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Аннотация.  Рассматриваются основные цивилизационные конфликтогены современного общества. Обо-
сновывается, что такими конфликтогенами являются ценности, дельта-результат и процессы перераспре-
деления субъектности на разных уровнях общественного взаимодействия. Анализируется влияние неоли-
беральных ценностей на конфликтогенность современного общества и цивилизационное противостояние 
в современном мире.
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Постановка проблемы 1

Во все времена общество базировалось на вза-
имоотношениях и взаимосвязи между личностя-
ми и группами индивидов. Действия каких-либо 
социальных групп, мировоззренческие установ-
ки или система ценностей которых отличаются 
от привычной для другой группы людей, неиз-
бежно порождали некоторые недовольства, а сле-
довательно, и разногласия между участниками 
социальных отношений. Эти факторы станови-
лись катализатором нарастающей напряжённости 
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между этими группами людей, то есть выступали 
в качестве конфликтогена.

Термин «конфликтоген», дословно означаю-
щий «порождающий конфликт», был введён док-
тором психологических наук А. Егиденсом. Под 
понятием конфликтогена понимаются факторы, 
которые, выражаясь в словах, в действии или без-
действии, становятся причиной конфликта. Кон-
фликтогены, в свою очередь, накапливаясь, ста-
новятся причиной повышения напряжённости 
в обществе, вследствие чего формируется кон-
фликтогенность.
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Конфликтогенность — это социальное явле-
ние, состоящее из объективных и субъективных 
конфликтогенов и характеризующееся погранич-
ным состоянием между устойчивостью и кон-
фликтом. Конфликтогенность является следстви-
ем действий каких-либо социальных групп и ча-
сто является объектом рассмотрения как явление, 
происходящее внутри государства. Однако кон-
фликтогенность имеет место быть не только как 
внутригосударственное явление, но и как циви-
лизационное. Состоянием некой напряжённости 
можно охарактеризовать и отношения между ци-
вилизациями.

В этой статье мы постараемся выделить и обо-
сновать основные цивилизационные конфликто-
гены современного общества.

Результаты исследования
Современное общество находится в постоян-

ном развитии: быстроменяющийся мир требует 
изменений не только в материальной стороне бы-
тия, но и энергийной.

Активные изменения в обществе затрагивают 
не только отдельного индивида, но и целые со-
циальные институты. Например, активной транс-
формации подвергается институт семьи.

Рассмотрим понимание института семейных 
отношений как пример цивилизационной кон-
фликтогенности Востока и Запада.

Восточная модель семьи характеризуется чёт-
кой иерархией внутри семьи и патриархатом, 
а также почтительностью к старшему поколению, 
даже к тем членам семьи, что ненамного старше. 
В конфуцианстве почтительность к старшим вы-
ражается в принципе «сяо», сыновьей почтитель-
ности: «Если благородный муж предан своим 
родственникам, в народе процветает человеко-
любие; если он не забывает старых друзей, народ 
не утрачивает отзывчивость» [10. С. 185].

Семья, согласно конфуцианству, это важней-
шая ячейка общества, основной функцией ко-
торой является рождение детей. В соответствии 
с семейными отношениями строились и отноше-
ния внутри общества и государства: «Молодые 
люди, находясь дома, должны проявлять почти-
тельность к родителям, выйдя за ворота — быть 
уважительными к старшим» [10. С. 159]. Согласно 
Конфуцию, император — это отец народа, а под-
чинённые — его сыновья, относящиеся к нему 
с глубоким почтением и уважением.

Что касается западной модели семьи, то она бо-
лее свободная. Взаимоотношения внутри семьи 
в большей степени строятся на равенстве между 

её членами. Определённо, уважение, как и в вос-
точном типе, присутствует, однако не закреплено 
в качестве канона.

Западный тип семьи более гибкий. Интенсив-
ное развитие приводит к тому, что новый темп 
жизни формирует новый тип семьи, который, 
в отличие от восточного типа, не завязан на чёт-
кой иерархии и уже не ставит основной целью вы-
полнение изначальной функции (например, муж 
и жена, придерживающиеся культуры чайлдфри).

Каким образом различия в понимании семьи 
рождают некоторую конфликтогенность в обще-
стве?

Следствием различного понимания семьи как 
ячейки общества становится различное понима-
ние человека и его роли в жизни общества (в вос-
точном типе мы говорим о человеке как части об-
щества, который живёт ради него; что касается 
западного типа, то здесь имеет место быть ин-
дивидуализм), а также, следовательно, и различ-
ное понимание самого общества, а также государ-
ства. Традиционность Востока вступает в проти-
воречие с неолиберализмом Запада. Непонима-
ние действий друг друга из-за различных взгля-
дов на построение семейных отношений, которые 
являются следствием отличных друг от друга си-
стем ценностей, рождает непринятие этих дей-
ствий и, как следствие, напряжённость в постро-
ении отношений между Востоком и Западом.

Современное общество диктует новые прави-
ла. Традиционные ценности уже не играют той 
ключевой роли, как в прошлом. Мало того, они 
не только не играют ключевой роли, они ассоци-
ируется в умах людей с чем-то отстающим.

Что же такое понимается под традиционными 
ценностями? Традиционные ценности — это цен-
ности, формируемые в сознании людей, живших 
в медленно меняющихся условиях их существо-
вания, когда столетиями мало что принципиаль-
но меняется» [9]. То есть традиционные ценности 
закрепляют в качестве канона знания, накоплен-
ные в процессе длительного личностного опыта, 
переживаемого большим количеством людей.

Что же сейчас приходит на место традицион-
ных ценностей? На их место встают неолибераль-
ные ценности. Сформированные некоторые вре-
мя назад, неподкреплённые личностным опытом 
неолиберальные ценности активно пропаганди-
руются в современном обществе. Как следствие 
освоения этих ценностей на Западе и формирует-
ся новый тип семьи, в котором основная функция 
семьи отходит на второй план, происходит смена 
ролей внутри семьи. Такая ценностная система, 
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как и форма семейных отношений, представляет-
ся как прогрессивная, как современная.

Однако не все готовы следовать и принимать 
новые «прогрессивные» формы. Например, наша 
страна активно критикует неолиберальные цен-
ности, отказываясь им следовать. В качестве оп-
позиции данному направлению был принят Указ 
Президента Российской Федерации от 09.11.2022 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценно-
стей», в котором перечислены основные тради-
ционные ценности и закрепляется традиционный 
тип семьи. Как следствие, между западным ми-
ром, принимающим неолиберальные ценности, 
и нашей страной, закрепляющей традиционные 
ценности, возникают некоторые недопонимания.

Таким образом, принятие одной ценностной 
системы и непринятие другой, что мы можем 
увидеть на примере понимания семьи, рождает 
некую рассогласованность между цивилизаци-
ями, то есть ценности могут вызвать конфликт, 
а значит, являются цивилизационным конфлик-
тогеном.

В результате разрушения семейных отноше-
ний, кризиса традиционных ценностей, совре-
менный человек всё чаще сталкивается с пробле-
мой одиночества. Историк Дэвид Винсент, иссле-
дуя развитие проблемы одиночества в различные 
исторические промежутки, пишет об «эпидемии 
одиночества» в XXI в. и растущей панике в об-
ществе по этому поводу [3. С. 320]. В своей рабо-
те «История одиночества» он приходит к выво-
ду, что «одинокий гражданин — это непреднаме-
ренное последствие стремления к личной выгоде, 
неизбежного в обществе слабеющих социальных 
сетей» [3. С. 341]. Таким образом, он рассматрива-
ет одиночество как дельта-результат развития со-
временных капиталистических отношений и рас-
пространения неолиберальных ценностей.

К тому же выводу приходит и философ Зиг-
мунт Бауман в работе «Моральная слепота» [2]. 
В ней он называет «текучим злом» расползание 
по современному миру неолиберальных ценно-
стей, приводящих к атомизации индивидов, раз-
рыву социальных связей и как итогу — к утрате 
моральной чувствительности среди людей. Фи-
лософ указывает, что при этом современный че-
ловек часто не осознаёт своего одинокого, а по-
этому шаткого, неустойчивого положения в мире, 
а осознание к нему приходит зачастую тогда, 
когда разрушенные социальные связи уже очень 
сложно восстановить.

Размышляя над проблемой одиночества, Оли-
вия Лэнг в работе «Одинокий город» пишет, 
что в одиночестве трудно признаться, причём 
не только кому-то, но даже и самому себе. Его 
трудно определить, и, как и депрессия, одиноче-
ство может глубоко пропитывать ткань личности 
[5. С. 10].

Доктор философии, социолог Эрик Кляйнен-
берг, исследуя феномен современного одиноче-
ства, называет современную социальную реаль-
ность «жизнью соло» и делает неутешительный 
прогноз в сторону всё большего разъединения 
человечества в будущем, дальнейшей индивиду-
ализации и нормальности бытия в одиночестве, 
когда люди «вместе, но по отдельности» [4].

Ощущение себя одиноким, атомизированным 
влияет как на политическую деятельность чело-
века, так и на его ощущение себя гражданином. 
Вот что пишет по этому поводу Зигмунт Бауман, 
ссылаясь на А. де Токвиля: «Индивидуум — худ-
ший враг гражданина. Гражданин — это человек, 
склонный добиваться собственного благополу-
чия через благополучие города, тогда как инди-
видуум склонен быть равнодушным, скептически 
настроенным и насторожённым по отношению 
к “общей причине”, “общему благу”» [1. С. 44]. 
В итоге З. Бауман делает вывод, что «оборотной 
стороной индивидуализации, по-видимому, яв-
ляется коррозия и постепенный распад граждан-
ства» [1. С. 44]. Действительно, ощущение себя 
одиноким, распад социальных, семейных связей 
приводит к абсентеизму. Человек теряет интерес 
к активной социально-политической деятельно-
сти, он становится более уязвимым для различно-
го рода манипуляций со стороны политиков-по-
пулистов. Такой человек редко ходит на выборы, 
считая, что его голос не важен и от него ничего 
не зависит, что негативно сказывается на поли-
тической обстановке в мире в целом. Или, наобо-
рот, его легко можно спровоцировать на участие 
в различных несанкционированных, неправомер-
ных политических акциях, задача которых на са-
мом деле не улучшить жизнь общества, а внести 
разлад в его функционирование и развитие как 
целостности. Как пишет Карен Хорни, «...в ито-
ге человек колеблется между ощущением безгра-
ничной власти в определении собственной судь-
бы и ощущением полнейшей беспомощности» [8. 
С. 142].

Как мы уже написали выше, проблема оди-
ночества в современном обществе может пони-
маться как дельта-результат распространения 
неолиберальных ценностей. Вместе с тем дельта- 
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результат сам может быть мощнейшим конфлик-
тогеном в обществе. Таковым он становится, ког-
да политическая власть не работает с дельта-ре-
зультатом, не включает его в свою дальнейшую 
работу. Поскольку дельта-результат носит и объ-
ективный, и субъективный характер, его наличие 
в процессе деятельности неизбежно. Блез Паскаль 
в работе «Мысли» писал: «Кто откроет тайну, как 
радоваться благу, не огорчаясь от сопутствующе-
го зла, тот решит задачу. Это вечное движение» [6. 
С. 101]. Дельта-результат неизбежен в любой дея-
тельности, особенно в той, которая требует согла-
сования интересов множества групп людей, как 
политика. Чем больше неизвестных, чем выше 
необходимая скорость реакции для решения про-
блемы — тем больше дельта-результата. А если 
учесть, что мы живём, по выражению З. Баумана, 
в обществе «текучей современности» и обречены 
на постоянные риски, то «чёрные лебеди» дель-
та-результата будут появляться в нашей жизни 
всё чаще. Одной из компетенций современного 
политика должно быть умение работать с дель-
та-результатом. Это включает в себя: выявление 
дельта-результата (самостоятельно или при помо-
щи создания специальных комиссий), создание 
рабочих групп по работе с дельта-результатом, 
учёт дельта-результата в своей последующей дея-
тельности (его встраивание в цепочку деятельно-
сти), своевременное информирование обществен-
ности о наличии дельта-результата и последую-
щий контроль за минимизацией его последствий. 
При этом не только политик должен быть заинте-
ресован в выявлении дельта-результата и работе 
с ним. Граждане должны также принимать в этих 
процессах активное участие, например, путём ин-
формирования органов власти соответствующе-
го уровня о наличии дельта-результата. Этому 
участию способствуют правильное перераспре-
деление субъектности «снизу вверх» в обществе 
между политической властью и гражданами. При 
этом процессы перераспределения субъектности 
также могут являться значительным конфликто-
геном как на макроуровне, так и на микроуровне.

Конфликтогенность процессов перераспреде-
ления субъектности на макроуровне проявляет-
ся в современном обществе в перераспределении 
ролей внутри семьи. Изменение роли женщины 
в обществе, увеличение возраста вступления 
в брак, рождение детей в позднем репродуктив-
ном возрасте или вовсе отказ от деторождения 
влияют на процессы перераспределения субъ-
ектности в семье. Привычные социальные роли 
мужа и жены, отца и матери могут оспариваться 

во внутрисемейных отношениях, что приводит 
к кризису института брака и семьи.

Конфликтогенность процессов перераспреде-
ления субъектности на макроуровне происхо-
дит вследствие перехода международных отно-
шений от модели однополярного мира к моде-
ли многополярного мира. На сегодняшний день 
всё больше стран осознаёт себя равноправными, 
равноценными, важными участниками между-
народных отношений и требует соответствую-
щего к себе отношения. Модель перераспределе-
ния субъектности «гегемон—сателлиты» больше 
не работает, а необходимость вести диалог и до-
говариваться остаётся, что приводит к поиску но-
вых принципов перераспределения субъектности 
между странами.

Заключение
Активное развитие современного общества 

неизбежно рождает разногласия между некото-
рыми цивилизациями. В качестве основных ци-
вилизационных конфликтогенов могут высту-
пать:

1. Ценности. Противостояние традиционных 
и неолиберальных ценностей неизбежно приво-
дит к формированию конфликтогенности меж-
ду группами людей, придерживающихся тех или 
иных ценностей. Такое противостояние может 
выражаться в понимании типа семьи.

2. Дельта-результат. Неумение как политиче-
ской власти, так и граждан работать с дельта-ре-
зультатом также может стать причиной появле-
ния недопониманий между участниками поли-
тических отношений, что в дальнейшем может 
привести к появлению конфликта.

3. Процесс перераспределения субъектности. 
Изменения в устройстве мира неизбежно оказы-
вают влияние и на развитие малых социальных 
групп, формирование новых моделей порождает 
состояние конфликтогенности как внутри госу-
дарств, так и между ними.

Таким образом, основными цивилизационны-
ми конфликтогенами являются ценности, дель-
та-результат и процессы перераспределения субъ-
ектности на разных уровнях общественного взаи-
модействия. Несмотря на то, что конфликтогены 
могут стать причиной конфликта в будущем, они 
также могут стать способом его предотвраще-
ния. Основываясь на названных конфликтогенах, 
рассматривая их, личности имеют возможность 
сформировать модели взаимодействия внутри 
общества, которые бы не только не обостряли, 
но и даже предотвратили конфликт в  будущем.
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