Формирование точного бюджета.
10. Утверждение плана и бюджета event у руководства.
11. Event.
12. Заключительный этап.
Этапы данного плана могут происходить одновременно, накладываясь друг на друга или

меняться местами в зависимости от специфики event, однако этот план будет взят нами в
качестве теоретической идеальной модели для написания работы. Ниже будут кратко
описаны основные этапы подготовки и реализации event, те их них, которые являются
центральными и основными.
Постановка целей и задач event
Прежде, чем приступить к любой деятельности, следует поставить вопрос, зачем мы

будем это делать? Так и в event присутствуют цели (какого результата мы хотим добиться)
и задачи (какими шагами мы будем идти к желаемому результату).
Определение и сегментирование целевой аудитории
Так как event-маркетинг рассматривается здесь как часть ИМК, то определение целевой

аудитории event является неотъемлемой частью подготовки к реализации event.
Целевая аудитория event, как и целевая аудитория любого товара или услуги, может быть

охарактеризована при помощи ряда объективных и субъективных критериев.
Сбор рабочей группы
Одной из важных особенностей бизнеса в сфере event является то, что невозможно

создать успешный event в одиночестве. Даже обладая огромным количеством знаний и
многолетним опытом, человек не справится с обрушившейся на него многоликой и
многопрофильной задачей один. Мало того, что сделать это физически сложно, нужно быть
в нескольких местах одновременно, так еще и требуется колоссальное напряжение, как
интеллектуальное, так и физическое, эмоций для достижения цели. Поэтому в организации
event всегда принимает участие команда.
Первоначальное планирование
После постановки целей и задач, а также определения целевой аудитории event путь, по

которому будет идти организатор event, становится яснее, однако этого недостаточно для
реализации успешного event. Центральным этапом в подготовке является планирование.
Разработка концепции event
Один из наиболее важных моментов в планировании event – постановка целей.
Любой event должен соответствовать определенным правилам, для лучшего восприятия и

наибольшего эффекта используется концепция мероприятия.
Концепция или концепт (от лат. сonception – понимание, система) –определенный способ

понимания (трактовки) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения
на предмет; руководящая идея для их систематического освещения [5, с. 41].
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План маркетинга
Классический маркетинг-микс преобразовывается, когда речь идет об event. «Product» из

сферы обслуживания переносится в «народ», «people». В «price» входит формирование цен,
условия договора. «Place» включает в себя пути сбыта и каналы продаж. И наконец,
«Promotion» – это реклама, информация и имидж, а инструмент прогнозирования
«Prediction» дополняет конъюнктуру рынка [4, с. 156].
Поиск места и формирование бюджета
После перечисленных выше этапов наступает время выбора места (площадки проведения

event), подсчета расходов и составления окончательного бюджета. Место, как уже
отмечалось, зависит от целей, задач, целевой аудитории, концепции, формата и бюджета
event. Учитывая все факторы следует внимательно отнестись к подбору площадки, ведь во
многом атмосфера event зависит от места проведения и комфорта участников.
Структура event
Структура event схожа с правилами построения любого художественного произведения.

Ведь успешный event должен сочетать в себе элементы, которые гармонично переплетены
друг с другом и вместе представляют собой инструменты, действующие словно в одном
оркестре, работая тем самым на реализацию главной цели event – продвижения бренда. Как
и в литературном тексте, фильме или иной творческой деятельности человека присутствует
композиция, так и в структуре event выделяется 4 основных этапа:

• вступление (увертюра, завязка и т. п.);.
• основная часть (развитие темы), кульминация, заключение.
Таким образом, были выявлены особенности и описаны характеристики основных этапов

подготовки и реализации event. Работа носит практический характер, что является
применимым в ходе работ, как специалиста по маркетингу, так и event-менеджера.
____________
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ИНСТРУМЕНТЫ ФАНДРЕЙЗИНГА: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ РАЗВИТИЯ

О.А. Грицкевич
Научный руководитель Н.А. Елсукова

В настоящее время развитие информационно-технических средств способствует
быстрому развитию инструментов некоммерческого маркетинга. Некоммерческий
маркетинг требует быстрого усвоения способов распространения информации, вовлечения
потребителей и их удержания, используя дополнительные денежные затраты, которые в
настоящее время успешно привлекает фандрейзинг. Фандрейзинг определяется как
целенаправленно спланированный поиск внешних, дополнительных средств и ресурсов для
реализации социально-значимых идей, проектов, или их поддержки, посредством
объединения различных усилий [17, с. 135].

Фандрейзинг в большей степени зависит от индивидуальных особенностей человека и
степени информированности спонсоров о сборе средств на проект. Финансирование
получает тот проект, который, по мнению спонсоров (все люди, которые дают деньги),
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является значимым, полезным и ценным или уникальность вознаграждения которого
привлекла внимание спонсора. Спонсоры в данном случае получают возможность вести
социально-ответственный маркетинг, что позволяет сформировать позитивный имидж,
затрачивая при этом минимальные денежные средства [3, с. 284]. Спонсорство для
организаций ответственная и серьезная деятельность, которая в Беларуси регулируется
законодательством [4] и требует соблюдения обязательств и правил оказания спонсорской
поддержки.

Фандрейзинг активно развивается в интернет-пространстве, используя такие
инструменты как краудфандинг и краудссорсинг. Краудфандинг представляет собой
механизм привлечения дополнительного финансирования денежных средств для
реализации проекта, размещенного на интернет-площадках по сбору средств (Talaka.by,
Ulej.by, MaeSens.by, Planeta.ru, Boomstarter.ru, Kickstarter.com и др.). По виду
вознаграждения и возможностям краудфандинг разделяют на: нефинансовое пожертвования
(вложение средств без вознаграждения) и финансовое («краудинвестинг») вознаграждение
[2, с. 440]. Происходит финансирование деятельности, продукта или проекта при помощи
толпы, основной мотив которой сопричастность к созданию продукта.

Краудсорсинг, как инструмент интернет-фандрейзинга, отвечает за привлечение
человеческих ресурсов, при помощи информационных технологий для решения
определенных задач. Преимуществами краудсорсинга являются снижение стоимости и
времени достижения результата, целевое направление интеллектуальных ресурсов человека
на действие, для выполнения конкретной задачи (создание контента, сбор информации,
поиск решения, сбор средств, тестирование) [2, с. 439].

Подводя итог, важно отметить, что именно инструменты фандрейзинга позволяют
успешно развиваться некоммерческому маркетингу. Краудфандинг и краудсорсинг –
значимые инструменты, которые помогают реализовать творческий, идейный проект
[1, с. 141]. Фандрейзинг в интернете эффективно и быстро способствует привлечению
единомышленников, которые могут оказать помощь и поддержку даже на большом
расстоянии от проекта и его создателя, что существенно увеличивает эффективность
продвижения проекта и его реализацию, улучшает имидж компаний-спонсоров и
обеспечивает дополнительную рекламу участникам.

Одни из самых масштабных современных мероприятий, способствующих развитию
фандрейзинга – конференция «Белые ночи фандрейзинга» (ежегодно с 2007 года 22–25 мая
проходит в Санкт-Петербурге в России) и конкурс социальных проектов Social Weekend в
Беларуси, которые объединяют фандрейзеров, чтобы собрать средства на некоммерческие и
благотворительные проекты, обсудить перспективы развития.
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ЭТИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА

С.Г. Доронина
Научный руководитель E.B. Беляева

Этика и герменевтика как две теории, имеющие непосредственное отношение к
коммуникативным практикам, подразумевающим наличие понимающей, этически
«участной» и ответственной деятельности, имеют точки соприкосновения. В этом контексте
объединение герменевтики и этики позволяет актуализировать такую область совместной
практики, которая бы подчеркивала как специфичность герменевтических и этических
проблем, так и их единое основание. Такой спецификой является проблема «человечного»,
«заботливого» и нравственного понимания Другого, которая была поставлена такими
философами как Э. Левинас, С. Киркегор, Х.-Г. Гадамер, М. М. Бахтин.

Этическая герменевтика – это коммуникативная практика, которая связана с
производством смыслов, их формализацией и интерпретацией посредством диалогичного
общения, обусловленного наличием хотя бы одного этического субъекта (адресанта).
Этическая герменевтика определяется через характеристики ее субъекта и специфику
коммуникативной связи, реализуемой в моральном дискурсе. Моральный дискурс как
способ нравственного взаимодействия позволяет эксплицировать трансцендентно-
имманентные смыслы, выраженные в форме сообщения.

Предлагается три определения субъекта этической герменевтики.
Субъект этической герменевтики – это субъект, обладающий способностью к

производству аксиологических смыслов и их формализации в отсутствии жесткой
центрированности на собственном Я. Его интенциональность как первичная
смыслообразующая устремленность сознания к миру обусловлена, прежде всего, наличием
ценностного Другого. У субъекта этической коммуникации нет самостоятельно выделенной
позиции. Он познает и понимает Другого как alter ego [4, с. 90]. Такая телеология
обеспечивает потенциальность понимания и актуализирует определенный способ
формализации субъективности.

Субъект этической герменевтики – это нравственный субъект, способный к адекватной
формализации собственных имманентно-трансцендентных смыслов, организующих
этический дискурс, нацеленный на взаимопонимание. Этический субъект как адресант
придает своим мыслям такую форму, которая бы являлась предпочтительной для адресата.
Специфика такого сообщения заключается в том, чтобы открыться Другому при помощи
«человечной» нравственной формы выражения себя посредством двойной рефлексии.
Данная форма послания подразумевает первичный акт поиска выражения своих мыслей, а
затем вторичную рефлексию по формированию адресного сообщения как того, что
существует во внутренней изоляции субъективности, но желает «заботливо» сообщить себя
[2, с. 11]. Интенционированное Другим, такое послание связано с обдумыванием
уникальной «участной» формы сообщения, которая бы соответствовала уровню восприятия
адресата в каждом конкретном случае. Здесь форма выражения не тождественна
выражению сообщения, так как «когда мысль находит свое верное отражение в слове – что
достигается посредством первой рефлексии, – тогда приходит вторая рефлексия, которая
касается собственного отношения сообщения к сообщающему» [2, с. 14] позволяющему
осуществить как принятие сообщения, так и его понимание.

Субъект этической герменевтики – это субъект, обладающий сферическим восприятием
Другого как целостности и самой-по-себе ценности. Он способен осуществить
трансцендентальную и феноменологическую редукцию, в результате чего Другой
проявляется как наивысшая ценность и многомерная личность, не поддающаяся
однозначному определению, связанному с оценочными нравственными категориями.
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Герменевтическая задача этического субъекта состоит в налаживании работающего канала
обратной связи посредством двойной рефлексии. Данный подход позволяет охватить
Другого во всей его безоценочной многомерности и обнаружить центр коммуникативных
практик не в себе и в Другом, а между. Диалогически-нравственное пространство
«между» – это герменевтическое пространство понимания как пространство производства,
трансляции и формализации смыслов. В данном случае этическое отношение к Другому как
полное тотальное приятия его Инаковости, позволяет случится встрече и осуществиться
пониманию. По мнению Х.-Г. Гадамера, понимание всегда означает, прежде всего,
понимание Другого и диалогичный опыт потенциальности бытия Другим, который уже
превосходит каждое сообщение в общей сфере [3, с. 47].

Посредством определения субъекта этической герменевтики можно эксплицировать
механизм этической коммуникации как следствие диалогически-нравственного
взаимоотношения. Данный механизм цикличен и подразумевает наличие как ценностной
интенциональности, так и обратной связи. Это Я-Ты коммуникация, в которой
герменевтическое пространство существует как диалогическое окно смыслов,
обусловленное нравственной коммуникацией и направленной адресно-субъективной
формализацией сообщения. Этическая герменевтика предполагает наличие хотя бы одного
этического субъекта, являющегося инициатором смыслонаправленной коммуникативной
деятельности. В результате этического дискурса возникает канал обратной связи, который
обеспечивает понимание и приращение смысла, как по объему, так и по содержанию.
Замкнутость S–S коммуникации образует пространство смыслов, требующее
интерпретации и формализации. Формализация предполагает наличие такого механизма,
который бы позволял интерпретировать и объективировать послание Другого, редуцируя
его исходный материал до конечной адресно-уникальной формы сообщения. Последующая
разомкнутость данной коммуникации обеспечивает поиск новых оснований этического
диалога и способов его реализации.

Именно ценностная «инаковость» Другого детерминирует приращение смыслов и
«двойную рефлексию», так как Другой – это тот кто позволяет нам не повторяться до
бесконечности, а осуществлять ценностное приращение себя и постоянную
самоидентификацию. Моральный дискурс становится формой сообщения смысла-в-себе
для Другого. В результате появляется смысл-для-Другого, как модификация первого.

Данные челночно-поступательные шаги позволяют сформировать герменевтическое
пространство, связанное как с приращением смысла и его трансляцией, так и с постоянным
расширением границ понимания. Данные выводы позволяют определить этическую
коммуникацию как пространство формирования культуры.

Можно выдлить три вида этической коммуникации, типология которых связана с
определением специфики взаимодействия субъектов в коммуникативных практиках.

В циклической коммуникации происходит постоянная трансформация смыслов и их
приращение с постоянным расширением границ понимания. На начальном этапе
коммуникации придается большое значение форме сообщения, так как необходимо
наладить обратную связь и обеспечить понимание. Здесь важна автокоммуникация
этического субъекта как точка отсчета порождения смыслов и их трансляции в адекватной
форме. На конечном этапе форма сообщения становится второстепенной, так как
пространство этической коммуникации от цикла к циклу (автокоммуникация 1 –
коммуникация 1 – автокоммуникация 2 – коммуникация 2) становится семиосферой двух
субъектов аксиологически направленного дискурса. В обеих автокоммуникациях Я-для-
себя имеет принципиальное значение, поскольку именно в Я происходит своеобразное
замыкание на себе диалога [1, с. 86], которое и организует при размыкании пространство
смыслов. По мере развития данных коммуникативных практик потребность в поиске
адекватной формы сообщения как медиатора уменьшается. Смысл как выражение одной
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субъективности и его понимание как восприятие другим субъектом становятся
тождественными. Функция двойной рефлексии на данном этапе сводится к экспликации
внутренних субъективных смыслов, которые могли приобрести всеобщее значение.

При линейной коммуникации S1, S2 и т. д. – субъекты коммуникации, которые не смогли
найти адекватную форму сообщения. В каждом отдельном случае смысл приобретает
разные формы в зависимости от субъективной интерпретации. Следовательно, образуется
приращение форм и искажение смысла, что мешает сформировать герменевтическое
пространство понимания.

Многомерная коммуникация подразумевает наличие сразу нескольких этических
субъектов коммуникации, участвующих в циклическом взаимодействии. Это
саморазвивающаяся коммуникативная система, в которой автокоммуникация и
коммуникация имеют сетевую структуру, Многомерная коммуникация становится
важнейшей средой любых коммуникативных актов, так как предполагает наличие
терпимости как к инаковости множественных Других, так и к возможности существования
непривычных словоупотреблений, смыслов, ракурсов интерпретаций и т. д. Переход к
освоению многомерных коммуникаций предполагает не только наличие многомерного
мышления, этических императивов, ответственности, толерантного вслушивания в Другого,
но, прежде всего деятельностного «отклика», формирующего связи сверхсложной
коммуникативной системы, что позволяет говорить о ней как о живой смыслопорождающей
культурообразующей матрице. Современное состояние мира требует именно коллективных
активных действий-ответов, подразумевающих индивидуальную этическую зрелость и
ответственность, позволяющих осуществиться пониманию как воссоединению,
гарантирующему сохранение целостности усложняющегося мира.
____________
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПАЦИЕНТАХ У ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

М.Р. Дробышевская
Научный руководитель Ю.Г. Фролова

Актуальность проблемы выгорания среди медицинских сотрудников обусловлена все
возрастающими требованиями со стороны общества к личности медика;
коммерциализацией медицинской деятельности; снижением престижа профессии [1; 2].
Взаимодействие лечащего персонала и больного, представления об объекте деятельности,
факторы, влияющие на характер взаимодействия триады «врач-медсестра-пациент» –
проблемы недостаточно изученные, несмотря на высокую степень важности их научно-
практического осмысления.

До сих пор дискутируется вопрос о специфичности синдрома эмоционального выгорания,
существует множество моделей, описывающих механизм развития выгорания, причины
возникновения. В данном исследовании мы придерживались подхода В.В. Бойко [3], так как
данный подход позволяет рассмотреть выгорание более дифференцированно. Под
эмоциональным выгоранием он понимает выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на
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избранные психотравмирующие воздействия. Под понятием профессиональные
представления мы будем понимать сложные динамические образования, результат
перцептивного, познавательного и эмоционального отражения профессиональной
действительности, носящие личностный и социально-психологический характер и
выполняющие функции регуляторов поведения [6; 7]. Важно подчеркнуть регулирующую
функцию представлений, так как от того насколько полно и точно представление об объекте
соответсвует реальности зависит успешность профессиональной деятельности врачей и
медицинских сестер.

Были использованы следующие методики: методика диагностики уровня
эмоционального выгорания В.В. Бойко [3]; методика диагностика иррациональных
установок А. Эллиса (адаптирована А.Г. Каменюком) [4]; методика личностного
дифференциала (вариант, адаптированный в НИИ им. В.М. Бехтерева) [5]. Перед
заполнением опросных листов с респондентами было проведено полуструктурированное
интервью.

В результате исследования были обнаружены различия в степени выраженности
выгорания между врачами и медицинскими сёстрам. Медицинские сестры по сравнению с
врачами имеют более высокие показатели по фазе «резистенция». Полученные результаты
были объяснены с учётом специфики профессиональной деятельности сестры. В отличие от
врача медицинская сестра больше времени проводит с пациентами, в связи с чем ситуации
непосредственного контакта с пациентом всегда требуют больших затрат эмоциональных
ресурсов.

Были проверены межгрупповые различия в особенностях когнитивной интерпретации
ситуаций. Выяснилось, что у врачей по сравнению с группой медицинских сестёр более
выражено «долженствование в отношении себя». Это может быть связано с тем, что врач по
сравнению с медицинской сестрой несёт большую ответственность за жизнь и здоровье
пациента по той причине, что он ставит диагноз и назначает лечение.

Также обнаружены статистически значимые связи между иррациональными установками
и фазами, и симптомами выгорания. Таким образом, и у врачей, и медицинских сестер с
иррациональными установками могут наблюдаться симптомы выгорания. Из этого можно
сделать предположение о том, что иррациональное мышление, низкая стрессоустойчивость
являются факторами, которые значительно увеличивают риск возникновения выгорания.
Воздействуя на эти переменные можно уменьшить вероятность выгорания среди
медицинского персонала. Эффективным методом профилактики выгорания, на наш взгляд,
исходя из полученных данных, является проведение тренингов на основе рационально-
эмотивной терапии А. Эллиса. Обучение медицинского персонала навыкам саморегуляции
и конструктивного поведения в трудных ситуациях, адекватного когнитивного оценивания
событий способствует избеганию эмоциональных расстройств.

Теперь кратко рассмотрим представление о пациентах у медицинских работников. Такие
характеристики, как дружелюбие и выполнение рекомендаций лечащего персонала
используются большинством респондентов чаще при описании «положительного» пациента.
Специалистам в медицинской сфере легче взаимодействовать с вежливыми, приветливыми
пациентами, которые заинтересованы в своём выздоровлении и поэтому строго следуют
рекомендациям врачей, медицинских сестёр. При описании «проблемного» пациента
большое внимание медицинский персонал уделяет проблеме взаимодействия с агрессивным,
провоцирующим конфликт больным. Помимо специализированной профессиональной
деятельности (оказание медицинской помощи, медицинский этикет) сами медработники
считают, что от них ожидают эмоциональной поддержки; также у части опрошенных



26

сложилось мнение о том, что у пациентов имеются нереалистичные ожидания от
деятельности медперсонала. Статистически значимых различий в образе «проблемного»
пациента между тремя группами медиков с различным уровнем выгорания нет.

Но были выявлены статистически значимые различия в образе «положительного»
пациента по категориям «культурный уровень» и «оптимизм». Лица с низким и средним
уровнем выгорания отмечали важность таких качеств у пациента как оптимизм, чувство
юмора, образовательный уровень пациентов. Была обнаружена связь между общим уровнем
выгорания и оцениванием типичного пациента. Из этого следует, что чем выше показатели
выгорания, тем хуже отношение к пациенту. Больной представляется «выгоревшему» врачу
или медицинской сестре как непривлекательный, безответственный, эгоистичный, чёрствый,
несправедливый, враждебный, неискренний человек. Соответственно, подобное отношение
в худшую сторону может оказывать влияние на взаимодействие больного и лечащего
персонала, что в свою очередь отражается и на качестве оказания медицинской помощи.

Не были выявлены статистически значимые различия выборочных средних у
медработников со стажем ниже пяти лет и у сотрудников свыше пяти лет. Подобные
результаты могут быть связаны с тем, что в большей степени на эмоциональное выгорание
влияют другие факторы: индивидуально-личностные особенности сотрудника,
организационный фактор. Но было обнаружено, что женатые/замужние испытуемые в
меньшей степени склонны к развитию синдрома выгорания по сравнению с
неженатыми/незамужними. Таким образом, оказание социальной поддержки может
уменьшить переживание выгорания.

Таким образом, полученные данные могут быть использованы для осуществления
психокоррекционной работы с сотрудниками медицинской сферы в целях гармонизации их
психического благополучия, повышения эффективности их работы. Положительное
отношение к пациентам позволяет не только формировать психологически адекватную
атмосферу лечебного процесса, но и повышает удовлетворённость медицинских
специалистов своей профессиональной деятельностью, тем самым способствуя
профилактике эмоционального выгорания.
____________
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
И ВЫРАЖЕННОСТИ РОЛЕВОГО КОНФЛИКТА
ЖЕНЩИН-МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

А.В. Евсейчик
Научный руководитель Ю.С. Смирнова

Эмоциональное выгорание определяется как «процесс постепенной утраты
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах
эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности
и снижения удовлетворения исполнением работы» [5, с. 7].

Одной из известнейших моделей эмоционального выгорания является модель К. Маслач
и С. Джексон, согласно которой оно представляет собой трехмерный конструкт,
включающий эмоциональное истощение, деперсонализацию, редуцирование личных
достижений.

Причины эмоционального выгорания включают личностные, ролевые и организационные
факторы. К ролевым относятся ролевой конфликт и ролевая неопределенность. Ролевые
конфликты выражаются в переживаниях, связанных с невозможностью одновременно
реализовать несколько ролей, а также в связи с различным пониманием требований,
предъявляемых самой личностью к выполнению одной роли [4, с. 103].

Наиболее часто у женщин встречается ролевой конфликт работающей женщины.
Выделяют ряд показателей, которые вносят наибольший вклад в субъективное ощущение
ролевого конфликта работающей женщиной: уровень противоречий в реализации семейных
и профессиональных ролей; отсутствие одобрения и поддержки мужем работы жены;
чувство вины перед семьей, которое испытывает женщина из-за того, что работает [2, с. 13].

В нашем исследовании мы рассмотрели взаимосвязь уровня эмоционального выгорания и
выраженности ролевого конфликта женщин-медицинских работников.

Выборку составили 64 женщины, работающие в медицинских учреждениях г. Минска, в
возрасте от 22 до 64 лет. Для сбора данных использовался опросник «Профессиональное
выгорание», разработанный на основе модели К. Маслач и С. Джексон, адаптированный
Н. Водопьяновой, Е. Старченковой (использовался вариант теста для медицинских
работников) [1, с. 153] и опросник, диагностирующий степень выраженности ролевого
конфликта работающей женщины, предложенный и апробированный О.А. Гаврилицей
[2, с. 160].

В результате эмпирического исследования было установлено, что чем более выражен
ролевой конфликт, тем выше уровень эмоционального выгорания у женщин-медицинских
работников. То есть, чем меньше женщине удается удачно (по ее субъективной оценке)
совмещать реализацию себя в качестве профессионала и в качестве матери и жены, тем
больше это сказывается на ее профессиональной деятельности и эмоциональном фоне. И
наоборот, неудачи в профессиональном плане и напряженные эмоциональные отношения
сопровождаются повышением субъективного чувства неудовлетворенности женщины
сложившейся ситуацией совмещения профессиональных и семейных ролей. Также, чем
больше выражен ролевой конфликт женщины, тем больше проявляется деформация
отношений с другими людьми, личностная отстраненность.

При этом сильнее всего эмоциональное истощение женщины связано с ощущением вины
за то, что она работает и уделяет семье меньше времени, чем хотелось бы. Чаще всего это
связано с желанием женщины преуспевать во всем, быть лучшей как матерью и женой, так
и профессионалом [3, с. 67].



28

В целом результаты проведенного исследования показывают, что для женщин-
медицинских работников характерен высокий уровень эмоционального выгорания и
средний уровень выраженности ролевого конфликта. Это подтверждает то, что такой
показатель, как ролевой конфликт, является значимым фактором эмоционального
выгорания.
____________
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИЗУЧЕНИЮ МЕДИКАЛИЗАЦИИ

А.Ю. Казначеев
Научный руководитель Ю.Г. Черняк

Исходным пунктом рассуждений предстает идея о том, что феномен медикализации
является процессом, берущим свое начало приблизительно в середине 20-го в. [11, с. 53] и
постепенно набирающим определенную распространенность в наши дни, чему
свидетельствуют работы в рамках данной тематики как зарубежных, так, хоть и в меньшей
степени, и постсоветских авторов. Первые попытки рассмотрения феномена медикализации
начались ещё с публикаций европейских и американских научных деятелей в 1950 – 1970-
е гг. Связаны они были с критически настроенными авторами, которые пытались дать свое
объяснение быстро растущей роли медицины в обществе.

По этой причине в центр внимания стали перемещаться вопросы, касающиеся, во-первых,
медицины и ее эффективности в борьбе за здоровье человека. Во-вторых, вопросы касались
также рассмотрения роли врача, его функций и обязанностей по отношению к пациенту.
Одним из первых эту проблему в медицинской социологии поднял Р. Дюбо, американский
микробиолог, в своей книге “Mirage of Health” 1959 г. В целом, Р. Дюбо ставил под
сомнение эффективность медицины и ее роль в поддержании и сохранении здоровья
человека, что впоследствии нашло свое отражение в работах других авторов второй
половины 20-го в.

Наиболее основательный вклад в рассмотрение и анализ феномена медикализации был
сделан в 1970-е г., когда Т. Шаш, американский психиатр, выпустил серию публикаций о
том, как медицина и психиатрия трактуют разнообразные проявления социально
неодобряемого поведения. Свое продолжение эти публикации получили в монографии под
названием “The medicalization of Everyday Life”, изданной в 2007 г., где одной из
центральных тем данной монографии занимает критический анализ понятия “психическое
заболевание”, которое Т. Шаш трактует как своего рода миф, создаваемый врачами [4, с. 4].
Иными словами, это социальный конструкт, представляющий из себя лишь отклонение
человеческого поведения от заданных в культуре норм и образцов, что само по себе не
предполагает обязательного врачебного вмешательства.

Следующими исследователями, которые внесли свой вклад в теоретическое осмысление
феномена медикализации, можно отметить американских социологов И. Зола (“Medicine as
an Institute of Social Control”,1972) и П. Конрада (“Identifying Hyperactive Children: The
Medicalization of Deviant Behavior”, 1975). И если И Зола в большей степени
концентрировал свое внимание на медицине как институте социального контроля, то
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Медикализация у П. Конрада в основном увязывается с процессом, при котором все больше
и больше проявлений девиантного поведения перемещается в область медицинского знания.

Значимый вклад в развитие критических дискуссий о медикализации в 1970-е гг. был
осуществлен французскими авторами. Одним из них следует отметить имя И. Иллича, чья
критическая работа, – “Medical Nemesis: The Expropriation of Health” (1975), – вызвала
большой интерес в научном сообществе [3, с. 257]. Так, например, И. Иллич утверждал, что
на сегодняшний день, весьма большое количество новых болезней является следствием
вмешательства медицины, осуществляемого среди людей, которые либо уже заболели, либо
могут заболеть. Подобные заболевания понимаются им как те, которые вызваны
деятельностью врачей, или, другими словами, ятрогенные заболевания [2, с. 11].

Впоследствии, на основе разработанной У. Беком теории общества риска, понимание
медикализации стало соотноситься с рисками и опасными состояниями, что позволило дать
импульс новым публикациям и исследованиям, имеющим отношение к данному феномену.
Среди исследователей, опиравшихся в своем изучении медикализации на теорию рисков,
можно отметить Л. Пайер (“Disease-mongers: How Doctors, Drug Companies, and Insurers are
Making You Feel Sick”, 1992), уже отмеченный ранее П. Конрад и В. Лейтер (“Medicalization,
Markets and Consumers”, 2004), Э. Чейтли (“Problem Drugs”, 1995), М. Лок (“An
Anthropology of Biomedicine”, 2007) и др. Иными словами, медикализация здесь начинает
соотносится с рисками и опасными состояниями, создаваемыми вследствие бурного роста
медицинских технологий и фармакологического бизнеса.

Изучение феномена медикализации не заканчивается на отмеченных авторах, а саму
медикализацию, в конечном счете, можно понимать как социальный феномен,
характеризующийся возрастанием роли медицины в обществе, затрагивающий всех
социальных субъектов в этом обществе и оказывающий влияние на социальную структуру в
целом.
____________
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ИНДИВИДАМИ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

А.В. Ладо
Научный руководитель Ю.Г. Фролова

Отличительной чертой зависимости от алкоголя является его продолжающееся
употребление, несмотря на очевидные негативные последствия, проявляющиеся в
ухудшении состояния здоровья и негативных социальных последствиях (проблемы с
работой, конфликты в семье, проблемы с законом).

В рамках гипотезы соматических маркеров А. Дамасио такое рискованное поведение
зависимых лиц связывается с нарушенными процессами принятия решений: ожидаемые
немедленные положительные эффекты употребления алкоголя (состояние опьянения)
оцениваются как более значимые, чем негативные долговременные эффекты [3, с. 89].

В соответствии с гипотезой, ряд суждений формируется на основе осознанного
понимания и логического анализа ситуации, тогда как другие – формируются в ситуации
неопределенности и зависят от информации, полученной из эмоционального опыта
предыдущих взаимодействий. Существует нейрокогнитивный механизм, с помощью
которого эмоциональные процессы опосредуют принятие решений и направляют поведение
человека. Мозг создает многочисленные соматические маркеры – ощущения
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эмоциональной привлекательности или отвращения, которые помогают находить короткий
путь при рассмотрении множества вариантов решений.

Предполагается, что различные когнитивные факторы могут управлять решением об
употреблении алкоголя, планированием потребления и пониманием последствий
злоупотребления. Выявление особенностей нарушения процесса принятия решений
индивидами с алкогольной зависимостью позволит определить дополнительные мишени
психологической коррекции в процессе реабилитации индивидов с алкогольной
зависимостью [1, с. 133].

В исследовании приняли участие 102 человека, средний возраст: – 41,52±1,24.
Экспериментальную группу составили 50 человек (27 мужчин и 23 женщины), с
диагностированным синдромом зависимости от алкоголя.

Контрольная группа была сформирована по критерию «отсутствие алкогольной
зависимости», ее составили 52 человека (27 мужчин и 25 женщин).

Для тестирования системы принятия решений на основе эмоционального научения была
использована компьютерная версия Игровой задачи, подробно описанная А. Бечара
[2, с. 1676].

Было выявлено, что индивиды с алкогольной зависимостью и представители
контрольной группы научаются в процессе выполнения задачи выбирать более выгодную
стратегию поведения. Однако у лиц с алкогольной зависимостью научение наступает
намного позже, на протяжении выполнения задания они склонны к невыгодным в
долговременной перспективе решениям. Лица с алкогольной зависимостью проявляют
специфическую нечувствительность к негативным последствиям в будущем: при принятии
решений они руководствуются возможностью получения немедленного поощрения и
игнорируют негативные долговременные последствия своих решений.

Внутригрупповые результаты выполнения задачи индивидами с алкогольной
зависимостью оказались неоднородными. Некоторые индивиды с алкогольной
зависимостью выполнили Игровую задачу также хорошо, как и здоровые испытуемые.
Качество принятия решений некоторых представителей контрольной группы оказалось
таким же низким, как и у индивидов с алкогольной зависимостью.

В группе индивидов с алкогольной зависимостью были выделены 2 подгруппы:
• Индивиды с нарушением процесса принятия решения, у которых, согласно гипотезе

соматических маркеров, зависимость формируется на патологической основе: нарушении
функционирования специфических зон головного мозга ответственных за принятие
решений (вентромедиальные зоны коры, островковая доля, миндалевидное тело).

• Индивиды без нарушения процесса принятия решения, у которых зависимость
формируется вследствие неправильного научения. Например, если индивид живет в среде,
которая подкрепляет или, как минимум, не наказывает за употребление алкоголя.

Хорошее выполнение задания индивидами с алкогольной зависимостью (2 подгруппа)
может также объясняться наличием других специфических механизмов, обусловливающих
ухудшение поведенческого контроля, которые не выявляются с помощью Игровой задачи.
В связи с этим выявляется группа лиц, демонстрирующая клинические симптомы
зависимости и потерю контроля над употреблением алкоголя, которая выполняет задачу так
же хорошо, как и здоровые испытуемые.
____________

1. Взаимосвязь нарушений поведения и алкогольной зависимости у подростков и молодых людей
мужского пола / А. В. Копытов [и др.] // Вестник Витебского государственного медицинского
университета. – 2012. – Т. 11, № 1. – С. 131 – 137.
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3. Dаmаsio, А.R. Desсаrtes’ error: Emotion, Reаson and the Humаn Brаin / А.R. Dаmаsio. – New-York:
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ОСОБЕННОСТИ МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРИМЕРЕ

ФЕНОМЕНА КЛИКБЕЙТА И «ФАЛЬШИВЫХ НОВОСТЕЙ»

А.В. Лозовский
Научный руководитель А.С. Солодухо

Эра новостных веб-ресурсов началась во второй половине 1990-х гг., когда крупные
печатные издания стали обзаводиться собственными деловыми веб-сайтами (архивами
новостей без отдельных редакций): официальные страницы появляются у таких газет как
The Guardian, The Wall Street Journal, Der Spiegel, Le Monde, «Коммерсантъ», «Известия»,
«Комсомольская Правда» и др. В ответ на это в первой половине 2000-х гг. возникает
большое количество развлекательных веб-сайтов, которые представляют собой хранилища
«смешных картинок», gif-анимаций и Flash-анимаций («мультиков»), а также коротких
юмористических текстов. Во второй половине 2000-х гг. официальные сайты деловых
печатных изданий формируют собственные редакции и начинают выполнять не только
функции электронного архива газеты, но и функции новостного агрегатора (т.е.
«собирателя» новостей со сторонних сайтов); в это же время грань между деловыми веб-
сайтами и развлекательными веб-сайтами начинает размываться.

С 2008 г. по 2012 г. медиафеномен под названием «Конец света 2012» проникает во все
виды СМИ, принося доход издательствам, телекомпаниям и владельцам новостных веб-
ресурсов по всему миру. Фактически, «Конец света 2012» четыре года подряд стабильно
обеспечивал журналистов заработком: количество посвященных ему статей в «глянцевых
журналах» и на различных новостных агрегаторах не поддается подсчету. За счет слухов,
догадок и «предсказаний» археологическая находка, интересная лишь узкому кругу ученых
(т.н. «календарь майя»), надолго оказалась в центре внимания прессы.

Начиная с 2014 г. веб-аналитики регистрируют стремительный рост числа «фальшивых
новостей», появляющихся в том числе на деловых веб-сайтах (как англоязычных, так и
русскоязычных) вследствие недостаточной проверки получаемой от «третьих лиц»
информации со стороны редакций данных веб-сайтов, либо в интересах умышленной
дезинформации аудитории упомянутых сайтов в определенных целях (коммерческих,
маркетинговых, либо политических) [1; 3; 4].

«Фальшивые» или «фейковые» (от англ.: fake) новости в первую очередь направлены на
привлечение читателей на сайт, поскольку каждый «клик» (т.е. «заход пользователя на
страницу») конвертируется для веб-ресурса в деньги от рекламодателей, оплачивающих
публикацию собственных материалов на данном ресурсе. Другим способом получения
пользовательских «кликов» является т.н. «кликбейт» – публикация статьи, интригующий
заголовок которой не имеет (или практически не имеет) отношения к содержанию новости.

На основании анализа дискурса данных публикаций (выборка: 80 статей) можно
выделить следующие особенности манипулятивного воздействия кликбейта и «фальшивых
новостей» на аудиторию веб-ресурсов: навязчивость (настойчивое предложение сайтом
заголовков «скандальных» статей в одном ряду с «деловыми» новостями); стремление
вызвать у читателя интенсивные эмоции (в основном, ощущение любопытства, тревоги или
возмущения); стремление активировать фантазию читателя (с целью «заманить» его на
страницу, чтобы он пожелал прочесть статью для проверки своей гипотезы, сделанной на
основе «кричащего» заголовка); эксплуатация тем дискриминации, сексизма, расизма,
военной агрессии, паранормальных событий, научных прорывов, нелепых смертей, «легких
способов» решить жизненные проблемы (т.е. «классических» тем, которые актуальны
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всегда); эксплуатация тем, актуальных в обществе на данный момент (политических, «из
мира шоу-бизнеса» и т.д.); паразитирование на именах известных людей (звезд, политиков,
ученых, врачей, прорицателей, экстрасенсов); использование креолизованных текстов для
привлечения внимания аудитории (например, текстов, сопровождаемых интригующими
иллюстрациями); непредоставление читателю легкодоступного источника для проверки
информации (например, ссылки на сайт, с которого новостной агрегатор позаимствовал
новость, либо имен людей или названий организаций, которые стали для сайта источником
той или иной информации).
____________
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МЕМЫ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

Е.Н. Лысенко
Научный руководитель Н.В. Ефимова

Тенденция последнего времени – перенос реального общения в интернет. Но существует
феномен, который проникает из интернет-коммуникации в нашу повседневную жизнь –
интернет-мемы.

В данной работе были проанализированы современные подходы к анализу мемов, на их
основе была составлена функциональная типология мемов. Также на основе
фокусированного интервью были сделаны предварительные выводы о важных
характеристиках интернет-мема и его ключевых свойствах. Объект исследования – это
активные пользователи социальных сетей среди молодёжи, а его предметом является
практика использования молодёжью интернет-мемов в различных сферах коммуникации и
характер интерпретации мемов.

Одной из ключевых проблем, связанных с феноменом интернет-мема, является
многообразие определений понятия «мем». Термин «мем» впервые употребил Ричард
Докинз. Его подход можно назвать редукционистским: он сводит объяснение сложного
феномена к взаимодействию простейших единиц. Он используется в том числе учёными-
когнитивистами Д. Хофштадтером и Д. Деннеттом.

Общей характеристикой мема в этом подходе является информативность: мем содержит
информацию в той или иной форме. Также редукционисты указывают также на способность
мема к копированию. Мем в широком понимании определяется как «все, что может быть
скопировано одним человеком у другого» [2].

Другой подход к анализу мемов – семиотический. В этом случае мем может
рассматриваться как миф в понимании Р. Барта. Барт определяет миф как
коммуникативную систему, означивающую некую идею, являющуюся формой для неё.
«Миф – это вторичная семиологическая система. Знак первичной системы становится всего
лишь означающим во второй системе» [1]. Миф паразитирует на знаках: он превращает
знак в свою форму, обедняя смысл и подпитываясь за его счёт. Форма мифа содержит
концепт – некие размытые представления о реальности, которые могут быть поняты
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специальной аудиторией. Концепт деформирует содержательную сторону знака.
Воспринимая означающее мифа как неразрывное единство смысла и формы, мы становимся
читателями мифа и воспринимаем его как непосредственную репрезентацию концепта [1].

Ещё один подход к анализу мемов является лингвистическим. С этой точки зрения мем –
это стереотипная, шаблонная фраза или реплика диалога, близкая к коммуникативу [3].

Исходя из целей исследования, можно счесть необходимым предложить типологию по
функциям мема, исходя из его ключевых характеристик. Функции, которые осуществляет
мем:

1. копирование
2. репрезентация мнения
3. фатическая
4. эмоциональная
Для подтверждения этих теоретических предположений была проведена фокус-группа.

Её результаты следующие:
1. Основная функция, которую выделяет для себя в меме молодёжь – это эмоциональная

функция. Крайне важна способность мема к распространению и сохранению устойчивой
формы.

2. Наиболее высоко участники оценили мем, который абсурден, но не требует
дополнительных смыслов для его понимания. Также весьма популярен мем, который
содержит игру слов и требует дополнительных знаний.

3. Мем редко содержит сложный смысл и не вызывает различных интерпретаций.
Интерпретация мема – не главное, мем понятен для всех, благодаря своему шаблону.

4. Мем выделяет ин-группы и аут-группы. Мемами делятся только с близкими друзьями
и хорошими знакомыми. Употребление мемов родственниками вызывает замешательство.

5. Цель использования – развлечение и коммуникация. Репрезентация мнения
практически отсутствует, эта роль отводится социальным сетям.

6. Молодёжь негативно относится к использованию мемов в рекламе, но мемы всегда
привлекают внимание.

Предварительные выводы:
1. Наиболее продуктивными могут быть семиотический и лингвистический анализ мема,

рассмотрение его как шаблона-коммуникатива.
2. Основные функции мема: эмоциональная, фатическая, коммуникативная.

Характеристики мема: абсурдность, общедоступность, комический эффект, разделение на
ин- и аут-группы.

3. Мемы имеют высокий коммуникативный эффект, но для молодёжи важна искренность
сообщения. Использование мемов в маркетинговых коммуникациях должно быть очень
продуманным и аккуратным.
____________
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ,
СКЛОННЫХ К ЛЮБОВНОЙ АДДИКЦИИ

А.С. Меркулова
Научный руководитель С.М. Ширко

В настоящее время проблема отклоняющегося поведения человека является весьма
актуальной и исследуется в широком контексте медицинского и психологического познания.
Недовольство реальной жизнью и желание уйти от нее является одной из сложнейших
проблем человеческой жизни. Одной из таких форм является аддиктивное поведение, когда
жизнь человека, его состояние и поведение начинают жестко зависеть от различных
факторов (любви, наркотиков, алкоголя, еды и др.)

Любовная аддикция представляет собой аддикцию отношений с фиксацией на другом
человеке, характеризующаяся повторяющимся и неконтролируемым романтическим
проявлением заботы и внимания к партнеру [2].

Необходимость исследования любовной аддиции обусловлена тем, что аддиктивные
проявления любого рода являются показателем тех или иных личностных отклонений.
Одной из причин, в связи с которой проблема любовной аддикции является актуальной для
изучения, это высокий риск суицида, присутствующий при данном виде зависимости.
Кроме того, на настоящий момент отсутствует единое понимание природы, психопатологии,
клинической динамики, подходов к терапии и профилактике любовной аддикции.

Методологическую основу исследования составили классификация нехимических
зависимостей А.Ю. Егорова [1], исследования аддиктивного поведения и лиц,
предрасположенных к возникновению любовной аддикции Ц.П. Короленко и
Н.В. Дмитриевой [2], концепции межличностных зависимостей Р. Борнштейна,
О.П. Макушиной [3], типология любовных аддиктов С. Пибоди [4], концепция структуры
личности Х. Тсуйи.

В исследовании приняло участие 110 юношей и девушек в возрасте от 18 до 35 лет, среди
которых 60 испытуемых женского пола и 50 испытуемых мужского пола.

В результате проведенного исследования были выявлены половые различия в склонности
к любовной аддикции у мужчин и женщин. Женщины, в отличие от мужчин, более склонны
к любовной аддикциии. Была обнаружена статистически значимая связь между возрастом,
составом семьи и вероятностью любовной аддикции.

Полученные данные свидетельствуют о том, что воспитание в неполной или искаженной
семье, а также опыт детско-родительских отношений оказывают влияние на вероятность
появления любовной аддикции. Также следует отметить, что любовная аддикция
неразрывно связано с возрастными особенностями личности, вследствие чего она поражает
лиц преимущественно молодого возраста – до 30 лет, как это и было подтверждено в
данном исследовании.

Были определены личностные характеристики, склонных к любовной аддикции
студентов: статистически значимые различия между вероятностью любовной аддикции и
показателем «напряженность – расслабленность»; cтатистически значимые различия между
вероятностью любовной аддикции и шкалой «тревожность-беззаботность»; статистически
значимые различия между показателями «самоконтроль-импульсивность» и вероятностью
любовной аддикции; cтатистически значимые различия между вероятностью любовной
аддикции и показателями «доверчивость-подозрительность»; статистически значимые
различия между показателями «аккуратность-неаккуратность» и «деструктивная
сверхзависимость».
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Были выявлены достоверные половые различия в личностных характристиках у
студентов, склонных к любовной аддикции по показателям «тревожность-беззаботность»,
«самоконтроль-импульсивность», «напряженность – расслабленность». По шкале
«тревожность-беззаботность» женщины имеют более высокие значения, чем мужчины по
показателю «тревожность». По шкале «самоконтроль-импульсивность» женщины имеют
более высокие значения, чем мужчины по показателю «импульсивность». По шкале
«напряженность – расслабленность» мужчины имеют более высокие значения по
показателю «напряженность».
____________

1. Егоров, А.Ю. Нехимические (поведенческие) аддикции / А.Ю. Егоров. – СПб. : Речь, 2007. – 190 с.
2. Короленко, Ц.П. Психосоциальная аддиктология / Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева. –
Новосибирск : Олсиб, 2001. – 251 с.
3. Макушина, О.П. Психология зависимости: учеб. пособие / О.П. Макушина. – Воронеж, 2007. –
80 с.
4. Peabody, S. Addiction to Love: Overcoming Obsession and Dependency in Relationships /
S. Peabody. – Berkeley. – 1989. – P. 195.

ЭТИЧЕСКИЙ СОЛИПСИЗМ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ В
РАДИКАЛЬНОМ КОНСТРУКТИВИЗМЕ И ФИЛОСОФИИ Э. ЛЕВИНАСА

И.В. Михальчук
Научный руководитель Е.В. Беляева

Этический солипсизм представляет собой особую форму отношения Я к Другому, при
которой:

1. Другой имманентно принадлежит Я;
2. любые этические требования обращены от Я к Другому;
3. при оценке поступка приматом обладают высказывания Я;
4. категория вины, а не ответственности используется при описании последствий

поступка;
5. все негативные последствия взаимодействия с Другим Я вменяет в вину Ты.
Такая позиция приводит к абсолютной безучастности Я в отношении к Другому, которая

приводит к безответности любых моральных требований.
Этический солипсизм присущ такому направлению в современной философии как

радикальный конструктивизм (РК), который порывает с традиционным предположением о
наличии соответствия знания о реальности «реальности как таковой»; утверждает, что
«реальность» для Я есть его знание о реальности; обосновывает идею сконструированности
всякого знания субъектом познания. Результатом такого подхода становится этический
солипсизм, который затрудняет решение проблемы статуса Другого в его отношении к Я и
нравственных обязанностей Я по отношению к Другому.

Проблема этического солипсизма может быть решена на пути ответственного выбора,
который заключается в принятии решения по вопросам, на которые в пределах
определённой теории нельзя дать доказуемого ответа [1]. Соответственно, решение в о
статусе Другого в рамках РК – это результат выбора, а не доказательства.

Разрешением проблемы этического солипсизма в середине XX века занимался
французский философ Э. Левинас [2]. Он выдвинул концепт «этической близости» и
обозначил два ее полюса: самостный мир личности как тождество Я и запредельную ему
сферу Другого. Понятие «самостный мир личности» означает «нахождение у себя». Оно
интериорно, идентично замкнутости Я в тождестве с самим собой. Однако, в отличие от
cogito Декарта и трансцендентального «Я» Гуссерля, самостный мир личности не
самодовлеющ: он зависим от экстериорности, откуда приходит Другой. Согласно Левинасу,
«гегемония Я» разрывается «абсолютной другостью» трансцендентного Другого.
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По Левинасу, сфера Бесконечности, которая открывается мне в Лике Другого в процессе
встречи лицом-к-лицу, не может быть поглощена сферой Тотальности. Другими словами,
поскольку Другой понимается как принципиальная Инаковость, постольку Я не может
тотализовать Другого, возобладать над ним. В результате осуществляется абсолютная
трансцендирующая активность Я, разрывающая его самотождественность.

Рассматривая идеи Э. Левинаса в контексте РК важно отметить, трансцендирующая
активность невозможна без изначальной гуссерлевской трансцендентальной редукции Я к
собственной сфере, исключающей всякое другое сознание. Только такое Я, осуществившее
вре́менное осмысление собственной интериорности, собственной Самости, способно выйти
на встречу-к-Другому. Только такое Я способно осознать имманентную собственному
существованию трансцендентность Другого.

Следует остановить внимание на явной аналогии между вре́менной трансцендентальной
редукцией Я в философии Э. Левинаса, исключающей любое другое сознание, и
солипсическим статусом субъекта радикального конструктивизма. Так же, как
трансцендентальная редукция Я устанавливает примат Я, так же и радикальный
конструктивизм утверждает самореферентность сознания, тем самым исключая любое
другое сознание.

Таким образом, проблема этического солипсизма может рассматриваться с трёх позиций.
Первая состоит в отказе от данной концепции, поскольку она ведет к неспособности
обосновать нравственное поведение. Вторая принадлежит РК и состоит в том, что принятие
решения есть акт ответственного этического выбора. Третья предполагает рассмотрение
статуса субъекта в контексте концепции «этической близости» Э. Левинаса. При этом
интерсубъективный солипсизм РК, оказывается первым необходимым шагом к
трансцендирующей активности Я по отношению к Другому, ибо вре́менное исключение
другого сознания является предпосылкой для обнаружения неохватной бесконечности,
абсолютной «инаковости» трансцендентного Другого в событии встречи с ним.
____________

1. Левинас, Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное. – М. ; СПб. : Университетская книга, 2000. –
416 с.
2. Foerster, von H. Ethics and Second-Order Cybernetics / H. von Foerster // Stanford Humanities
Review. – 1995. – V. 4(2). – P. 308–319.

ОБРАЗ РЕБЁНКА В КОММЕРЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ

Н.М. Михович
Научный руководитель Н.А. Елсукова

В настоящее время можно наблюдать широкое распространение как коммерческой, так и
социальной рекламы. Уже давно привычными для нас в коммерческой и социальной
рекламе являются образы мужчины и женщины, но, следует отметить, что в последнее
время широко стал использоваться образ ребёнка в рекламе. Рекламщикам известно, что
использование детей в рекламных сообщениях привлекает внимание аудитории, чаще всего
детки ассоциируются с чем-то невинным, чистым и искренним.

По причине своей популярности детские образы очень часто используются не только в
рекламе товаров детского назначения (памперсы, детские продукты питания), но также и в
рекламе лекарственных средств (витамины «Медвеежки», сироп «Доктор МОМ»), в
рекламе автомобилей, банковских карт и услуг (карта «Халва», банк «БелВЭБ»), рекламе
продуктов для животных (Вискас), ювелирных украшений и других товаров.

В большинстве случаев ребёнок в коммерческой рекламе воспринимается как милый,
беззащитный, неагрессивный, вызывает только положительные эмоции, которые и
переносятся на рекламируемые товары, какими бы они не были.

Детские образы в рекламе можно классифицировать следующим образом:
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• Образ младенца;
• Образ дошкольника/школьника;
• Образ подростка.
Очень часто можно наблюдать в рекламе образ младенца.Маленькие девочки и мальчики

вызывают эмоции умиления и радости на глазах у целевой аудитории, ей хочется сделать
таким же счастливым своего ребёнка, как и этот малыш в рекламе. Малыши используются в
рекламе бутылочек для кормления, детского питания, товаров детской гигиены. Очень
часто компания Pampers в своей рекламе использует образ новорождённого. Но кроме
детской продукции малыши используются в рекламе товаров взрослого назначения.
Например, новорождённые используется в рекламе McDonald's. Так как маленькие детки у
потребителей ассоциируются с безопасностью, со здоровьем, то моментально фастфут
обретает статус здоровой еды, при использовании образа ребёнка в данной рекламе [1].

Образ младенца также используется в социальной рекламе против абортов, против
курения, против алкоголизма и других социальных проблем. Например, «Позволь мне
РОДИТЬСЯ и я буду ЛЮБИТЬ тебя», «Впусти меня в своё сердце. Сохрани мне ЖИЗНЬ!»,
«Курить в присутствии ребёнка – ещё большая пытка для него».

Вторым образом, который наиболее часто используется в рекламе является образ
дошкольника/школьника. Очень часто можно видеть рекламу с использованием мальчика
или девочки дошкольника/школьника, которые рекламируют продукты питания (сок
“Сочный”, батончик “Мюсли”), детскую одежду, школьные принадлежности (альбомы,
карандаши). Образ дошкольника/школьника используется также в социальной рекламе по
предотвращению дорожно-транспортных происшествий: «Тата! Паслухай мяне!
Прышпіліся», а также в рекламе, направленной на сохранение пожарной безопасности:
«Гордимся, что научили! правилам безопасности», в рекламе, направленной против
социального сиротства: «Трезвые родители – здоровая семья», где показаны счастливые
детки, которые находятся в кругу счастливой семьи.

Реже в рекламе можно встретить образ подростка. Причина этому может быть в том, что
подросткой возраст – это возраст неопределённости. Это тот возраст, когда хочется быстрее
вырасти и стать самостоятельным. Поэтому очень часто в рекламе используются подростки,
которые выглядят взрослее, чем есть на самом деле. Подростки используются в рекламе
продуктов питания (батончики «Сникерс», «Lion»), газированных напитков («Fanta», «Coca-
Cola»), молодёжной одежды и различных услуг.

Можно сделать вывод, что использование образа ребёнка в коммерческой и социальной
рекламе является популярной практикой. Образ ребёнка используется в рекламе как
продуктов детского назначения, так и товаров взрослого назначения. А также довольно
часто с помощью образа ребёнка раскрываются такие социальные проблемы, как аборты,
дорожно-транспортные правонарушения, пожарная безопасность, проблема курения.
____________

1. Все роли розданы: дети в рекламе [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.logodesigner.ru/articles/archive/vse-roli-rozdany-deti-v-reklame/ .– Дата доступа:
27.05.2017
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КОНЦЕПЦИЯ «Я» В ФИЛОСОФИИ БУДДИЗМА

Т.Н. Нечаева
Науч. руководитель О.В. Шубаро

Живой интерес современной науки к буддизму связан с его необычной для религии
философией сознания. Концепция сознания в буддизме не только не противоречит
современным исследованиям, но и дает основание для новых открытий в области
нейрофизиологии и психологии, что способствует улучшению качества жизни человека.
Концепция «Я» и проистекающая из нее теория сознания находит поддержку и аналогию в
философии многих западных мыслителей. Например, у таких как А. Шопенгауэр, К. Маркс,
М. Хайдеггер, Э. Гуссерль, Ф. Ницше, Э. Фромм и др.

В буддизме учение о «Я» называется анатмавада («не-душа», «безличность»). Это учение
гласит об отсутствии у живых существ постоянной и неизменной самости – души, или
центра и средоточия личностной идентичности, и провозглашает новый подход к изучению
природы личности и сознания [5, с. 97].

В буддизме личность есть лишь «Имя», образованное пятью группами психофизических
элементов – скандхами, в свою очередь непрерывно образуемыми другими элементами –
дхармами. Дхарма отождествимо с такими понятиями, как «феномен», «элемент бытия»,
«элемент существования». Если говорить о теоретико-познавательном эквиваленте учения о
дхармах в раннем буддизме, то его можно определить как феноменологию сознания,
однозначную для всех школ буддизма [1]. Итак, совокупность пяти скандх образует
индивидуальный поток сознания, который представляет собой одновременное
взаимодействие самых разных форм, чувств, способов распознавания, проявлений
ментальной активности и функций сознания и которые ни на секунду не остаются одними и
теми же, а находятся в постоянном изменении [4, с. 71].

Наиболее тесно по своему идеологическому содержанию анатмавада перекликается с
феноменологией Э. Гуссерля. По Гуссерлю, сознание – это временной поток, внутренне
организованный и независимый от объекта [2]. Феномен у Гуссерля – это структура
сознания, но в нем же дан и объект, так что в феномене субъект и объект слились воедино
[3]. То же самое мы встречаем и в буддистской теории сознания: понятие потока в буддизме
есть общее определение личности, указывающее на необходимость рассмотрения человека
в динамических характеристиках, дающее возможность анализа отношения «субъект-
объект» без акцентуации внимания только на субъективном или объективном [1].

Но в отличие от буддистского взгляда на мир как порождение ментальной активности
сознания, Гуссерль не сомневается в том, что телесный мир существует сам по себе,
независимо от сознания человека [3]. Также не противоречит буддистской мысли
аксиоматика самого феноменологического метода Гуссерля, в котором можно выделить
основные положения: интенциональность, конституирование предметности, рефлексия.
Интенциональность по Гуссерлю как таковая есть волевой жест. У Гуссерля всякое живое
«Я» побуждается к своей деятельности, аффицируется, или получает «первотолчок»
посредством некоего содержания материала, принимающего на себя воздействие. То же
находим в поздних буддистских манускриптах, где указывается на глубинное
конституирование самих чувственных данных в кинестетике тела. То есть «Я»
аффицируется данными, которые само же и порождает [2]. Даже в «естественной
установке» сознания, Гуссерль отмечает наличие определенной воли к очевидности. И в
этом смысле говорится о рефлексии, способной привести к полному личностному
преобразованию [2]. То же становится очевидным и в буддистской теории личности,
которая есть лишь конструкт скандх с постоянной перегруппировкой дхарм. Учение об
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анатмаваде предоставляет аргументированное решение вопроса о трансформации сознания
и личности. Человек становится свободным от представлений о воле рока или божества и
возлагает на себя ответственность за свою судьбу.

Аналогия учений Гуссерля и буддизма о феноменальности мира объективируемого
сознанием указывает на то, что буддистская теория Татхагаты вполне оправдывает свой
онтологический статус, когда говорит о единой природе сознания, имманентно
присутствующей во всех живых существах и постигаемой в акте углубленной интроспекции.
____________
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ФЕНОМЕН АНТИНАУЧНОГО ЗНАНИЯ
И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Т.В. Подворный
Научный руководитель В.С. Сайганова

В современной культуре наряду с научным знанием существует также множество форм
вненаучного знания. Те формы вненаучного знания, которые выдают себя за науку или
претендуют на то, чтобы занять ее место, принято называть антинаукой. Антинаучное
знание неоднородно, оно имеет множество форм проявления. Многообразие антинаучного
знания в современной культуре можно описать такими понятиями как квазинаука, лженаука,
девиантная наука, этнонаука, паранаука.

Этнонаука, которую также называют «народной наукой», представляет собой
традиционный тип специализированного знания, основанного на коллективном опыте
некоторой этнической общности. Это спрессованный опыт выживания и успешной
деятельности в важных для сообщества сферах жизни, накапливаемый и корректируемый
на протяжении жизней многих поколений. В современном мире часто встречается такая
форма этнонауки как народная медицина. Квазинаука – это «некое научное учение,
отрицающее аналогичную мировую науку» [1, с. 49]. Квазинаука появляется благодаря
существованию иерархических отношений в научном сообществе. Квазинаучные теории
используются группами ученых для захвата или удержания власти в среде других ученых и
научных организаций. Лженаука – это, как правило, деятельность дилетантов, имеющих
низкую профессиональную подготовку, обладающих недостаточным объемом знаний в той
сфере, которой они занимаются и в научной методологии в целом. Лженаука
характеризуется значительными расхождениями с официальной наукой, грубыми
методологическими ошибками в процессе исследования, противоречием нормам и идеалам
научного познания. Иногда бывают случаи, когда квазинаука обретает форму лженауки. В
качестве яркого примера такого совпадения можно привести деятельность академика
Т.Д. Лысенко и его сторонников, представителей так называемой «мичуринской
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агробиологии». Девиантная наука – это, как правило, деятельность подготовленных ученых.
Этот вид наиболее близок к научной деятельности в полном смысле слова. Отличие между
ними заключается в том, что девиантная наука по каким-то причинам не соответствует
принятым в научном сообществе критериям научности. Хотя, чаще всего девиантные
учения так и остаются девиантными, некоторые из них позже переходят в разряд научных.
Так, например, теорию относительности Эйнштейна на момент ее появления можно назвать
девиантной наукой.

В современной философско-методологической литературе также часто встречается
понятие «псевдонаучное знание». Это понятие включает в себя и лженауку, и квазинауку, и
девиантную науку. Также, в качестве синонима псевдонаучного знания часто используется
понятие “паранаука”. Псевдонаукой называется вид «альтернативной» науки, который
включает в себя различные суеверия, представления о феноменах, принципиально
отрицаемых наукой, так называемых паранаучных феноменах. Согласно классификации
Л.Б. Баженова существует четыре типа паранаучных феноменов. Первый тип составляют те
явления, существование которых можно допустить гипотетически с позиций научной
картины мира, но не существует никаких доказательств их существования в реальности.
Например: инопланетяне, снежный человек, лох-несское чудовище. Второй тип – это
оккультные явления, такие как магия и спиритизм. Далее идут феномены, существование
которых наука признает, но не может дать им объяснение. К ним относятся, например, йога
и тибетская медицина. И, последний класс – это собственно паранаучные феномены, к
которым относятся телепатия, телекинез, ясновидение, прекогниция и другие.
____________
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САМООТНОШЕНИЕ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ

Я.С. Ражнова
Научный руководитель Ю.Г. Фролова

Самоотношение личности в определенной степени формируется под влиянием той
социальной ситуации, в которой находится человек [10]. Мы предполагаем, что занятие
спортивными танцами способно положительно повлиять на формирование самоотношения,
так как спорт является одним из наиболее распространенных способов самореализации
личности.

Анализ литературы показывает, что развитию физического Я уделяется внимание лишь
на ранних стадиях онтогенезах [2; 4; 6]. Самосознание человека не является статичной
единицей. На протяжении всей жизни оценка себя и своего тела подвержена изменениям.
На наш взгляд, особый интерес представляет представление о собственном теле в
юношеском возрасте, так как это тот жизненный этап, на котором, по мнению многих
авторов, происходит формирование и закрепление идентичности и, следовательно,
физического Я, как одного из основных составляющих самосознания.

В данной работе рассматриваются особенности формирования самоотношения на
примере юношей и девушек, занимающихся спортивными (бальными) танцами. Выбор
такого специфического вида спорта обусловлен прежде всего тем, что спортивные танцы
сочетают в себе физическую и эстетическую составляющие.
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Методологическую основу исследования составили теории, раскрывающие природу
самосознания и самоотношения личности, в которых уделяется внимание физическому Я и
признается его важная роль в формировании самосознания (У. Джеймс, Н. Рамси,
Д. Харкорт и др.) [2]. Сюда также относится теория У. Джеймса, в рамках которой
физическое Я рассматривается как один из главных компонентов самосознания,
теоретические положения об иерархичности структуры самоотношения разработанная
В.В. Столиным [7].

В работе были использованы количественные методы сбора и анализа данных. Сбор
эмпирического материала проводился с помощью методики исследования самоотношения,
разработанная Р.С. Пантилеевым [4].

Для анализа результатов был использован критерий различия U-Манна-Уитни, который
позволил сделать следующие выводы: статистически значимые различия между выборкой
спортсменов (экспериментальная группа) и выборкой не спортсменов (контрольная группа)
были получены по следующим показателям самоотношения: «замкнутость» (p ≤ 0,05);
«самоуважение» (p ≤ 0,05); «саморуководство» (p ≤ 0,05). Респонденты экспериментальной
группы имеют более высокие показатели по перечисленным шкалам, чем респонденты
контрольной группы.

Результаты проведенного исследования позволяют увидеть степень различия
самоотношения у юношей и девушек, приобщенных и не приобщенных к спорту, а также
расширяют существующее представление о взаимосвязях самоотношения личности и
образа тела.
____________
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС, ХАРАКТЕРИСТИКА
И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

В.А. Ровнейко
Научный руководитель Н.А. Елсукова

Сфера искусства является достаточно объемной, динамичной и быстро вбирающей в себя
новые тенденции в техническом, социальном, эстетическом и других направлениях. Исходя
из этого, сферу искусства удобно делить на сегменты, одним из которых является шоу-
бизнес. «Музыкальный шоу-бизнес – предпринимательская деятельность юридических лиц,
включающая в себя гастрольно-концертную деятельность профессиональных эстрадных
артистов и музыкальных коллективов, деятельность по продюсированию
профессиональных эстрадных артистов и музыкальных коллективов, а также деятельность
по производству и (или) распространению музыкальной аудио- и видеопродукции»
[1, с. 205-206]. В музыкальном шоу-бизнесе произошли коренные изменения, развитие



42

технического потенциала, социальной сферы, экономической составляющей (рынка),
приводит к тому, что все продолжает развиваться и на сегодняшний день. Особое внимание
уделяется отношению экономика – творческая деятельность. Это связанно с тем, что
сегодня особенно важно именно продать продукт музыкальной деятельности, получить от
него максимальную прибыль. Оригинальность проектов музыкальной сферы и
конкурентоспособность стали важными составляющими, которые теперь определяют
дальнейшие ходы построения стратегий продюсеров и артистов, выбор методов
распространения и продвижения продукта.

Необходимо отметить следующие характерные черты музыкального шоу-бизнеса:
динамичность, активность, творческая деятельность, быстрое развитие, конкуренция и
оригинальность, креативность.

В сфере музыкального шоу-бизнеса, как и во многих других сферах к основным методам
продвижения относят стимулирование сбыта, прямые продажи, рекламу и PR. Однако
самыми частыми из классических инструментов продвижения используются реклама и PR
[2, с. 358-359].

В целом, для эффективного использования методов продвижения на практике, следует
условно выделить этапы продвижения музыкального продукта (товара, проекта):

1. Разработка идеи;
2. Разработка основной концепции;
3. Решение вопроса финансирования;
4. Создание продукта (проекта);
5. Начало промокампании;
6. Реализация продукта (проекта);
7. Постпромоушн.
Каждый из этих этапов не является обязательным для выполнения, то есть при

правильном и грамотном принятии решения категорией лиц, отвечающих за назначенные
работы, некоторые этапы не нуждаются в реализации либо частично включаются в
предыдущие. Основная активность при продвижении приходится на этапы промокампании,
реализации продукта (товара, проекта) и постпромоушн.

Этап промокампании включает в себя PR в СМИ, рекламу в СМИ, промоакции в сети
Интернет и многое другое. На данном этапе важно обратить внимание на продукт, идею,
«зацепить» аудиторию и постоянно подогревать интерес.

На этапах реализации продукта (товара, проекта) и постпромоушна как правило
наблюдается меньшая активность в распространении информации о группе. Сегодня на
данном этапе чаще стал использоваться инструмент стимулирования сбыта, который
помогает при помощи акций, промоакций и различный программ продавать товар
музыкального шоу-бизнеса.

Постпромоушн является одним из самых сложных этапов. Важным становится
постоянное добавление информации, упоминание продукта и исполнителей. Часто
допущенные ошибки на данном этапе приводят к падению спроса и к проблемам с
реализацией. Для продуктов музыкальной индустрии данный этап предполагает рекламу в
СМИ о синглах, видеоклипах, которые аудитория может приобрести, а так же выпуск
тизеров.

Исходя из представленной информации, можно сделать выводы о том, что музыкальный
шоу-бизнес имеет свою специфику и характерные черты, основными методами
продвижения в музыкальном шоу бизнесе являются реклама и PR. В процессе продвижения
музыкального продукта можно выделить этапы, которым присущи свои характеристики и
данные этапы могут взаимозаменяться и взаимодополняться.
____________
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ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ

К.В. Романцев
Научный руководитель И.М. Клецкова

Мы проводим сравнение философии религии Гегеля и Бердяева. Для нас важно найти в
этих концепциях философии религии ответ на вопросы, рожденные кризисом
религиозности, связанным, во многом, с непониманием природы феноменов религиозности,
которое наблюдается в наши дни. Изучение различных концепций философии религии
позволяет найти метод для философского исследования современных проблем религии.
Кроме того, важно не останавливаться на чисто религиозной проблематике этих концепций.
Важно выделить в них именно философский метод рассмотрения предмета, способ
построения философии чего-либо, будь то истории религии или истории философии.

Почему мы выбрали концепции Гегеля и Бердяева? На первый взгляд, это две
противоположные друг другу концепции. Гегель изначально заявляет, что религия есть
лишь предмет его философского и научного рассмотрения, часть общей философской
системы. Бердяев же выступает против системы, он говорит, что после эпох системной
философии, должна наступить эпоха религиозной или творческой философии [2, с. 7-8].
Религию по Бердяеву можно лишь пережить изнутри. Для Гегеля философия автономна,
для Бердяева – нет.

Тем не менее, оба философа говорят, что философия не может существовать без религии
[3, с. 66]. И тут оказывается, что и Гегель и Бердяев – религиозные философы, коль скоро
религиозный философ – это то, кто признает главенство религии над философией. Различие
лишь в том, что для Гегеля, философия, произойдя из религии, станет самостоятельною, а
для Бердяева философия должна вечно иметь источник в религии, если философия хочет
существовать.

Что же такое религия согласно этим концепциям? Гегель говорит, что религия – это
самосознание Бога [4, c. 200]. Т.е. когда Иисус Христос осознал себя Богом, осуществилось
понятие религии. Бердяев говорит, что религия есть рождение Бога в человеке и человека в
Боге. Т.е., опять же, имеется в виду личность Христа, который был и человеком и Богом.

Следовательно, оба философа понимают под религией становящееся понятие, т.е. такое
понятие, которое лишь в своём завершении достигает своего содержания.

Далее, мы обнаружили сходство двух концепций в том, что для них предмет философии
и предмет религии один и тот же. И Гегель говорит, что и философия, и религия познают
Бога; и Бердяев пишет о том же. Затем, обе концепции сходятся в том, что духовная форма
реальности открывается разуму. Кроме того, согласно обеим концепциям, история развития
религии представляется как процесс, состоящий из определенного числа стадий. В итоге
этот процесс приводит к формированию высшей религиозной формы. Далее, для Гегеля и
для Бердяева христианство признается этой высшей формой религии.

Тем не мене, можно зафиксировать различие между двумя концепциями. По Гегелю,
религия для познания представляет цель, к которой как к идеалу познание стремится
[3, с. 247]. По Бердяеву религия есть источник познания, без которого истинного познания
не может быть [2, с. 13]. Однако если мы обращаемся к Аристотелю как судье, который мог
бы разрешить это различие, то оказывается, что и цель и источник (источник как то, откуда
начало познания, движения) – и то, и другое есть причина [1, с. 13]. Таким образом, и
Гегель, и Бердяев видят в религии причину познания, но они предлагают разное видение
причины. Так можно определить различие между этими концепциями.
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Но вместе с тем есть различие, которое нельзя преодолеть. Оно касается того, каким
философы видят будущее религии. Для Гегеля явление христианства в истории было
явлением высшей или абсолютной религии, когда совершился синтез человеческого и
божественного, конечного и бесконечного. Для Бердяева явление христианства есть лишь
начало будущей религии богочеловечества, т.е. первое явление будущей или должной
богочеловеческой религии.

Теперь мы можем зафиксировать историко-философское значение сравнения двух
концепции, а именно сравнение методов, которые используют философы. Для Гегеля
история религии получила свое логическое завершение. Здесь Гегель выступает как
представитель классической философии. А для Бердяева история не имеет логического
завершения, она имеет лишь трагическое завершение, каковым будет конец света и второе
пришествие Христа. Это позволяет определить позицию Бердяева как романтика.
Подтверждение этому можно найти у самого Бердяева, который сказал, что романтизм
здоровее и истиннее классицизма [2, c. 329].

Таким образом, перед нами открываются две перспективы: постижение логически
законченной истории религии по Гегелю или достижение будущей творческой и
богочеловеческой религии по Бердяеву. Т.е. можно сказать, что романтизм Бердяева тоже
признает логический конец истории, но он не признает созерцание этого завершения без
личного переживания его. Т.е. пока романтик Бердяев не переживет чего-либо на опыте, он
этого не признает. Классицизм же независимо от опыта способен к мышлению целого и
завершенного. Следовательно, все различия упираются в отношение к опыту. Философия
Гегеля основывается на превосходстве над опытом, а философия Бердяева всё-таки зависит
от опыта. А ведь превосходство над опытом – это традиция всей истории философии от
Платона с его идеями, Аристотеля с его причинами вещей и до Гегеля с его философией
духа. Классическая философия искала истину вне опытного способа знания, и в этом
заключалась её свобода. Бердяев желал свободной и творческой философии, однако он
пошел по пути опыта, он говорил о переживании религии, истины, творчества, о
религиозном опыте.

Таким образом, сравнение двух концепции философии религии приводит нас к
пониманию ключевого историко-философского различия эпох. Это различие сводится к
отношению философии к опыту.
____________
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФОТОГРАФИЙ
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ С РАЗЛИЧНЫМ ЦВЕТОВЫМ ТОНОМ

В.Г. Рубанов
Научный руководитель А.С. Солодухо

По результатам пилотажного исследования было выявлено, что стимулирующие цвета
способствуют повышенному эмоциональному реагированию, что приводит к личностной
атрибуции; дезинтегрирующие же цвета способствую снижению эмоционального
реагирования, что приводит к ситуационной атрибуции: в большинстве своем респонденты
просто констатируют то, что происходит на фотографии.

В ходе данной работы использовался метод сбора информации фокусированное
интервью после предъявления стимульного материала, с последующим применением
метода анализа информации – дискурсивного анализа (дискурс-анализа) [2], а также
контент-анализа.

Респондентам предъявлялся стимул в виде фотографии, которые были специально
подобраны для данного исследования. На фотографиях было изображено три различных
варианта конфликтных ситуаций:

1. Палестинцы освобождают палестинского мальчика, схваченного израильским
солдатом во время столкновений с демонстрантами («Война»);

2. Конфликт мужчины и женщины («Ссора»);
3. Столкновения во время митинга в Украине на Майдане Незалежности («Митинг»).
Цветовой тон каждой фотографии был изменен в стимулирующий («теплый») цвет,

приближенный к красному; в дезинтегрирующий («холодный») цвет, приближенный к
синему; и в черно-белый цветовой тон. Изменение цветового тона фотографии было
сделано с помощью программы для обработки фотографий «Lightroom 5.3», которая
позволяет изменить общий цветовой тон фотографии с помощью настройки «Hue»
(«Цветовой тон») или перевести в черно-белый цвет.

Выборка составила 16 респондентов: 7 респондентов мужского пола и 9 респондентов
женского пола. Данная выборка была отобрана по критерию доступности: многие
респонденты сталкиваются с изображениями в масс-медиа.

Этапы исследования. В определенной последовательности респондентам предъявлялись
стимулы – фотографии, которые были выполнены в одном из трех вариантов цветового
тона: «стимулирующий», «дезинтегрирующий» или черно-белый цветовой тон.
Последовательность варьировалась.

Существуют статистически значимые половые различия в использовании категорий,
характеризующих негативный эмоциональный фон респондентов при предъявлении
фотографий конфликтных ситуаций, выполненных в чёрно-белом цветовом тоне. Так,
значимо более частое использование категорий, описывающих негативный эмоциональный
фон при предъявлении черно-белых фотографий, отмечалось у женщин, по сравнению с
мужчинами (U = 12,50; p ≤ 0,05). Это может быть связано с тем, что черно-белая
фотографии отличается документальностью и строгостью, по сравнению с фотоснимками,
выполненными в других цветовых тонах, что менее импонирует женщинам. Кроме того, в
восприятии черно-белой фотографии, как утверждают Е.С. Зубкова и Е.В. Левченко,
«рассудок преобладает над чувствами». Также это может быть связано с тем, что при
восприятии черно-белой фотографии индивид «не отвлекается на цвет» и на оформление
фотографии, а концентрируется на изображенном объекте, т.к. черно-белое оформление
фотографий привычно обыденному взгляду, т.е. интенсивность переживаемых в связи с
сюжетом негативных эмоций у женщин с применением черно-белого цветового тона в
фотографии может усиливаться больше, нежели у мужчин [1].
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Женщины при предъявлении фотографий конфликтных ситуаций, выполненных в
дезинтегрирующем цветовом тоне, были значимо более склонны использовать категории,
характеризующие их эмоциональный фон как негативный, по сравнению с мужчинами,
которым демонстрировались фотоснимки данного цветового решения (U = 12,00; p ≤ 0,05).
Кроме того, значимо более частое использование категорий, описывающих активность
героев фотографии конфликтной ситуации при предъявлении фотоснимков, выполненных в
стимулирующем цветовом тоне, отмечалось у женщин, по сравнению с мужчинами (U =
11,50; p ≤ 0,05).

Наконец, мужчины при демонстрации им фотографий конфликтных ситуаций,
выполненных в стимулирующем цветовом тоне, были значимо более склонны использовать
категории, характеризующие их собственную активность как высокую, по сравнению с
женщинами, которым предъявлялись фотоснимки аналогичного цветового решения (U =
13,50; p ≤ 0,05).
____________
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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУПРУГОВ В МОЛОДЫХ И ЗРЕЛЫХ СЕМЬЯХ

М.В. Самусевич
Научный руководитель. Ю.С. Смирнова

Проблема внутрисемейных отношений была всегда актуальной. Однако особый интерес к
вопросам семейной жизни появился в последние годы в связи с учащёнными разводами.
Ежегодно число разводов увеличивается, стаж брака в ряде случаев не достигает 5 лет [3].
Знание психологических особенностей, присущих представителям разного пола и возраста,
необходимо для построения нормальных семейных отношений.

С целью выявления половозрастных особенностей поведения в супружеских конфликтах
в молодых и зрелых семьях было проведено эмпирическое исследование. Для сбора данных
использовались опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях»
(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман), методика «Ретроспективная рефлексия конфликта»
(А.И. Тащёва). Из молодых (стаж брака от 0 до 9 лет) и зрелых (с 10 лет и до момента, когда
дети готовятся покинуть дом) семей в данном исследовании принимали участие всего 88
человек. Для статистической обработки данных использовался U-критерий Манна-Уитни.

По характеру взаимодействия супругов в конфликтной ситуации были обнаружены
различия в оценках мужчин из молодых и зрелых семей по шкале «Вопросы, связанные с
воспитанием детей» (р=0,046). В ситуации конфликта, возникшего по причине
несовпадения представлений о воспитании детей, мужчины из молодых и зрелых семей
открыто выражают свое несогласие, однако мужчины из молодых семей более агрессивны в
данной ситуации. По словам Е.П. Ильина, люди молодого возраста менее сговорчивы.
Люди зрелого возраста больше осознают, что достаточно часто приходится идти на уступки,
искать компромиссы [1]. Ретроспективная рефлексия конфликта различается у мужчин из
молодых и зрелых семей. Значимые различия выявлены по количеству причин конфликта
(р=0,023). Мужчины из зрелых семей описывают большее количество причин
возникновения конфликтов с супругой, нежели мужчины из молодых семей.
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По характеру взаимодействия супругов в конфликтной ситуации были обнаружены
различия в оценках женщин из молодых и зрелых семей по шкалам: «Рассогласование норм
поведения» (р=0,011), «Приписывание вины супругу» (р=0,041). В конфликтной ситуации
по причине рассогласования норм поведения обе группы женщин согласны с позицией
супруга, однако женщины из зрелых семей более склонны к выражению одобрения в
отношении супруга. В то же время женщины из зрелых семей, как правило, обвиняют
супруга в возникновении конфликта. Данные различия можно объяснить тем, что молодые
и зрелые семьи находятся на разных этапах своего развития [4].

По характеру взаимодействия супругов в конфликтной ситуации были обнаружены
различия в показателях супругов из молодых и зрелых семей в период ранней взрослости по
шкале «Вопросы, связанные с воспитанием детей» (р=0,002). Молодые люди из молодых
семей наиболее открыто выражают свои сомнения и недовольства в ситуации конфликта по
вопросам, связанным с воспитанием детей. Это может быть связанно с тем фактом, что на
первом этапе жизненного цикла семьи представители молодых семей ещё выбирают для
себя наиболее подходящие стратегии совладания с семейными трудностями [2].
Ретроспективная рефлексия конфликта также различается у представителей ранней
взрослости из молодых и зрелых семей. Значимые различия выявлены по показателю
количества причин конфликта (р=0,029). Супруги из зрелых семей имеют меньшее
количество причин для конфликтов, по сравнению с представителями ранней взрослости из
молодых семей. Поэтому можно сделать вывод о том, что молодые люди чаще выражают
своё недовольство, дабы в будущем его избежать [2; 4].
____________
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МЕЖЛИЧНОСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В ЭЛЕКТРОННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

С.В. Седельская
Научный руководитель А.В. Кириллова

Понятие «межличностная коммуникация» означает процесс обмена сообщениями и их
интерпретацию двумя или несколькими индивидами, вступившими в контакт друг с другом
[2, с. 338].

Процесс межличностной коммуникации, опосредованной электронной социальной сетью
«ВКонтакте» включает в себя следующие элементы:

Источник и получатель – в «ВКонтакте» источником может быть индивид,
зарегистрировавшийся на сайте (пользователь). Также в качестве источника и получателя
могут быть сообщество\группа, Особенность – отдаление источника и получателя друг от
друга в пространстве и времени.

Кодирование. Источник кодирует свои мысли в сообщения, которые может отправлять
приватно (через личные сообщения) и публично (с помощью записей на «стене», а также
через механизм групп и встреч, через комментарии под записями и фотографиями).

Сообщения. В качестве сообщения выступает тема сообщения и вид текста.
Инструменты коммуникации. Личные приватные сообщения, публичные сообщения на

«стену», ведение пабликов\сообществ\групп, комментарии, выкладывание и сохранение
фотографий, видео, музыки на страницу.
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Обратная связь может быть прямой (онлайн-общение пользователей) и отсроченной. Для
обратной связи в «ВКонтакте» используются «лайк», репост, комментарий, сообщение,
добавление\удаление друзей.

Помехи: семантические (из-за сильной дифференциации пользователей: различие в
лексике, фонетические особенности, сложности грамматики, синтаксических конструкций,
стиля); из окружающей среды (например, отключение света из-за плохой погоды);
механические (сбои в системе, отсутствие связи).

ВКонтакте (международное название VK) – крупнейшая социальная сеть в Европе.
Создана социальная сеть была 10 октября 2006 года, и изначально данный ресурс
позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников российских
вузов. Сеть очень быстро развивалась и продолжает развиваться. По данным на
официальном странице «ВКонтакте» со статистикой посещений, среднесуточная аудитория
составляет более 80.000.000 посетителей, зарегистрировано более 380 миллионов
пользователей.

По данным SimilarWeb, «ВКонтакте» является 4 самым популярным сайтом в мире. Сайт
доступен на многих языках (80+), особенно популярен среди русскоязычных пользователей.
ВКонтакте имеет общий функционал, доступный всем социальным сетям – возможность
пользователей отправлять друг другу сообщения на «стену» и в личные сообщения,
создавать группы, публичные страницы и события, обмениваться изображениями, аудио,
видео, тегами, играть в браузерные игры, просматривать видеозаписи, прослушивать
музыку [1]. Мобильное приложение социальной сети «ВКонтакте» имеет одну интересную
особенность – возможность переголосовать в опросе. На мой взгляд, очень интересная вещь,
которая хорошо отражает отличие виртуального общения от реального. Передумали –
одним кликом можно переголосовать за другой вариант, притом никому ничего не объясняя.

Помимо стандартного набора социальную сеть используют в качестве платформы для
рекламной деятельности. В наши дни набирает популярность продвижение товаров и услуг
в социальных сетях (SMM), Вконтакте активно используется в этих целях. Первый
вариант – пользователи создают специализированные группы и события и «раскручивают»
там свой товар или услугу. Второй вариант – это продвижение своего товара или услуги в
других, более раскрученных группах.

Вконтакте – сайт, доступный не только на компьютере, но и с мобильного телефона.
Разработаны приложения на следующих платформах – iOS, Android, Windows Phone. В
декабре 2016 года социальная сеть стала доступна на телевизорах с функцией Smart TV [1].

Подытожив, нужно сказать, что интернет-общение существенно отличается от обычного.
Этот факт обуславливается особенностями межличностного общения в сети. Самыми
популярными особенностями межличностной коммуникации в сети являются анонимность
общения, быстрота общения, исчезновение расстояния и времени, активный сбор
информации о собеседнике и другие. Эта разница в общении между людьми в сети и в
реальной жизни также может объясняться особенностями возможностей сети, о которых
было сказано в рамках статьи.
____________

1. О компании ВКонтакте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/about. – Дата
доступа: 26.02.2017.
2. Основы теории коммуникации: учебное пособие / М.А. Василик; под ред. проф. М.А. Василика. –
М.: Гардарики, 2003. – 615 с.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ
УЧАСТИЯ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОЕКТАХ

Е.О. Смольская
Научн. рук. М.С. Терещенко

Привлечение новых потребителей и завоевание внимания и лояльности целевой
аудитории является одной из ключевых задач для развития бизнеса любых масштабов и
абсолютно любых сфер деятельности.

С позиции сегодняшнего бизнеса доказано, что предмет, обладающий высоким
качеством и имеющий клеймо, легче внедряется в сознание потребителя как вещь, имеющая
определенные преимущества и, главное, статус. Под брендом (от англ. brand) – клеймо,
тавро, понимается торговая марка, которая имеет в глазах потребителя некую ценность.
Современная теория брендинга представляет собой целенаправленную деятельность по
созданию позитивного имиджа товара.

Исполнитель, в свою очередь, также является брендом. Он тоже обладает такими
атрибутами, как позиционирование, имидж, фирменный стиль, располагает своими
средствами и стратегиями продвижения. Следствием продвижения бренда-исполнителя
можно считать его рейтинг, объёмы продаж билетов на концерты с его участием, число
ротаций на радио, а также объёмы продаж промо-продукции исполнителя. Исполнители
используют различные каналы продвижения. Один сегмент исполнителей в своей
маркетинговой стратегии делает основной акцент на радио и телевидении, другой – на
прессе, на event-маркетинге, интернет-коммуникации с потребителем и т.д. Всё зависит от
того, где сконцентрирована целевая аудитория того или иного исполнителя. Чаще можно
наблюдать интеграцию всех этих каналов и инструментов.

Стандартной схемой продвижения исполнителя является продюсирование. Эту схему
можно считать двухступенчатой моделью коммуникации, так как продюсер выполняет роль
лидера мнений, который распространяет информацию об артисте, продвигает её по разным
каналам и, с помощью этих каналов, выносит на обсуждение обществу. В данном феномене
продюсер является посредником между источником (исполнителем) и аудиторией. Однако,
в некоторых случаях, его можно отнести и, непосредственно, к источнику.

Музыкальные телепроекты в полной мере становятся новыми средствами продвижения
бренда на шоу-рынок. The X-Factor, American Idol, «Х-фактор», «Фактор, А», «Народный
артист», «Фабрика Звезд» и «Новая волна», «The Voice» и его российский аналог «Голос» –
эти телешоу дают не просто минуту славы, а огромные возможности и всемирную
известность. Многие современные артисты успешно позиционируют свои возможности
участвуя в различных проектах. Такой способ позиционирования своего «продукта»
является весьма эффективным, так как аудитория у данных проектов составляет в среднем
более чем десяток миллионов.

По данным единого измерителя телевизионной аудитории TNS, в 2016 г. самой
популярной программой российского телевидения стало шоу «Голос. Дети» [1]. TNS
еженедельно составляет топ-100 наиболее популярных телепередач и 9 из 11 выпусков
этого шоу возглавили еженедельный рейтинг телепроектов среди всех россиян старше 4 лет.

Российской аудитории хорошо известны такие победители и участники из
телевизионного проекта «Фабрика Звезд», как Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Елена
Темникова, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун, группа «Корни», Стас Пьеха и многие
другие.

Шоу American Idol некогда подарило аудитории таких звезд, как Келли Кларксон, Адам
Ламберт и Кэрри Андервуд. С момента победы Келли выпустила шесть платиновых
альбомов и получила три статуэтки «Грэмми».
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Британский The X-Factor помог Леоне Льюис, которая после победы в шоу в 2006 году,
подписала контракт на 1 миллион фунтов. И теперь Леона признана одной из самых
успешных британских исполнителей в США.

Наконец, и новое шоу талантов «Голос», которое подарило публике будущую участницу
«Евровидения» Дину Гарипову, ставшую благодаря шоу самостоятельной творческой
единицей.

Стоит отметить, что данный способ продвижения, не дает 100% гарантии успешного
продвижения, поскольку участников гораздо больше, чем тех, кто находит контракты. И
этот инструмент не заменит других, но для артистов, не имеющих спонсоров на начальном
этапе продвижения своего бренда, это хороший вариант попробовать. Особенно, если
учесть, что в некоторых проектах для исполнителей участие бесплатное, и риск потерять
средства минимален, либо вовсе равен нулю.
____________

1. Газета Ведомости [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/21/670595-shou-golos-deti/. – Дата доступа:
24.04.2017.

ФИЛОСОФСКОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ЛЕЙБНИЦА И АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРИЙ В ФИЛОСОФИИ

И.К. Ставровский
Научный руководитель И.М. Клецкова

Одной из главных внутренних проблем философии является вопрос об обоснованности
философских теорий. Принятие чего-либо без доказательств считается неприемлемым, а
недостаточность и несовершенство доказательств становится поводом для оспаривания
выдвигаемых идей. Это приводит к тому, что философские споры могут растягиваться на
тысячелетия, не давая однозначных и окончательных ответов на поставленные вопросы.
Более того, существующая неопределенность не позволяет отличать по формальным
признакам содержательные философские теории от бессмысленных спекуляций. Решением
могла бы стать общая разрешающая процедура доказательства теорий, т.е. универсальный
метод, позволяющий за конечное число шагов определить, является ли рассматриваемая
теория истинной или ложной. Первая полноценная попытка создания такого метода была
предпринята Г.В. Лейбницем [6, с. 52].

Для простоты мы будем называть этот проект Лейбница философским исчислением, так
как это название лучше всего отражает его суть. Однако с тем же успехом можно говорить
об универсальной науке, всеобщей науке, универсальной характеристике, исчислении
рассуждений и т.д. Следует сразу отметить, что хотя сам Лейбниц признавал, что у него
были предшественники [3, с. 412–418], однако именно ему удалось четко и последовательно
сформулировать саму проблему и описать приблизительную схему решения. В первую
очередь Лейбниц подчеркивал несовершенство обыденного языка, который полон
синонимов [3, с. 502], а многие слова темны и неясны [3, с. 493]. В противовес Лейбниц
хотел разработать единый универсальный язык и одновременно с этим особое философское
исчисление имен по образцу арифметики, где каждому имени соответствует некое число.
Это позволило бы добиться максимально возможной однозначности в выражении мыслей,
устраняя тем самым недопонимание и ошибки, связанные с несовершенством языка. Кроме
того, для увеличения точности и ясности выражения Лейбниц предлагал представлять
размышления в геометрической форме [3, с. 455], т.е. излагать философские теории так же,
как математики излагали математические теории. Данный способ изложения не только
должен был упростить восприятие, но и сделать очевидным ход рассуждения, а также связь
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тезисов и аргументов. Благодаря этому становилось бы очевидным, где правильные
рассуждения, а где ошибочные. Кроме того, у всех людей появлялась бы возможность
дополнять и развивать чужие теории так, как если бы это делал сам автор. Действительно,
если теория верна, все понятия прояснены и существуют четкие правила вывода, то
достраивание теории оказывается чисто формальной процедурой. Лейбниц описывал свою
концепцию так: «когда возникали бы споры, нужда в дискуссии между двумя философами
была бы не большей, чем между двумя вычислителями. Ибо достаточно было бы им взять в
руки перья, сесть за свои счетные доски и сказать друг другу (как бы дружески приглашая):
давайте посчитаем!» [3, с. 497]. Хотя доказательство должно было осуществляться
человеком, однако оно как абсолютно автоматизированная процедура, предполагающая
использование строгого алгоритма. Именно такой подход Лейбниц считал путем к решению,
как кажется, бесконечных философских споров.

Несмотря на свою перспективность, проект Лейбница еще долго не получал достойного
развития, и лишь в XIX веке исследователи снова плотно занялись этой проблематикой
[1, с. 35]. При этом одни (Фреге, Лесьневский) считали, что может быть лишь одно
единственное исчисление, в то время как другие (Пирс, Лукасевич) считали, что существует
множество различных исчислений [1, с. 36–37]. Отдельно хотелось бы отметить
деятельность Львовско-Варшавской философской школы и в особенности Я. Лукасевича,
который стремился «осуществить пересмотр философских проблем и выбрать среди них
только те проблемы, которые можно сформулировать понятно, отбрасывая все другие»
[4, с. 264]. Лукасевич надеялся, что философия получит научный метод, который позволит
доказывать теории механически. Кроме всего прочего, это дало бы возможность сделать
философию общим делом всех философов, а не вечным противостоянием гениальных
одиночек.

Другим известным мыслителем, работавшим в этом ключе, был Б. Рассел, который
признавал важность метафизической проблематики, однако считал, что классическая
метафизика полна ошибок из-за «плохой грамматики» [5, с. 161]. Несложно заметить,
насколько эти идеи созвучны философскому исчислению Лейбница. А учитывая быстрое
развитие логики в конце XIX – начале ХХ века можно было ожидать, что в скором времени
будет создан такой универсальный язык и такие универсальные правила вывода, что даже
машина могла бы заниматься доказательством и проверкой любых теорий, включая
философские. И хотя до создания первых ЭВМ было еще далеко, но это был лишь вопрос
времени. Это тем более примечательно, учитывая, что именно Лейбниц создал бинарную
систему исчисления.

Однако ситуация сильно изменилась уже в середине 1930-ых годов, когда А. Черч и
А. Тьюринг независимо друг от друга доказали, что не существует никакой общей
разрешающей процедуры [6, с. 52]. Это обусловлено тем, что множество вычислимых
функций счетно-бесконечно, в то время как множество всех теоретико-числовых функций
несчетно [2, с. 295]. Кроме того, согласно двум теоремам Геделя о неполноте любая
формальная система является либо полной, но противоречивой, либо непротиворечивой, но
неполной. Это означает, что существуют неразрешимые формальные системы, т.е. такие, в
которых невозможно отличить теоремы от не-теорем. Следовательно, невозможно создать
единую аксиоматику, в рамках которой все теории будут проверяемы.

Тем не менее, современная математическая логика предоставляет алгоритмы поиска
доказательства, которые могут подтвердить, что формула общезначима [6, с. 52]. Это
позволяет проверить, какие теоремы необходимо следуют из заданных аксиом, какие не
следуют из них с необходимостью, а какие приводят к внутренним противоречиям. При
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этом такой логический плюрализм не ведет к релятивизму, а лишь указывает на
необходимость использовать разные логические системы для экспликации различных
теорий.

Методы математической логики легко применимы к философии, если признать, что
любая философская теория является конечным набором содержательных (т.е.
предположительно имеющих реальные референты) дескриптивных высказываний,
связанных между собой отношениями следования. Если в теории имеются высказывания,
которые не отвечают этим условиям, при этом их невозможно исключить без нарушения
целостности рассуждения, то принципиально недоказуема. Это обусловлено тем, что такие
высказывания нельзя оценить как истинные или ложные, поэтому невозможно доказать, что
они выводимы из предшествующих аксиом и теорем. В то же время из таких высказываний
невозможно получить ни одного достоверного следствия. Однако подобной проблемы не
возникает, когда теория состоит только из содержательных дескриптивных высказываний.
Поскольку же большая часть естественного языка, на котором и выражены философские
теории, может быть формализована в рамках логики первого порядка [6, с. 35], то возможно
создание нормативной процедуры оценки истинности как отдельных высказываний, так и
целых философских теорий в рамках заданной системы аксиом.

Несмотря на логическую строгость этого подхода, на первое место выступает
изобретательность, так как в философии нет механической процедуры поиска плодотворной
гипотезы и разумных аксиом, однако если они найдены, то их можно проверить с помощью
формальных средств [5, с. 162]. Это позволяет заниматься метафизикой в научном духе
[5, с. 174], исключая некачественные спекуляции. При этом появляется возможность
уменьшить время, затрачиваемое на проверку теории, так как большая часть процесса
доказательства может выполняться автоматически либо компьютерной программой, либо
человеком, использующим аппарат математической логики. Тем не менее, творческая
деятельность человека сводится не только к продуцированию интересных гипотез и аксиом.
Именно человек должен быть способным определить, где использование формальных
процедур эффективно, а где нет; где оно необходимо, а где является украшением или
прикрытием слабой теории [1, с. 3].

Таким образом, хотя мечта Лейбница о всеобщем философском исчислении оказалась
несбыточной, однако ему удалось выразить принципы, благодаря которым философия
смогла получить строгий метод доказательства и проверки теорий в лице математической
логики. Причем, несмотря на ограниченность возможностей данного метода, он хорошо
себя проявляет при правильном использовании, что многократно было продемонстрировано
представителями аналитической философии.
____________
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КОНВЕРГЕНТНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ В ПОВСЕДНЕВНЫХ РАССУЖДЕНИЯХ

А.А. Сташкевич
Научный руководитель С.В. Воробьёва

Аргументация – неотъемлемая часть коммуникативного процесса. Согласно концепции
радикального аргументативизма, любое употребление языка является аргументативным.
Следовательно, наша обыденность, повседневный дискурс являются аргументативными.
Это означает, что анализ и оценка повседневного использования языка производит учёт не
только логических факторов, но и коммуникативных. В основе общения и любой
человеческой деятельности в целом лежат мотивы.

Мотив можно трактовать как побудитель к деятельности, который не всегда осознаётся
адресантом аргументации как коммуникативного процесса. Неосознаваемые мотивы
(установки, влечения) являются ключевыми в повседневных коммуникации и рассуждениях.
Мотив есть предпосылка любого довода, приводимого в качестве обоснования тезиса,
который в свою очередь может стать аргументом другого тезиса. Таким образом,
естественное рассуждение строится линейно. Неосознаваемые мотивы являются
ключевыми в повседневных коммуникации и рассуждениях. Реклама, которая своей целью
имеет воздействие на повседневного субъекта, усиливает именно неосознаваемые мотивы.

Аргументация как коммуникативный процесс имеет целью убедить аудиторию в
приемлемости (истинности) тезиса на основе доводов. Убедительность рассуждения
зависит от его обоснованности, которую оценивает адресат аргументации. Субъект
обыденного познания, как адресат аргументации в повседневных рассуждениях не
рефлексирует над ситуациями, в которые он вовлечен, он не стремится к знанию.
Вследствие этого он не может обладать знанием, которое бы дало возможность
распознавать структуру обоснования, обнаружить логические ошибки в аргументации, тем
более, отслеживать линию рассуждения.

Знание распознавания аргументационных структур повседневных рассуждений
предполагает власть, осознание мотива даёт способность к управлению мотивацией.
Нахождение приемлемого контекста, то есть обоснование, осуществляемое по логическим
правилам, обеспечивает реконструкцию аргументационной структуры рассуждения.
Примерами человека повседневного и человека, стремящегося к знанию могут послужить
Федр и Сократ из платоновского диалога «Федр». Оратор Лисий ищет обоснование
укрепившейся житейской мудрости, мотиву-установке. Он использует красноречие,
риторику, угождая аудитории, за что критикуется Сократом, Лисий пренебрегает истиной
того, о чём говорит, истина достигается через диалектику. Сократ, раскрывая структуру
аргументации, лишает власти Лисия над Федром и сам защищается от его влияния.

В современном повседневном дискурсе повседневного субъекта убеждают для
реализации коммерческих, идеологических и др. целей. Одна из самых эффективных
структур повседневного убеждения – конвергентная.

Конвергентная (множественная) аргументация – это аргументация, в которой в каждый
из доводов самостоятельно обосновывает тезис. Линии аргументации, обосновывающие
тезис, параллельны.

В предпосылке повседневных рассуждений лежат различные виды мотивов. Человек не
способный распознать этот мотив, выявить логические ошибки, предоставляет возможность
управления своей мотивацией. Истинное движение мысли не всегда убедительное, адресант
аргументации должен учитывать компетенцию своей аудитории, а в повседневных
рассуждения аудиторией является субъект, основой деятельности которого являются
неосознанные мотивы – аффективные, иррациональные побудительные факторы. Субъект,
стремящийся к знанию, способный осознать мотив и отследить структуру аргументации
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имеет власть над субъектом обыденным и над самим собой. Множественная аргументация
эффективна как средство убеждения повседневного субъекта. Этот тип аргуметационной
структуры позволяет управлять мотивацией широкой аудитории разнородной по своему
составу. Если одна линия аргументации неубедительна для адресата, другие линии не
обесцениваются, так как они независимы друг от друга, в отличие от последовательных или
связанных структур, где с опровержением одного элемента аргументации опровергается всё
рассуждение. Также конвергентная аргументация отличаетя большей силой. Для
обоснования тезиса каждый аргумент достаточен. Такое рассуждение легче воспринимается,
оно обладает свойством симметричности, которое позволяет перемещать смысловые блоки
без искажения логических связей, такое рассуждение организовано по длине, что выгодно
отличается от связанных аргументационных структур, которые требуют больших усилий
для понимания, что в повседневном убеждении неэффективно.

Примером конвергентной аргументации может послужить рекламный слоган
диетического напитка: «Идеальная фигура, безупречный вкус». Аргумент «идеальная
фигура» не зависит от аргумента «безупречный вкус», поэтому человек, не заботящийся о
своей фигуре, сможет быть в равной степени заинтересованным товаром с человеком,
соблюдающим диету, слоган не поменяет своего значения, если поменять аргументы
местами, что упрощает запоминание.
____________
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

А.С. Теулович, С.А. Крокун
Научный руководитель И.В. Домасевич

В современных социально-экономических условиях существует ряд проблем, для
решения которых недостаточно лишь государственных ресурсов. Поэтому необходимо
создавать и развивать новые подходы на основании бизнес-моделей, от реализации которых
ожидается скорее гуманистический эффект, нежели получение мгновенного финансового
результата. Причиной возникновения социального предпринимательства стало стремление
граждан изменить жизнь к лучшему своими силами.

Феномен «социальное предпринимательство» является сравнительно новым для
Республики Беларусь, так как для населения нашей страны довольно непривычен тот факт,
что деятельность бизнес-структур должна быть направлена не на получение сверхприбыли,
а на положительный социальный эффект.

В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается недостаток понимания статуса и
значения социального предпринимательства, поэтому стоит уделять больше внимания
обсуждению данного вопроса как на национальном, так и региональном уровне, в том числе
с привлечением экспертного сообщества и инициативной молодежи. Кроме того,
необходимо серьезное переформатирование духовно-нравственных установок как
представителей бизнес-сообществ, так и всего общества в целом.
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Продукция «социальных» предприятий, как правило, присутствует на рынке, но чаще
всего и потребители, и конкуренты знают об этих предприятиях совсем мало, что является
еще одной проблемой распространения социального предпринимательства в Беларуси. Ведь
у многих неравнодушных к такому роду деятельности людей могло бы появиться желание
оказать финансовую поддержку данным предприятиям. Для устранения этой проблемы
социальным предпринимателям следует использовать различные ресурсы и инновационные
методы, например, онлайн-торговлю. Если покупатель будет знать, что участвует в
решении какой-то социальной проблемы, он купит товар скорее не у обычного
предпринимателя, а у социального, пусть даже немного дороже.

Республика Беларусь устойчиво демонстрирует успешный опыт социального
предпринимательства. Так, недавно в Республике Беларусь появился обучающий проект
«SocStarter», направленный на обучение желающих стать социальными предпринимателями.
Проект реализуется при участии голландских специалистов, которые оказывают
организационно-методическую поддержку будущим белорусским социальным
предпринимателям.

Примером социального предпринимательства в Республике Беларусь также можно
назвать культурно-образовательный центр «БрАслаўцы». Основатели данной организации –
неравнодушные, активные жители города Браслава. Они проводят различные акции,
например, «Фэст экскурсаводаў», «Зробім» и др. Сегодня «БрАслаўцы» существуют за счет
спонсорской помощи. Но это лишь начало, ведь эта организация появилась только в апреле
2017 года.

Кроме того, в Бобруйске открыт социально-ориентированный тайм-клуб (антикафе)
«13:87», целю которого является социализация людей с ограниченными возможностями.
Интересен тот факт, что руководство открыто для любых инициатив в сфере культуры и
искусства. Социальное предприятие «Дорога в жизнь» располагается в городе Столине.
Данная организация занимается пошивом постельного белья и спецодежды для рабочих, а
также изготовлением керамических сувениров, гончарных изделий. Социальная
направленность состоит в том, что на этом предприятии работает около 30 человек с
ограниченными возможностями. Изготовлением оригинальных сувениров, необычных
подарков занимается и творческая мастерская предприятия «АртИдея». Коллектив
небольшой, 13 человек, 10 из которых имеют особенности умственного развития.

Одним из перспективных направлений социального предпринимательства выступает
агроэкотуризм. Хутор «Подкостелок» является наглядным примером.

Таким образом, развивая и продвигая идеи социального предпринимательства, можно
улучшать и катализировать ситуацию в стране, совершенствовать венчурную филантропию.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ВНУТРЕННЕЙ
КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

А.Р. Фетисова
Научный руководитель О.В. Терещенко

Представление о внутриорганизационных процессах существенно изменилось, когда
исследователи установили, что совместная работа повышает производительность
сотрудников в среднем на 20–25 % [2, c. 4; 4; 5]. Это открытие заставило многих
руководителей взять курс на построение так называемой коллаборативной организации.
Под коллаборацией подразумевается «процесс совместной деятельности двух и более
субъектов для достижения общих целей, при котором на принципах согласия и доверия
происходит взаимовыгодный обмен знаниями» [6, с. 41]. В 2016 году журнал Harvard
Business Review назвал совместную работу «мантрой современной организации»: по
данным, собранным Р. Кроссом, Р. Ребеле и А. Грантом за последние 20 лет, люди в
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полтора раза больше времени стали проводить во взаимодействии с коллегами [1]. Для нас
же интерес представляет то, каким образом роль специалиста по внутренней коммуникации
трансформируется в контексте коллаборативной организации.

Отправным пунктом в переосмыслении роли специалиста по коммуникации становится
определение специфики коллаборативной организации в целом. Р. Логан и Л. Стоукс
сформулировали следующие требования к организации, ориентированной на
коллаборацию: согласованность целей и ценностей сотрудников и руководства; климат
взаимного доверия и уважения; сведение иерархических структур к минимуму; системность
знаний персонала и их открытость для совместного использования; децентрализация
процесса принятия решений и вовлечение в этот процесс различных групп стейкхолдеров.
Логан и Стоукс подчеркивают, что коллаборативная организация предполагает также
наличие у сотрудника желания и возможности делиться своими идеями и создавать новые
знания совместно с коллегами [3, с. 9]. Отсюда и новая миссия специалиста по
коммуникации, состоящая в мотивации сотрудников к обмену знаниями и создании
необходимых условий для коллабораций.

Эксперты компании Melcrum назвали три эпохи становления роли специалиста по
внутренней коммуникации исходя из выполняемых им функций (рис. 1). Сегодня он играет
роль «организационного коннектора», который вовлекает сотрудников в обсуждение,
развивает сообщества и способствует коллаборациям внутри организации [2, с. 2].

Рис. 1. Эпохи внутренней коммуникации [2, c. 2].

Специфика такого подхода проявилась в том, что теперь каждый сотрудник может
инициировать коммуникацию в масштабах всей организации. И если до этого специалисты
создавали «отполированные» тексты, то сейчас компании движутся в сторону
пользовательского контента, мотивируя сотрудников снимать собственные видео, делиться
фотографиями, вступать в дискуссии на корпоративных форумах. Такой контент не всегда
оказывается согласованным со стратегией коммуникации, поэтому специалистам
необходимо обучать персонал основам создания качественного контента.

Изменения в понимании коммуникационных процессов внутри организации затронули и
инструменты коммуникации: сегодня появляется все больше каналов, поощряющих
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коммуникативную активность сотрудников. Компании внедряют корпоративные
социальные сети (Yammer, Slack, Jive), интегрируют их с интранетом (Microsoft
корпоративные форумы. Иногда коммуникационные инструменты существуют не как
отдельно стоящие платформы, а интегрируются непосредственно в рабочее пространство
Sharepoint), обеспечивают оперативный обмен сообщениями (Skype for Business, Google
Hangouts), создают сотрудника (веб-сервис для совместной разработки IT-проектов GitHub).

Таким образом, функция специалиста по внутренней коммуникации больше не
ограничивается информированием сотрудников о происходящем в компании. В контексте
коллаборативной организации специалист по коммуникации обучает сотрудников созданию
и распространению контента, направляет и поощряет обмен опытом и знаниями, развивает
информационно-коммуникационную инфраструктуру, экспериментирует с новыми
каналами, внедряет те инструменты, которые способствуют эффективным коллаборациям
внутри организации.
____________

1. Cross, R. Collaborative Overload [Electronic resource] / R. Cross, R. Rebele, A. Grant // Harvard
Business Review, January/February 2016. – Mode of access: hbr.org/2016/01/collaborative-overload. –
Date of access: 02.04.2017.
2. Inside Internal Communication: Groundbreaking Innovations for a New Future, Executive Summary. –
London: Melcrum Publishing. – 2012. – 11 р.
3. Stokes, L. Collaborate to Compete: Driving Profitability in the Knowledge Economy / Louis Stokes,
Robert Logan. – Toronto and New York: Wiley, 2004. – 320 p.
4. The Collaborative Economy [Electronic resource] / Deloitte, 2014. – Mode of access:
deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/Economics/deloitte-au-economics-collaborative-
economy-google-170614.pdf. – Date of access: 02.04.2017.
5. The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies [Electronic resource]
/ McKinsey Global Institute, 2012. – Mode of access: mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-
social-economy. – Date of access: 02.04.2017.
6. Иншаков, О.В. Коллаборация как глобальная форма организации экономики знаний // Экономика
региона [Электронный ресурс]. – 2013. – №3 (35). – Режим доступа: cyberleninka.ru/article
/n/kollaboratsiya-kak-globalnaya-forma-organizatsii-ekonomiki-znaniy. – Дата доступа: 02.04.2017.

РЕЦЕПЦИЯ ГЕГЕЛЕВСКОЙ ФИЛОСОФИИ ВЛАСТИ
В РАБОТЕ «СУВЕРЕННОСТЬ» Ж. БАТАЯ

Д.Г. Хайтович
Научный руководитель В.Т. Новиков

«Суверенность» – вторая книга трилогии «Проклятая часть» Ж. Батая, написанная им в
период между 1953 и 1956 годами. Данная работа так и не была закончена. Первое ее
издание появилось лишь в 1976 году.

В трилогии «Проклятая часть» (также этот корпус текстов часто именуют «сакральной
социологией») Ж. Батай обращается к нетипичной для него тематике, а именно к
политэкономии. Опираясь на антропологические и этнографические материалы, Батай
рассматривает феномены архаичных обществ, экстраполируя их на современность. С точки
зрения Батая, рационализация общественных отношений после опыта Просвещения и
буржуазно-демократических революций – это отчасти лишь видимость. Фактически же
многие архаичные, иррациональные элементы таких сфер как властные отношения или
хозяйственная жизнь трансформировались и всё еще сохраняются, конституируя
социальную действительность.

В «Суверенности» Батай с описанных выше позиций обращается к феномену власти.
Следует отметить, что батаевская суверенность имеет мало общего с пониманием этого
термина в политологии (как верховенство государств во внутренних делах). Для Батая

http://hbr.org/2016/01/collaborative-overload
http://cyberleninka.ru/article/n/kollaboratsiya-kak-globalnaya-forma-organizatsii-ekonomiki-znaniy
http://cyberleninka.ru/article/n/kollaboratsiya-kak-globalnaya-forma-organizatsii-ekonomiki-znaniy


58

суверенность – это такое состояние субъекта, которое противостоит рабству и подчинению
(все данные в тексте определения суверенности негативные). Таким образом, суверенными
могут быть правители и жрецы, политические институты, отдельно взятые индивиды,
божества или даже нечеловеческие объекты.

Суверенное всегда существует в мгновении, игнорируя будущее и отрицая пользу.
Суверен тратит избыточную продукцию и не производит никакой в принципе. Он
существует здесь и сейчас, не инвестируя в будущее. Одним из наиболее показательных
суверенных действий является непроизводительная трата – истребление накопленных
племенем богатств ходе ритуалов или их дарение.

Антипод суверенного – отчужденный рабский труд. Отчуждение Батай видит в любой
практической деятельности, где акт всегда направлен в будущее и никогда – в настоящее.
Субъект может быть отчужден полностью или частично. Например, рабский труд – это
полное отчуждение, в то время как пролетарий отчужден частично, т.к. после рабочего дня
имеет время и некоторые средства, предоставленные суверенному «бесполезному
потреблению».

Причина такого положения лежит в отношении субъекта к смерти. В случае если человек
умирает «по-человечески», т.е. его жизнь проходит в тревоге и ожидании смерти, он будет
работать на будущее с целью отдалить собственную смерть, утрачивая свою сущность.
Суверен же существует так, будто бы смерти и вовсе нет. Он не поддаётся смертной тревоге,
несмотря на то, что знает о своей смертности. «Суверенный человек живёт и умирает, как
зверь. Но тем не менее это человек» [2, c. 330]. Суверен отрицает тревогу перед смертью
через противопоставление индивидуальному сознанию – сферы эмоционального, трудовой
деятельности – игру, производству – потребление, рациональным запретам – их нарушение.
Таким образом, суверен вторгается в сферу чудесного.

Чудесное – важнее понятие данной работы Батая. Ей дано крайне расплывчатое и
сложное определение: «…миг чуда – это мгновение, когда ожидание разрешается в ничто»
[2, c. 322]. По Батаю чудо – это ситуация, которая происходит несмотря на то, что с точки
зрения практики она невозможна. Так как наша практическая деятельность направлена на
будущее и его ожидание, упираясь в ничто, мы перемещаемся из потенциального в
актуальное, здесь и сейчас, что, очевидно, приближает нас к суверенному. Человек склонен
стремится к чудесному, т.к. это даёт ему ощущение полноты бытия. Проявлением
чудесного Батай считает смех, слёзы (отдельный фрагмент его труда посвящен слезам
радости), мистический и религиозный опыты, эротическое и др.; чудесное близко к другому
ключевому понятию его философии – внутреннему опыту. Чудесное соотносится с
сакральным и божественным, однако их отношение у Батая четко не обозначено, потому
можно предположить их тождественность.

Очевидно, что подобные представления о генезисе власти Батай заимствует из
подраздела «Признающее самосознание» гегелевской «Феноменологии духа». В этой главе
Гегель описывает диалектику двух самосознаний, которые противостоят друг другу в
борьбе за признание, подвергая друг друга смертельной угрозе: в итоге то, что
демонстрирует страх смерти, обретает рабское положение. Второе, пошедшее на
смертельный риск – статус господина. После обнаруживается противоречие, т.к. господин,
полностью зависящий от раба, обеспечивающего его всем необходимым, становится рабом
своего же раба. Это противоречие диалектически снимается в государстве, где между
гражданами существует отношение взаимного признания [1, c. 220-226]. По всей видимости,
интерес к данному фрагменту «Феноменологии духа» был навеян лекциями А. Кожева,
прочитанными в Париже в 1933 – 1939 годы, поскольку Кожев придаёт борьбе за признание
схожее значение и интерпретацию.

Однако Батай, как мы видим, полностью игнорирует разрешение диалектики господина и
раба в государстве и гражданском обществе. Для Батая в государствах всё так же
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сохраняется этот элемент архаики, где люди, вступая во властные отношения, стремятся
прикоснуться к чудесному, а не руководствуются исключительно рациональными мотивами,
признавая друг за другом статус гражданина. Несмотря на то, что Батай описывает
суверенность как в том числе современный ему феномен (например, во второй части
«Суверенности» есть целая глава, посвященная суверенности в советском обществе), он
также признает, что результатом рационализации стало презрение современного человека
ко всему суверенному и отрицание его. И если в архаике суверенность имела объективный
статус, выраженный в институтах (рабство, царская власть и пр.), то в современности она
переносится исключительно в сферу внутреннего опыта. Таким образом, Ж. Батай
адаптировал гегелевскую философию власти, устранив игнорирование иррациональных
мотивов во властных отношениях.

КОНЦЕПЦИЯ СОФИИ
В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ (В.С. СОЛОВЬЕВ)

А.А. Юревич
Научный руководитель В.В. Анохина

Идея Софии имеет ключевое положение в русской религиозной философии, но вместе
концепция представлена и в иных философских направлениях, что свидетельствует об
универсальности феномена, но именно в русской религиозно-философской традиции София
предстает как многосторонний, а в некоторых случаях и противоречивый феномен.
Наиболее значимым является учение В.С. Соловьева, где интерпретации Софии вводят в
заблуждения, однако при основательном изучении идей философа становится очевидным,
что разногласия снимаются в результате рассмотрения концепции в соотнесении с иными
религиозно-философскими идеями В.С. Соловьева, а именно идей Богочеловечества,
всеединства и т.д. Софиология Соловьева формируется на основании библейских сюжетов
и положений, исходя из понимания феномена христианскими мистиками, а также в
соответствии с собственными представлениями, которые автор называет встречи с Софией.

Так, София в понимании В.С. Соловьева предстает довольно неоднозначно, но при всем
этом, следует отметить, что все интерпретации являются гранями одного. «София есть тело
Божие, материя Божества, проникнутая началом божественного единства» [3, c. 359]. София,
в первую очередь, имеет метафизический статус, откуда проистекают и все остальные
характеристики: София – вечная женственность, эта идея, отражает сущность понимания
Софии которая, являясь Мировой Душой, есть и начало Божественного, начало как
телесное, но в данном случае подразумевается нематериальное, где вместе с Софией
Абсолютное составляет и Логос. Такое понимание дает основание для развития идеи в
антропологическом русле, где София предстает как божественное начало человечества, как
идея всего человечества и вместе с тем идея человека как идеального, что в понимания
Соловьева есть идея Богочеловечества. На основании перечисленного можно сделать вывод,
что София двойственна по своему характеру, т.е. она есть несотворенная, независимая от
Абсолюта и даже есть тело Божие как Его основание. Но здесь же, в антропологическом
аспекте София есть божественное начало человечества, т.е. сотворенная Богом София,
имеющая в Нем основание. Однако если попытаться произвести компиляцию идей, то
следует учесть и понимание Софии как женственности, которая органично соединяет
элементы концепции, так в расшифровке понимания можно сказать что София есть идея, в
своей сущности, дающая начало как сотворенному, тварному, так и подразумевающая
основание самого Творца. Тело божественное есть основание для реализации Логоса,
человеческое или даже тварное тело есть основание для осуществления божественного. И
далее уже происходит конкретизация того, как София, которая есть божественное для
тварного, реализуется в человеке, т.е. эстетический аспект Софии как красоты.
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Следует учесть и то, что, по мнению автора, Бог есть цельное, соединяющее единство в
множественности и множественность в единстве. Так Соловьев говорит о двойственном
начале Абсолютного: действующем – Логосе и осуществлённое – София. Логос как
действующее или производящее осуществляет, а София дает возможность быть
осуществлённым, вместе с тем обеспечивает целостность и гармонию, не только в рамках
сотворенного, осуществленного божественным, но и самому божественному. Так София
пребывает и до Бога и вместе с ним и независимо от него. Человек в данной схеме есть
способ реализации Софии для Абсолюта. Кроме прочего София становится статичным
элементом, предоставляющим возможность для действия и реализации идеи, т.е.
божественного замысла, а вместе с тем и возможности самого Божества. Софию можно
представить в виде вместилища идей, которое статично и подчинено божественному Логосу,
имеющему активную позицию. София упорядочена и организована, она вечна т.е. не
подчинена человеческому, временному, но в своем основании полагает вечное
человечество – Богочеловечество, «...София, уже в своем вечном бытии необходимо
состоит из множественности элементов, которых она есть реальное единство, то каждый из
этих элементов, как необходимая составная часть вечного богочеловечества, должен быть
признан вечным в абсолютном или идеальном порядке» [3, с. 356].
____________

1. Бердяев, Н.А. Основная идея Вл. Соловьева / Н.А. Бердяев // Вл. Соловьев: pro et contra.: в 2 т. –
С.-П., 2002. – С. 688–694.
2. Лосев, А.Ф. Владимир Соловьев и его время / А.Ф. Лосев. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 708 с.
3. Соловьев, В.С. Чтения о Богочеловечестве / В.С. Соловьев. – М.: ООО «Медиакнига», 2008. –
528 с.

УСТАНОВКИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ НА ВНУТРЕННЮЮ МИГРАЦИЮ
В КОНТЕКСТЕ ТЕНДЕНЦИИ СНИЖЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ

А.А. Белов
Научн. рук.: А.Н. Данилов

В предыдущих исследованиях было установлено, что процессы урбанизации и
массовизации высшего образования привели к значительному снижению уровня
рождаемости в Республике Беларусь во второй половине 20 века [1]. При этом определено,
что между указанными факторами отсутствует ситуация мультиколлинеарности, то есть
статистически они влияют на рождаемость независимо друг от друга. Вместе с тем новые
исследования учащейся молодежи позволяют утверждать, что образовательный и
поселенческий факторы снижения рождаемости связаны между собой посредством
взаимной обусловленности формирования образовательных и миграционных установок.

Указанный выше тезис подтверждается на материале результаты двух волн авторских
социологических опросов, проведенных в 2014 и 2016 годах в городе Светлогорске.
Объектом данных опросов выступили учащиеся 11-ых классов всех средних школ города.
Указанные исследования проводились в рамках информационно-аналитического
сопровождения деятельности районного управления образования в области
профессиональной ориентации учащихся выпускных классов. Отдельные задачи
исследования заключались в выявлении образовательных и миграционных стратегий
школьников. С учетом небольшой численности изучаемой совокупности оба раза
проводился сплошной опрос. Всего в 2014 году было опрошено 375 из 402 (93%)
представителей изучаемой совокупности; в 2016 – 350 из 367 (95%).

По данным проведенного исследования среди учащихся 11-ых классов абсолютное
большинство (более 85%) будущих выпускников средних школ г. Светлогорска
ориентируется на поступление в учреждение высшего образования (далее - вуз).
Большинство учащихся 11-ых классов средних школ города Светлогорска планируют
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продолжить свое образование в других городах Беларуси. При этом, в случае с высшим
образованием такая ситуация вполне предсказуема в силу отсутствия в городе высших
учебных заведений. Основным центром притяжения будущих абитуриентов вузов является
город Минск: на обучение в столице ориентировано около 57% учеников 11-ых, из числа
тех, кто планирует поступать в вузы. Вторым по значению центром притяжения для
будущих абитуриентов вузов является город Гомель: на обучение в региональном центре
ориентировано около 20% учеников 11-ых, из числа планирующих поступление в вуз.

Только незначительная часть будущих выпускников средних школ города Светлогорска
планирует вернуться в свой город после того, как завершит обучение в учреждениях
послешкольного образования. При этом в случае с высшим образованием, желающих
вернуться оказалось всего 2,1% (в 2014 году – 3,6%); в случае с другими типами
образования – 13% (в 2014 году – 14,5%). Данные цифры не означают, что в реальности
после обучения в свой город вернется столь незначительный процент уроженцев
Светлогорска. Это только установки и степень связи данных установок с реальностью
нуждается в отдельном исследовании. Однако, полученные цифры демонстрируют очень
важный факт: абсолютное большинство представителей молодого поколения жителей
города Светлогорска ориентированы на миграцию в крупные города (региональные центры
и столицу республики). Такой ориентации придерживаются 73% будущих абитуриентов
вузов (еще 22% затруднились ответить) и 52% будущих абитуриентов ссузов и ПТУ (еще
33% затруднились ответить).

Для большинства учеников 11-ых классов школ города Светлогорска (около 75%)
планируемый город послешкольного обучения совпадает с планируемым городом
постоянного мета жительства. Это означает, что образовательная миграция, в планах
большинства школьников, является только одним из этапов постоянной миграции.
Большинство выпускников средних школ, уезжая на обучение в некоторый город,
планирует остаться в нем на постоянное место жительства. В случае, когда речь идет об
обучении в областных центрах и столице, данная тенденция в равной степени характерна
как для школьников, ориентированных на поступление в вуз, так и для школьников,
ориентированных на поступление в другие типы учреждений.

Тезис об осознанной связи образовательной и миграционной стратегии подтверждается
согласием подавляющего большинства учащихся, ориентированных на поступление в
вуз(84,3% от их общей численности) о том, что обучение в вузе – это хороший шанс
остаться жить в большом городе. Одним из наиболее очевидных объяснений нежелания
учеников 11-ых классов средних школ возвращаться в свой город после завершения
образования является высокая оценка риска не найти работу с высокой оплатой труда в
родном городе. Так, в 2016 году только 10,0% учащихся, ориентированных на поступление
в вуз считали, что им удастся найти такую работу в Светлогорске.

Таким образом, можно сделать обоснованный вывод о том, что учащимися выпускных
классов средних школ г. Светлогорска планируемая образовательная миграция
рассматривается как этап постоянной миграции, что способствует увеличению доли
населения с наименьшими показателями рождаемости. Следует отметить, что результаты,
полученные при изучении учащейся молодежи г. Светлогорска, в целом согласуются с
результатами предыдущих исследований миграционных установок населения белорусской
провинции. Так, согласно опросам, проведенным под руководством Р.А. Смирновой,
значительный вклад в формирование миграционных установок учащейся молодежи вносят
их родители. Так, среди жителей сельской местности всего 13,8% взрослого населения
желают, чтобы их дети жили и работали в селе. Ситуация в малых городах также
неблагоприятная – всего 30,0% взрослого населения желают, чтобы их дети остались в
родном городе [2]. Таким образом, можно обоснованно предположить, что выявленные
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миграционные установки учащихся средних школ г. Светлогорска отражают общую
социально-экономическую напряженность, характерную для белорусской провинции.
____________

1 Белов, А.А. Регрессионная модель сокращения уровня рождаемости в Республике Беларусь / А.А.
Белов // Социология. – 2016. – №1. – С. 117 – 128
2 Судьба белорусской провинции: социологический анализ / Р.А. Смирнова [и др.]; под ред. Р.А.
Смирновой. – Минск: Беларуская навука, 2015. –435 с.

IMMANUEL KANT'S DOCTRINE OF ETERNAL PEACE
IN THE CONTEXT OF MODERNITY

A. Ermolovich
Research Supervisor T. Rumyantseva

Research Supervisor A. Hilevich
The question whether the perpetual peace is attainable was raised by numerous philosophers:

Erasmus, William Penn, Charles de Saint-Pierre, Jean-Jacques Rousseau [5, p. 45-47]. But hardly
anyone had thought on a global, universal scale, as Immanuel Kant did.

His treatise “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch” contains a view on the possibility of
establishing durable bonds between nations and reveals the ultimate aim of human evolution. The
latter has three major states – the natural, the civil and the state of perpetual peace. The driver of
history is war that, on the one hand, separates people, and, on the other hand, brings them together
in time of distress.

For Kant it was necessary to articulate the mechanism that would reconcile colliding human
interests [2, p. 17]. That mechanism is law, depersonalized supremacy. As humanity ages and
recognizes the horrors of war, it tries to avoid them by creating governments that operate under the
laws.

The establishment of perpetual peace would mean the end of wars and by that – the end of
history as we know it. Human evolution takes us beyond the realm of history into post-history (if
we use Francis Fukuyama’s language [3, p. 34]), the state of perpetual peace.

But it seems that the rarer wars are, the more destructive they become. And today, when the
world is on the brink of the nuclear holocaust, it is all the more necessary to return to Kant’s
project, not to establish the state of perpetual peace but to avoid, as Kant himself put it, an eternal
peace on humankind’s graveyard [1, p. 6].

The philosopher says that perpetual peace is possible by, first of all, eliminating preconditions
of war, i.e. covert diplomacy methods; territory acquisition by inheritance, exchange, on the basis
of a gift agreement or purchase and sale; regular army; interference in the internal affairs of
another state [1, p. 6-12].

The next section of the treatise includes practical steps for building perpetual peace, and some
considerable results were attained.

Taking the European Union as an example, we could note that all the member-countries are
democracies (although Kant himself preferred the word “republic” [1, p. 14]). The Union itself is
an association of countries on an economic basis, which corresponds to the second definitive
article. As for the article on universal hospitality, Kant could note with satisfaction that the
democratically organized states substantially embodied his proposals.

However, Kant could not foresee the difficulties of dialogue with non-European nations. During
the life of the German philosopher those nations were not yet subjects of international relations,
therefore Kant did not have an opportunity to express the universal interest of all countries and
nations.

At the root, the perpertual peace project remains correct, but the form of execution no longer
corresponds to the real state of affairs. The opposition "Europeans-Barbarians" was replaced by
the paradigm of cultural-civilizational parity [4, p. 26]. And in order to update Kant’s project, it is
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necessary to revise its articles, perhaps to supplement or replace them, so that it corresponds to the
modern structure of the system of international relations.

Of course, this new project would have to be updated from time to time because if it does not
keep up with the ever accelerating pulse of history (by which I mean progress of science and
constantly altering political condition), the project could do more harm than good. Humanity’s fate
is in humanity’s hands, as is its doom.
____________

1. Кант, И. В 8-ми т. / И. Кант. – М.: Чоро, 1994. – Т. 7. – 718 с.
2. Flikschuh, K. Kant and Modern Political Philosophy. – NY: Cambridge University Press, 2000.
3. Fukuyama, F. The End of History and the Last Man. – NY: Free Press, 1992.
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COLLÈGE DE SOCIOLOGIE: THE EXPERIENCE
ON THE SOCIOLOGY OF THE SACRED

P. Slyunkova
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«Collège de sociologie» is a free community of intellectuals based in Paris from 1937 to 1939,
formally founded by Georges Bataille, Roger Caillois and Michele Leiris, who invoked the idea of
ascertaining the remains of the sacred in a modern society concurrently confirmed by the aim to
define the shared fields of individual psychology's fundamental tendencies and orienting structures,
which, as opposed to ruling the society and designating the options, are able to head revolutions as
well.

As far as an individual values the prodigious moments of inner experience higher than the time
of common experience, he or she shifts the emphasis to the in-closed existing. An estranged
existing is the delayed common one. However, in a moment of communication the delaying
consciousness is facing deathful anxiety, which disrupts the understanding of social phenomena. It
bars a person from forming main maxims of social acting. "Collège de sociologie" drawed together
the currently central need for social cohesion and an impulse to scientific cognition, represented by
the sociological, together. The primordial intentions of individuals were recaptured in order to
form a new method of researching the social hierarchy.

Contemplating the autochthonal religious signifiers was seen to be able to indicate the ingrained
features of any society. The idea of the radical delimitation of the sacral and the profane is the
ontological and generating factor of any religion. One of the first sociologists to sever this
dichotomy, Emile Durkheim, writes that the sacred is a generally valid social institution and the
profane is dependent on individual experience and personal values [1, p. 137]. At the Archaic
stage totem is meant to be a protector of a community and a symbol of its internal consonance and
transcendental kinship with determined "totems" in opposition to taboo as the magic prohibition on
impurity. Any objects pathologized or considered to be impious can occur under seal of taboo in
the way of religious belief. The sacred is an unrepresentable experience and it isn’t assimilable to
treatment as a thing, but as far as taboo scopes move out of their sacred position, profanation takes
place. Profanation is reducing the sacral to the descent base, forming new casualities around the
transcendental sacred core and nonconscious transplacing its value within new contexts. Evidently,
the profane can’t be detached from the sacred in terms of their structural opposition. The sacred
contradicts the profane, but they form parts of each other coincidently with the capability to
substitute each other completely.

"The waste" fills in the medium space between the sacred and the profane. Revealingly, the
backbone of potlatch seems to define the pathology of elimination of the valuable. Potlatch is a
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feast when people competing in their vanity destroy their personal goods publicly. Such carnival
myths like potlatch can’t be utilized as they lay beyond the instincts of self-preservation and
comfort. Caillois says that utilitarianism, a pure speculation on the idea, that life phenomena have
a pragmatic disposition, is a form of rationalism as a form of remaining animal instinct [2, p. 64].
Myths are sacred as they are unattainable. They are the spillover externality and they involve
individualities into their being, which talks about a kind of outer force brought to social spaces.

All social elements belong to one basic level. Sovereignty is the capability to eliminate them. In
Bataille’s meditation, commented on by Mikhail Iampolski, it turns up to be clear that banned
sewage, trash and the morbid, the ugly are identifying the society as far as something abominable
«falls off the homogeneity of the culture (off the language, symbol pole on the merits) and falls
into heterogeneous zone» [3, p. 311]. The only subdivision that tightens the grip over social
elements is able to force functional differences into application, that bring totality with them.
Sovereigns have their might to supersede the unpleasant inasmuch as those do not have that
imperative force to transgress social exertion.

As far as sociology looks into the determinacy of social types and laws causally and
descriptively, the sociology of the sacred is an unobvious practice due to its subject. As it can be
seen from the above, "Collège de sociologie" introduced a try to inosculate sociology, religion and
politics in order to figure out what orientates the society and made a certain intellectual experience
of French philosophy.
____________
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Juvenile delinquency becomes one of the most serious problems nowadays. Prerequisites and
conditions of juvenile delinquency as crime in general, are socially predefined and depend on
specific historical conditions of life of society, content and direction of institutions, spirit and ways
of solving main contradictions. It should be noted that delinquency is a form of deviation. In order
to understand the core of delinquency itself, we should start from the notion of deviation and
prerequisites of deviant behavior. [1]

Deviant behavior can be defined as a system of actions or individual actions that are contrary to
accepted social norms, standards and that are manifested in imbalance of mental processes, non-
adaptivity, evasion of moral and aesthetic control over their own behavior.

In particular, deviant behavior is often observed in adolescents, as juveniles are more vulnerable
due to their age characteristics. Deviations are manifested in the desire to experience thrills,
curiosity, exaggerated desire to be independent.

Among prerequisites we can highlight aggravation of problems of dysfunctional families on
general background of persistent poverty, moral and social degradation that occur in families lead
to bad consequences, such as juvenile involvement in criminogenic groups, as a consequence of
self-expression, self-assertion of teenagers due to their own insecurity, isolation in families,
schools.

The main types of deviant behavior are crime, alcoholism, drug addiction, suicide, prostitution.
Some deviant representations do not imply criminal liability and such people are called deviants.
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Those, who receive a punishment from behalf of legislative system are treated as juvenile
delinquents.

Probability of deviant behavior increases significantly with the weakening of regulatory
oversight. There are new types of deviant behavior such as hacking, digger movement, graffiti,
which destabilize situation in society.

Crime is commonly understood as a regular, stable and massive socio-legal phenomenon, which
manifests itself in a set of crimes, criminals and victims.

Variation of criminal human behavior is a delinquent behavior that serves as deviating behavior
that represents criminal offenses in its extreme manifestations. The differences between delinquent
behavior from criminal behavior are rooted in the severity of crimes, antisocial expression of their
character.

The defined causes of juvenile delinquency are [1]:
• Tendency to social and psychological contamination;
• Juvenile negativism;
• Unformed life orientations and attitudes;
• Lack of interest towards study and work;
• Impact of the media;
• Moral and social degradation.
All these factors affect unformed mind of adolescents and contribute to the development of

antisocial behavior that transforms to commission of criminal acts subsequently.
Prevention of deviant behavior is a set of activities and resources of various levels of social

organization: national, social, legal, economic, psychological, etc. E.V. Zmanovskaya highlights
seven forms of prevention:

• Prevention of undesirable behavior by negative public opinion (Public advertising);
• Access of information. The purpose of this form is to inform person and increase his/her

capacity to a constructive solution;
• Active community education of social skills through group trainings;
• Alternative organized activity towards deviant behavior (travel, sports, art);
• Healthy lifestyle;
• Access to areas of human expression;
• Minimization of the consequences of deviant misdemeanor.
To sum up, every aspect mentioned in the process of becoming juvenile criminal is significant

in studying of causes of adolescents' commitment of unlawful acts. In order to solve the problem
of juvenile delinquency it is required to overcome complex of problems existing in society.
____________
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