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По нашему мнению применение инспекционно–досмотровых комплексов является перспектив-

ным для внедрения на всех пунктах таможенного оформления и контроля. Особое внимание необ-

ходимо уделить пунктам, которые специализируются на оформлении и контроле автотранспорт-

ных средств. Применение данных технических средств позволить сделать контроль как более ка-

чественным и полным, так и ускорить его, сделать объективным, менее зависимым от инспектора. 
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Ирония является необходимым механизмом культуры, поскольку представляет собой  инстру-

мент переоценки ценностей и культуротворчества, оказывается инструментом переосмысления и 

обновления ценностной картины мира, что, в результате, способствует избавлению от отжившего 

и устаревшего, которое пока еще существует. Вместе с тем ирония осуществляет свою деятель-

ность не революционным путем, а эволюционным: плавно фокусирует общественное сознание на 

том, что подлежит устранению. 

С древнейших времен все новое вызывает настороженное отношение, а то и страх. Это связано 

с возможностью опасности, к которой человек еще не готов. К совершенно новому, неизвестному 

явлению или предмету нельзя отнестись иронически до тех пор, пока не будет установлено отсут-

ствие угрозы с его стороны или замечено сходство его с каким–либо ничтожным явлением.  «В 

ироническом осмыслении, особенно на первом этапе, важную роль играет сомнение как одна из 

форм рефлексии» [1, с.48]. 

Ирония обнаруживает вещи в неожиданном, новом свете, вызывает эффект отстранения, делает 

заметным общественный интерес к субъекту оценки, обусловливает ценностную ориентацию, 

способствует трансформации противоречия и определяет творческий поиск идеала.  

Философская рефлексия истории обнаружила характерную для последней способность к внут-

ренне противоречивому движению, приводящему при определенных условиях к тем ситуациям, 

которые можно именовать объективно ироническими. «То, что такого рода ситуациями наполнена 

история развития человечества, обнаружилось достаточно поздно, в ХVII–ХIХ вв., когда начался 

кризис механистического детерминизма в мировоззрении передовых мыслителей того времени. 

Жестко обусловленные причинно–следственные зависимости, свойственные природе, оказались 

непригодными, когда с их помощью попытались объяснить явления общественной жизни и пове-

дение людей в процессе их исторического развития» [2, с. 68]. 

В анализе критических ситуаций исторических событий исключительное значение приобретает 

понятие «иронии истории», дающее возможность свести воедино осмысление того, что есть, что 

будет и что должно быть. «В сложных коллизиях всемирного человеческого опыта посредством 

осознания феномена «иронии истории» поясняются возможности, смысл и мера человеческого 

участия в судьбах мира» [3, с. 4].  

Впервые феномен иронии истории был рассмотрен Г. В. Ф. Гегелем в работах «Лекции по ис-

тории философии» и «Философия истории». Этот феномен немецкий философ обозначил «всеоб-

щей мировой иронией», «хитростью разума». Сам термин «ирония истории» получил широкое 

распространение в сочинениях К. Маркса и Ф. Энгельса.  

Рассматривая историю общества в качестве естественно–исторического процесса, Ф. Энгельс 

отмечал, что история делается таким образом, что конечный результат всегда получается от 
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столкновения множества отдельных воль, причем каждая из этих воль становится тем, что она 

есть, благодаря массе особых жизненных обстоятельств. Таким образом, имеется бесконечное ко-

личество перекрещивающихся сил, и из этого перекрещивания выходит одна равнодействующая − 

историческое событие: «то, чего хочет один, встречает противодействие со стороны вольного дру-

гого, и в конечном результате появляется нечто такое, чего никто не хотел» [4, с. 395–396]. 

В ХХ веке категория «ирония истории» оказалась основополагающей в концепции американ-

ского теолога Р. Нибура, высказавшего сомнение относительно способности человека, который 

обладает иррациональной свободой воли, противостоять в историческом процессе богу.  

В результате, возникнув, термин «ирония истории» оказался достаточно востребованным для 

характеристики отношений и взаимодействия микро– и макропроцессов истории. 

Ирония истории регулярно развенчивает иллюзорную значительность исторических субъектов, 

выявляет относительность их замыслов, а также обнаруживает мнимую ошибочность представле-

ний целых народов и стран о своей собственной судьбе. Нередко чем более пафосным является 

высказывание по поводу подлинной цели истории, тем резче оказывается насмешка исторической 

реальности над судьбой данного высказывания. 

Закон иронии истории обнаруживает себя в том, что в социальной динамике время взаимосвя-

зано с человеческой деятельностью, и то, что поначалу оценивается в качестве положительного 

результата, может со временем оказаться ошибкой, и наоборот. Ошибки подобного рода предо-

ставляют субъекту пространство свободы для самораскрытия, поскольку ощутить, постигнуть 

свою свободу предоставляется возможным не только и не всегда в успешных действиях, но и в 

несовпадении с поставленной целью. 

«На основе «негативности» и «энергии заблуждения» строится и развивается вся культура, по-

скольку она живая: «Иллюзия победы, самообман от незнания будущего есть истинный источник 

всех великих напряжений в истории, которые создали все прекрасное и законченное в ней», − счи-

тал В.В. Розанов» [5, с. 21]. 

Так, по мнению российского исследователя А.Ю. Высоцкого, исключение фактора иронии ис-

тории при организации легитимационной политики автоматически делает бесперспективным весь 

позитивный потенциал, умножает сомнения и уменьшает уверенность большинства жителей пла-

неты на безоблачное будущее: «Ирония истории выполняет функцию определения меры легитим-

ности политики. Вместе с тем ирония истории является фактором, который существенным обра-

зом влияет на результаты легитимационной политики. Соответственно, легитимационная полити-

ка, если она претендует на успех, должна учитывать эффект иронии истории» [6, с. 152]. 

Очевидно, что индивид не может предусмотреть всех возможных детерминант, факторов, вли-

яющих на развертывание реального общественного процесса, но это, в свою очередь, не должно 

быть причиной отказа от любого аргументированного, научно обоснованного проектирования об-

ществом своего будущего сценария развития.  

Применяя иронию истории в процессе изучения исторической и политической реальности, 

необходимо стремиться к восприятию данной действительности во всей сложности и противоре-

чивости ее явлений, а утверждая что–либо или же воплощая это в действительности, стоит не за-

бывать о противоположном смысле и быть готовым к возможностям проявления обратного дей-

ствия. 

В конечном счете, ирония истории не просто дает возможность обнаружить парадоксы разви-

тия в историко–культурном процессе, но она помогает раскрыть некоторые стороны диалектики 

становления. Особенность иронии истории заключается в том, что последняя связана со способно-

стью размышляющего субъекта не только осознавать собственное совершенство и превосходство 

над окружающей действительностью, но, вместе с тем, и осознавать собственную ограниченность 

и несовершенство, что, в конечном итоге, дает основание для дальнейшего самосовершенствова-

ния и, тем самым, для отрицания данной ограниченности и несовершенства. 
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В современных социально–экономических условиях сотрудники во всем мире сталкиваются с 

серьезными переменами в организации труда и трудовых отношениях, им значительно труднее 

соответствовать возрастающим требованиям. В условиях, когда темп работы задается потребно-

стью постоянно оставаться на связи и высоким уровнем конкуренции, граница между работой и 

частной жизнью становится все более неопределенной. Не является исключением и Республика 

Беларусь. Программой социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 

гг. предусмотрен «переход от политики сохранения рабочих мест к политике получения макси-

мального эффекта от одного рабочего места, совершенствования структуры занятости путем пере-

распределения рабочей силы в растущие сектора экономики…» [2]. 

Психологические риски, вызываемые растущей конкуренцией, повышенными требованиями к 

эффективности труда и рабочему времени, способствуют формированию агрессивной рабочей 

среды. При этом в условиях все более быстрых организационных изменений, вызванных экономи-

ческим спадом, непостоянная занятость, сокращение возможностей трудоустройства, страх ли-

шиться работы, массовые увольнения, угроза безработицы и растущая финансовая нестабиль-

ность, с которыми сталкиваются сотрудники, оказывают серьезное воздействие на их психическое 

здоровье и благополучие. Международная организация труда признала стресс глобальной пробле-

мой, влияющей на все виды деятельности и на всех трудящихся, как в развитых, так и в развива-

ющихся странах [1]. В этих сложных условиях рабочее место является мощным источником пси-

хологических рисков, одним из которых является зависть в служебных отношениях. Отметим, что 

в контексте организационной психологии феномен зависти является наименее изученным, практи-

чески отсутствует теоретическое и эмпирическое исследование зависти в сфере организационного 

поведения, хотя социально–психологические закономерности зависти таковы, что служебные от-

ношения сопряжены с внешними детерминантами ее возникновения. В современной зарубежной 

психологии проблема зависти в профессиональной сфере представлена в работах таких авторов, 

как Smith R. H., Vecchio R. P., Parrott W. G., Diener E. F., Boone A. L., Doyle R.R., Kim S.H., Salovey 

P., Rodin J., Miner F., Cohen–Charash Y., Silver M., Sabini J., изучающих природу зависти и место 

данного феномена в трудовых коллективах и на производстве.  

Зависть неизбежно стимулирует активность личности. Для сферы производственных отноше-

ний справедливо отметить, что модальность этой активности прямо или косвенно определяет со-

циально–психологический климат, производительность труда, конкурентоспособность организа-

ции и предприятия. Конструктивная стратегия совладания с завистью в служебных отношениях 

характеризуются стремлением улучшить свою производительность и конкурентоспособность, 

чтобы достичь уровня превосходящего коллеги. Такая стратегия, несомненно, выгодна кампании, 

а также имеет положительное влияние на личность сотрудника. Деструктивная стратегия совлада-

ния с завистью предполагает способы поведения, направленные на причинение ущерба или вреда 

превосходящему коллеге или организации. Кроме внешних детерминант возникновения зависти, 

важными для целостного понимания феномена являются внутренние детерминанты, связанные с 

личностными особенностями сотрудников, в том числе – психическая неуравновешенность. 

С целью исследования связи психической неуравновешенности и показателей зависти в слу-

жебных отношениях проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 271 чело-

век, из них 113 мужчин, 158 женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Для обработки данных использо-
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