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писал: «Фашизм по своему происхождению был политическим и моральным движением. Поли-

тика чувствуется как плацдарм для сакрального самопожертвования индивида, в котором инди-

вид сможет найти свой жизненный разум, свободу, свои права, идею, именуемую Отече-

ством…» [2].  

Война как феномен борьбы с врагами нации имела под собой два аспекта: война как 

внутригосударственный процесс и война как внешняя политика Италии. 

Война как внутренний процесс заключалась в непрерывной «чистке» нации от неугодных 

элементов и инакомыслия в целом. Она предполагала в себе комплекс действий внутри госу-

дарства, которые охватывали бы все сферы жизни общества. Однако наиболее масштабными 

оказались мероприятия в социальном и культурно-идеологическом плане.  

Во-первых, началось физическое уничтожение оппозиции (например, убийство лидера 

коммунистической партии Дж. Матеотти). Истребление оппонентов стало нормой в фашист-

ском государстве.  

Во-вторых, началась война с другими идеологиями посредством запрета и разгрома оп-

позиционных партий, газет, печатных изданий и др. Сюда же можно отнести фашизацию и 

национализацию всех сфер общественной жизни. 

Война как комплекс действий на международной арене был направлен, прежде всего, на 

создание Итальянской империи как мощного государства в средиземноморском регионе. Война 

выступала как способ расширения территории Италии, окруженной, по мнению Б. Муссолини, 

ее врагами. Поэтому в данном случае война выступала как действие, направленное на возвы-

шение Италии, усиление ее могущества и победу над внешними врагами. 

Дальнейшее сближение с нацизмом сделало войну как цель существования фашизма, что 

выразилось в незамедлительном присоединении 1 сентября 1939 г. к немецкой стороне и 

вступлении во Вторую мировую войну.  

Заключение. Однако, как показала история, итальянское общество довольно быстро 

оправилось от иллюзий и увидело реальную сторону войны – отнюдь не блеск оружия и начи-

щенные до блеска сапоги, не помпезные марши, проходившие под звуки военных оркестров, а 

уничтоженные люди и разрушенные города, потерянные близкие и родственники, искалечен-

ные судьбы. Это послужило довольно быстрому краху фашистского режима в Италии, пере-

оценке навязанных ценностей и идеалов, переосмыслению идей фашизма в целом. Однако, как 

показала история, идеи живы, пока есть хотя бы один человек, который их принимает. Возрож-

дение фашизма (неофашизм), рекультивация идей войны в европейском обществе в последнее 

время как никогда актуальна, а значит, над данной проблемой еще предстоит работать. 
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В современном обществе возрастает роль регионального сотрудничества, ставшего важ-

ной составляющей международных отношений ХХI века. Регионы выступают в качестве само-

стоятельных субъектов международных отношений и становятся важным актором политиче-

ской, экономической и социокультурной жизни современного общества. 

Цель исследования – показать роль региональных объединений в развитии современного 

общества. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили труды исследователей по 

проблемам регионалистики и глобализации. При этом применялись методы анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения. 

Результаты и их обсуждение. В Новейшем философском словаре дана характеристика тер-

мина «регионализация» как развитие, укрепление экономических, политических, культурных,  
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образовательных и иных связей между областями или государствами, входящими в один реги-

он [1]. Большинство исследователей отмечают, что региональное развитие проявляло себя, 

прежде всего, на экономическом уровне в виде создания свободного рынка и зон свободной тор-

говли, регионального разделения труда и создание торгово-экономических блоков. На геополити-

ческом уровне это проявилось в объединении нескольких государств, в политические и военно-

политические союзы, и на культурном уровнях – в виде создания культурных сообществ, схожих 

по своему историческому, этническому, языковому и конфессиональному развитию [2; с. 3].  

Регионализация в Западной Европе привела к созданию таких крупных объединений как 

Европейский Союз (ЕС), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Со-

вет Европы (СЕ). В восточном регионе были образованы Организация стран – экспортеров 

нефти (ОПЕК), Организация Исламской конференции, в Юго-Восточной Азии образованы Ас-

социация государств Юго-восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС). Американский регионализм представлен такими организациями как 

Североамериканская зона торговли (НАФТА) и Организация американских государств. Был 

создан Африканский Союз (АС) – региональная межправительственная организация, включа-

ющая в себя 53 африканские страны 

После распада СССР возникли такие организации, как Содружество Независимых Госу-

дарств (СНГ), Евразийское экономическое сообщество (ЕВРАзЭС), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС) и др. 

На протяжении долгого времени среди зарубежных исследователей преобладала точка 

зрения, утверждающая, что «европейская» модель интеграции является наиболее успешной и 

предлагает поэтапный переход «по своеобразной «лестнице интеграции» - от зоны свободной 

торговли через таможенный союз и общий рынок к экономическому и валютному союзу, а, 

возможно, и к политической интеграции» [4, с. 118]. «Европейская» модель предполагала огра-

ничение государственного суверенитета в пользу международным организациям. Однако на 

практике эта политика себя не оправдала. 

С конца ХХ века наблюдается рост активности региональной интеграции, в которой пре-

обладают новые тенденции, не имеющие с «европейской моделью» ничего общего. Этот про-

цесс получил название «нового регионализма». Он проявляется в децентрализации, регионали-

зации и повышении конкурентоспособности самих регионов в межрегиональном сотрудниче-

стве [5]. Большинство региональных организаций стали создаваться на основе экономических 

факторов и выступать в качестве самостоятельных субъектов международных отношений. Бо-

лее четко это проявилось в создании Азиатско- Тихоокеанской зоны свободной торговли и дея-

тельности ЕВРАзЭС. Регионы активно создают блоки и межправительственных организаций. 

Существуют трудности, связанные с противоречиями между регионами, но региональная инте-

грация способствует, в первую очередь, защите национальных интересов стран, входящих в регио-

нальные объединения, и способствует их конкурентоспособности в мировом пространстве. 

Таким образом, развитие мирового сообщества связано с объективным возрастанием ро-

ли региональных факторов в политической и экономической жизни стран и народов. Проблема 

соотношения глобализации и регионализации остаются предметом многочисленных споров в 

научном сообществе. Одни считают, что глобализация и регионализация взаимно укрепляют 

друг друга, другие полагают, что оба процесса находятся в состоянии противоречия, так как 

глобализационные процессы диктуются, прежде всего, тем, что требует конкуренция, идет по-

иск лучших форм организации производства и торговли. Тогда как региональное сотрудниче-

ство направлено на потребности, прежде всего, своих регионов. Неоспоримо то, что процессы 

регионализации привели к созданию новых экономических и политических центров влияния, 

что отражается на нынешней международной системе отношений. 

Заключение. Анализ современной научной литературы показывает, что регионализация – 

это объективный процесс, связанный с международным разделением труда и инструмент опти-

мизации экономики национальных государств, а также средство поддержания экономического 

равновесия стран с различным уровнем развития. Процессы регионализации и глобализации 

амбивалентны. В зависимости от того, какие тенденции в отношениях между блоками преобла-

дают, – соперничество или сотрудничество, – будут определяться основные черты этих процес-

сов: взаимосвязанность, взаимозависимость или противоположность. 
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Проблема насилия в человеческом обществе существовала всегда. С появлением Интер-

нета человечество лишь перенесло привычные формы деструктивного поведения в виртуальное 

пространство. В современных условиях существенная часть процессов социализации молодежи 

перемещается в Интернет, где, помимо знакомств и возникновения новых референтных групп, 

происходит освоение различных социальных ролей и норм поведения. При этом Интернет дол-

гое время рассматривался как пространство безграничной свободы, в котором отсутствовало 

правовое регулирование и правовые последствия девиантного поведения. Однако в современном 

обществе усиливается запрос на безопасность, в том числе – безопасность пребывания в сети.  

В последние несколько лет в обиход вошло несколько новых понятий, обозначающих 

разновидности насилия, в том числе – психологического. Помимо уже ставшего традиционным 

понятия «троллинга», возникли и широко распространились такие понятия как буллинг, моб-

бинг и хейт. Таким образом, актуальность исследования связана с широким распространением 

негативных явлений в информационном пространстве и необходимостью их социально-

философской рефлексии. 

Цель исследования – изучение отношения молодежи к проблеме буллинга и хейта в Ин-

тернете.  

Материал и методы. Материалом для статьи послужили результаты социологического 

опроса студентов ВГУ имени П.М. Машерова, проведенного в октябре – ноябре 2021 года в рамках 

исследования «Роль современных средств коммуникации в жизни молодежи». Выборочная сово-

купность включает 401 респондента. При написании работы были использованы методы философ-

ской рефлексии: критико-аналитические процедуры, сравнение, определение, экспликация. 

Результаты и их обсуждение. Буллинг – это регулярное психологическое или физиче-

ское давление на жертву, осуществляемое одним человеком или группой агрессоров, которое 

обычно проходит в условиях замкнутой общественной группы. Под моббингом понимается 

«взрослый буллинг», коллективный психологический террор, травля в отношении кого-либо из 

работников со стороны его коллег, подчиненных или начальства. Кибербуллинг представляет 

из себя тот же психологический террор, но уже в информационном пространстве. Кибербул-

линг проявляется, в основном, в форме оскорблений, распространении слухов, непристойных 

фотографий, а также видео интимного характера. Буллинг и кибербуллинг обычно взаимосвя-

заны, особенно там, где Интернет доступен чуть ли не каждому. Под хейтом понимается раз-

личного рода оскорбительные комментарии, цель которых – нанести эмоциональную травму, 

задеть человека. Слово произошло от английского глагола to hate – ненавидеть. 

Выясняя степень распространенности данной проблемы, мы спросили у респондентов, 

сталкивались ли они с буллингом и хейтом в сети? 49,4% респондентов заявили, что они нико-

гда не сталкивались с данной проблемой в социальных сетях, 26,7% – сталкивались однажды, 

17% респондентов, сказали, что они сталкивались с проблемой буллинга несколько раз. И 5% 

респондентов заявили, что они сталкиваются с данной проблемой регулярно, постоянно. Также 

можно отметить несколько вариантов ответов, в которых респонденты заявляли, что они сами 

проявляют агрессию и занимаются буллингом в соцсетях. Один из отвечавших указал, что не 

считает это проблемой. И 3% заявили, что сами они не сталкивались с этой проблемой, но мно-
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