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Сборник публикуется по итогам Международной научной 

конференции. В него вошли статьи, выполненные в рамках проекта 

конференции «Социальная антропология: интеграция наук», который 

получил грант РФФИ, а также статьи ученых (докторов наук, кандидатов 

наук, аспирантов), которых заинтересовала проблематика конференции. В 

статьях отражены итоги обсуждения теоретико-методологических 

установок интеграции исследований различных отраслей науки в 

универсальный комплекс теоретико-эмпирического знания о человеке, 

выявлены возможности междисциплинарного синтеза в подходе к 

полипредметному изучению человека в рамках тематического поля 

социальной антропологии, обсуждены проблемы проектирования будущего 

человека с учетом развития новых технологий, отражено многообразие 

антропологического дискурса. 

Для широкого круга читателей.  
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ  ИДЕНТИФИКАЦИИ И 

КОММУНИКАТИВНОЙ ТРАНСГРЕССИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 
 

Аннотация: Социальная идентификация  лежит в основе различных видов 

деятельности и коммуникаций. Социальная философия и социальная 

антропология  разрабатывают методологию исследования человека как носителя 

идентичности. Коммуникативная трансгрессия может быть описана на основе 

системного социоантропологического подхода, что позволяет избежать 

односторонней трактовки. 

Ключевые слова: человек, коммуникации, глобализация, личностная 

идентичность, трансгрессия, социальный эталон 

 

Процессы глобализации характеризуются интенсивным межкультурным 

взаимодействием, благодаря которому коммуникации приобретают многие 

характеристики, роль которых достаточно противоречива. Следует также отметить 

возрастающую роль виртуальных коммуникаций,  реализация которых часто 

связывается с феноменом трансгрессии. В настоящее время коммуникативная 

трансгрессия трактуется достаточно неоднозначно, что требует разработки 

методологических принципов ее исследования.   

Правомерно выделить уровни анализа трансгрессии, соответствующие 

целостному и системному пониманию человека как субъекта коммуникативных 

действий. Первый уровень связан со структурным анализом коммуникативных 

действий. В методологическом плане он описывается такими понятиями, как 

«социальное взаимодействие», «социальные ожидания», «коммуникативные 

установки», «социальные действия» и «мотивы». Спецификой коммуникаций в 

условиях трансгрессии является необязательность требований непосредственного 

взаимодействия, что порождает такие проблемы, как: 1) трансформацию 

понимания смысла сообщений в контексте поликультурных компетенций; 2) 

изменение идентификации субъектов коммуникаций  в контексте социальных 

ролей и статусов, социальных установок и общепринятых предикатов; 3) 

изменение механизма включения коммуникаций в контекст форм общественного 

сознания, поликультурной ментальности. Это требует анализа коммуникативной 

трансгрессии в аспекте  социализации личности взаимодействующих субъектов. 

Второй аспект анализа коммуникативной трансгрессии связан с ее социально-

онтологическими основаниями. Коммуникативная трансгрессия часто 

рассматривается в аспекте социально-онтологической полноты взаимодействия, 

что порождает различные механизмы интерпретации этого феномена  в разных 

науках – философии, психологии. Противоречивость и неоднозначность трактовки 


