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Аннотация. В данной статье автор задается целью показать ге-

роические образцы участников Великой Отечественной войны – уро-

женцев Ачхой-Мартановского района, героически сражавшихся на 

полях Великой Отечественной войны.  

Ключевые слова: Ачхой-Мартановский район, Великая Отече-

ственная война, герои, боевые подвиги, память. 

 

 Великая Отечественная война - героическая история, запечат-

ленная в книгах, фильмах, картинах художников, воспоминаниях 

фронтовиков. Каких великих, неисчислимых потерь стоила она 

нашему народу, какой неистребимой силой духа был наделен солдат-

победитель! Немало ярких страниц в историю войны с фашистскими 

захватчиками вписали тысячи чеченцев, выполняя свой патриотиче-

ский долг перед Отчизной. Высокие образцы мужества были прояв-

лены ими в ходе этой страшной и жестокой войны [1, с. 459].  

Их много, навечно вписавших свои имена в летопись тех страш-

ных дней, внесших свой вклад в завоевание Победы и оставивших 

добрую славу о чеченцах в истории российского государства.  

По воспоминаниям фронтовиков, Великую Отечественную вой-

ну характеризуют проявления героизма и стойкости советскими вои-

нами. В числе таких героев были и уроженцы Ачхой-Мартановского 

района. Вот их имена: 

Абдукермов Мовла Абдулкеримович, 1919г.р., уроженец сел. 

Янди Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную 

Армию в 1941г. Рядовой. Погиб в 1944г. 
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Абдулаев Ахмед Баадилаевич, 1926г.р., уроженец сел. Катыр-

Юрт Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную 

Армию в 1941г. Рядовой. Воевал на Западном фронте. Погиб в 1943г. 

Абдурахманов Хадис Абдурахманович, 1922г.р., уроженец 

сел. Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван 

в Красную Армию. Умер в 1979г. 

Абубакаров Абуязид Абубакарович, 1922г.р., уроженец сел. 

Ачхой Мартан Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в 

Красную Армию в 1942г. Рядовой. Демобилизовался в 1946г. 

Агаев Абубакар Агаевич, 1903г.р., уроженец сел. Шами-Юрт 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 

1942г. Старший сержант. Пулеметчик. Умер в 1978г. 

Арсамерзоев Лази Арсамакович, 1915г.р., уроженец сел. Ша-

ми-Юрт Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную 

Армию в 1939г. Воевал в составе 255-го Чечено-Ингушского кавале-

рийского полка. Заместитель командира эскадрона. Умер в 1970г. 

Базгиев Абумуслим Шовхалович, 1920г.р., уроженец сел. Ба-

мут Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Ар-

мию в 1940г. Сержант. Командир отделения. Воевал в составе 54-й 

Чапаевской дивизии. 

Байдулаев Сайд-Селим, 1918г.р., уроженец сел. Янди Ачхой-

Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 1939г. 

Служил в составе 208-го стрелкового полка, 18-й стрелковой дивизии. 

Наводчик. Умер в 2007г. 

Байсаев Юсуп Байсаевич, 1923г.р., уроженец сел. Самашки 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 

1942г. Рядовой. Служил в составе 133-го артиллерийского полка 28-й 

армии 1-го Украинского фронта. Умер в 2009г. 

Белгороев Хусейн Артахоевич, 1919г.р., уроженец сел. Ачхой-

Мартан Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную 

Армию в 1941г. Рядовой. Служил в составе 531-го стрелкового полка. 

Умер 20.12.2004г. 

Бугаев Саид Борисович, 1914г.р., уроженец сел. Ачхой-Мартан 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 

1943г. Гвардии старший лейтенант, командир пулеметной роты 204-

го гвардейского стрелкового полка 69-й гвардейской стрелковой ди-

визии. Погиб 09.04.1945г. 

Буражев Ахмет Ансалович, уроженец сел. Насыр-Корт Назра-

новского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 03.1943г. из 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 
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Висантов Али Висантович, 1911г.р., уроженец сел. Закан-Юрт 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 

23.02.1943г. 

Виситаев Тагир Бараевич, 1925г.р., уроженец Надтеречного 

района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 1943г. из Ачхой-

Мартановского района ЧИАССР. 

Виторгов Сулим Носонович, 1900г.р., уроженец сел. Самашки 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 

01.07.1942г. 

Волков Петр Филиппович, 1923г.р., Призван в Красную Ар-

мию 18.07.1942г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Гадамуров Владимир Бисаевич, 1920г.р., Призван в Красную 

Армию 13.10.1942г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Газалиев Аббаз, 1921г.р., уроженец сел. Лермонтов-Юрт 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 

01.12.1942г. 

Газмагомадов Израил Абуевич, 1926г.р., уроженец сел. Са-

машки Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную 

Армию в 1942г. Рядовой. Воевал в составе Белорусского фронта. 

Умер в 2007г.  

Галаев Зелимхан Абдул-Каримович, 1918г.р., уроженец сел. 

Янди Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную 

Армию. Сержант. Умер в 2000г. 

Дадаев Абдул-Халим Муциевич, 1901г.р., уроженец сел. Са-

машки Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную 

Армию в 1941г. Рядовой. Воевал в составе Украинского фронта. Умер 

в 1987г. 

Дацаев Ута Дацаевич, 1920г.р., уроженец сел. Самашки 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 

1941г. Рядовой. Воевал в составе Смоленского фронта. 

Дягтярев Семен Демьянович, 1897г.р., уроженец Воронеж-

ской области. Призван в Красную Армию 01.09.1942г. из Ачхой-

Мартановского района ЧИАССР. 

Езиев А.Я. Призван в Красную Армию из Ачхой-

Мартановского района ЧИАССР. В дни Сталинградской битвы ко-

мандовал ротой, а затем 44-м понтонно-мостовым батальоном. Капи-

тан Погиб 10.1942г. 

Ельбукаев Зелимхан, 1918г.р., Призван в Красную Армию 

01.07.1942г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 
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Ермурзаев Баяли Ермурзаевич, 1909г.р., уроженец сел. Са-

машки Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную 

Армию 06.11.1942г. 

Жуков Иван Иванович, 1915г.р., Призван в Красную Армию 

01.01.1942г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Зайнутдинов Абдул-Разак Зайнутдинович, 1918г.р., уроженец 

сел. Валерик Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в 

Красную Армию в 1942г. Рядовой. Умер 08.1995г. 

Зайпулаев Косум, 1913г.р., уроженец сел. Давыденко Сунжен-

ского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 1941г. из 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Младший сержант. Умер в 

1998г. 

Ибрагимов Абдуязит Ибрагимович, 1921г.р., уроженец сел. 

Шалажи Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную 

Армию 15.09.1942г. 

Идрисов Шайхан Идрисович, 1923г.р., уроженец сел. Ачхой-

Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 

20.08.1942г. 

Каврнукаев Муса, 1923г.р., уроженец сел. Ачхой-Мартан 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 

01.05.1942г. 

Кадаев Ахмед Кадаевич, 1921г.р., уроженец сел. Ачхой-

Мартан Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную 

Армию 01.12.1941г.  

Лурмагомадов Халит, 1918г.р., уроженец сел. Ачхой-Мартан 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 

1939г. Рядовой. Умер 18.02.2007г. 

Лухашев Мухамед, уроженец Краснодарского края. Призван в 

Красную Армию 25.06.1942г. из Ачхой-Мартановского района ЧИ-

АССР. 

Магамадов Селих, 1914г.р., уроженец сел. Самашки Ачхой-

Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 

01.08.1942г. 

Магамедов Махмуд, 1914г.р., уроженец сел. Ачхой-Мартан 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 

01.04.1943г. 

Натаев Махмут Натаевич, 1904г.р., Призван в Красную Ар-

мию в 1943г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Новиков Саватий Павлович, 1917г.р., Призван в Красную 

Армию 10.10.1941г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 
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Оздамиров Алауди, 1922г.р., уроженец сел. Ачхой-Мартан 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 

1942г. Рядовой. Умер в 2002г. 

Оздоев Хизир Аюпович, 1917г.р., уроженец сел. Бамут Ачхой-

Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 

01.07.1941г. 

Пагаев Израиль Асхабович, 1918г.р., уроженец сел. Валерик 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 

08.02.1943г. 

Петрашов Иван Иванович, 1907г.р., Призван в Красную Ар-

мию 01.02.1943г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Раисов Идрис Раисович, 1916г.р., Призван в Красную Армию 

01.12.1942г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Рыжков Иван Николаевич, 25.11.1914г.р., Призван в Красную 

Армию 01.09.1941г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Сагаев Хамит Кантаевиич, 1919г.р., уроженец сел. Валерик 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 

1942г. Старший сержант. Умер в 1960г. 

Сайдулаев Хадид, 1920г.р., уроженец сел. Ачхой-Мартан 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 

1941г. Рядовой. Умер в 1962г. 

Тааев Тада Тааевич, 1908г.р., уроженец сел. Шами-Юрт 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 

1942г. Пулеметчик. Рядовой. Умер в 1991г. 

Тавсултанов Абдул Бисаевич, 1920г.р., Призван в Красную 

Армию в 1941г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Умаров Абдулла Ахмедович,1917г.р., уроженец сел. Шарой 

Шаройского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 1941г. из 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Умаров Али, 1917г.р., Призван в Красную Армию 01.08. 1942г. 

из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Филатов Алексей Петрович, 1912г.р., уроженец ст-цы Орджо-

никидзевская Сунженского района ЧИАССР. Призван в Красную Ар-

мию 07. 1942г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Фурманов (Исламханов) Ширвани,1924г.р., уроженец сел. 

Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Крас-

ную Армию в 1942г. Старший лейтенант. Умер 20.05.2008г. 

Хамзатов Хамид Исаевич,1914г.р., уроженец сел. Самашки 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 

1941г. Рядовой. Умер в 2001г. 
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Хатаев Хасан, 1920г.р., уроженец сел. Ачхой-Мартан Ачхой-

Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 1941г. 

Сержант. Морской десантник. Умер 15.05.1993г. 

Цоев Мазай Исраилович, 1917г.р., уроженец сел. Закан-Юрт 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 

01.10.1941г. 

Цугаев Шагин Гугаевич,1920г.р., Призван в Красную Армию в 

1942г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Черногоров Иван Герасимович, 1912г.р., Призван в Красную 

Армию 01.09. 1941г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Чучулов Даут Ицулович,1918г.р., Призван в Красную Армию 

из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Погиб в 1943г. 

Шаипов Хамати, 1908г.р., Призван в Красную Армию 01.04. 

1942г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Шемсатов Иса, 1897г.р., Призван в Красную Армию 11.07. 

1942г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Эльбазуров Ваха Эльбазурович, 1919г.р., Призван в Красную 

Армию в 1941г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Эсилаев Абдул Рахмонович. Призван в Красную Армию в 

1941г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Погиб 24.06.1942г. 

Юнусов Акбар,1907г.р., Призван в Красную Армию 16.09. 

1942г. из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. 

Юсупов Агдан Мехидович, 1922г.р., уроженец сел. Закан-Юрт 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию в 

1941г. Старший сержант. 

Якуев Зубайра Якуевич,1919г.р., уроженец сел. Самашки 

Ачхой-Мартановского района ЧИАССР. Призван в Красную Армию 

01.12.1941г. [2, с. 22-44]. 

Таковы краткие биографии уроженцев Ачхой-Мартановского 

района, участников Великой Отечественной войны, которые честно 

выполнили свой долг перед Родиной. 

Они в битве с врагом проявили высокий боевой дух, мужество, 

героизм, стойкость и отвагу, многие сражались в Брестской крепости, 

на Украине, в Беларуси, Крыму, под Москвой и на Черном море, за-

щищали Ленинград и Кавказ, участвовали в боях за Сталинград, в Че-

хословакии, в Польше, при взятии Берлина. 

Невозможно забыть, каждый большой или маленький подвиг, 

совершенными бесстрашными воинами, во имя чести и независимо-

сти своей родины. Светлая память героям! 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие, приводятся 

классификации неблагополучных семей по различным основаниям. 

Выявляются возможные причины неблагополучия семей. Анализиру-

ется влияние неблагополучной семьи на процесс социализации лич-

ности. Рассматривается государственная политика в рамках разреше-

ния кризиса института семьи. 

Ключевые слова: институт семьи, неблагополучная семья, со-

циализация личности, социальное неблагополучие, социальная рабо-

та, государственная семейная политика. 

 

В современном мире, а в частности – в России, актуальной оста-

ется такая социальная проблема как кризис института семьи. Причи-

ны и предпосылки этого явления связаны с множеством факторов: как 

с последовательными историческими процессами, так и с существу-

ющим в стране социальным кризисом, который возник в связи с ре-

формированием всех сфер общественной жизни.  

Развитие и распространение негативных процессов в институте 

семьи обусловлено и другими отрицательными явлениями порефор-

менной России, такими как: массовая алкогольная зависимость, 

наркомания, низкий уровень жизни и нерешенность жилищных про-

блем, ухудшение экологии регионов и ослабление здоровья их жите-

лей, демографическое состояние и рождение детей с отклонениями, 

прогрессирующая агрессивность и жестокость в обществе, и многое 

другое [5, С. 196]. 
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Исследователями в разное время предлагались различные типо-

логии неблагополучных семей. Социолог Мацковский М. С. в основу 

своей классификации положил уровень материального благосостоя-

ния семьи, разделив все семьи на процветающие, благополучные, 

кризисные и маргинальные [8, С. 76]. Также известна классификация, 

основу которой составляют нарушения взаимоотношений и поведе-

ния членов семьи. Данная типология подразумевает разделение семей 

на следующие виды: 

1) проблемные (осложнения в семье возникают ввиду педагоги-

ческой несостоятельности родителей); 

2) кризисные (семьи, которые по тем или иным причинам пере-

живают внешний или внутренний кризис, например, утрата работы 

или развод); 

3) асоциальные (семьи с неблагоприятной для воспитания детей 

обстановкой: например, алкоголизм родителей); 

4) аморальные (семьи, утратившие семейные функции и ценно-

сти, характеризующиеся наркоманией, алкоголизмом, жестоким об-

ращением с детьми); 

5) антисоциальные (семьи, ведущие противоправный образ жиз-

ни, характеризующиеся игнорированием общественных норм, несо-

блюдением нравственных и моральных принципов) [7, С. 201]. 

Семья является одной из значимых ячеек общества, которая ока-

зывает особое влияние на развитие личности, на процесс ее социали-

зации, на формирование ценностных и нравственных ориентиров. В 

этом смысле институт семьи играет фундаментальную роль, так как 

индивид с раннего возраста и продолжительное время находится под 

его влиянием.  

Воздействие происходит напрямую и опосредованно, тем самым 

формируя личность и ее жизненную позицию. Человек считает нор-

мальной средой ту, которая окружала его в процессе развития. В со-

циологии существует понятие хабитуализации, которым обозначается 

процесс «опривычивания», то есть принятия индивидом образца по-

ведения, установок и стереотипов, характерных данной социальной 

группе [4, С. 116]. Воспитание и развитие в неблагополучных семьях 

приводит к усвоению деформированных ценностей и подражанию 

тому поведению, наблюдателем которого человек был.  

Семья является институтом общества, на который возложена 

функция социокультурного воспроизводства человеческих ценностей 

в рамках индивидуальной социализации. Наряду с нормальными се-

мьями эту функцию выполняют и неблагополучные семьи, передавая 
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характерные им – деформированные – традиции. Вследствие этого 

нарушается нормальное воспроизводство общества, так как асоциаль-

ные семьи создают искаженное понимание человеческих ценностей, в 

результате чего воспроизводят искаженные межличностные отноше-

ния. Подобный тип поведения реализуется в собственной семье, в 

окружении и обществе в целом, создавая нестабильное кризисное по-

ложение. 

Канкин В. Г. в своем исследовании назвал неблагополучную се-

мью зеркалом общего социального неблагополучия [6, С. 4]. Анализ 

причин неблагополучия семей показывает недовольство людей своим 

социальным положением, невозможностью удовлетворить минималь-

ные потребности, неблагоприятными условиями проживания, про-

блемами с трудоустройством. Нередкой причиной является стресс на 

работе, который создает эмоциональную неуравновешенность, пере-

ходящую в агрессию внутри семьи.  

Наряду с этим встречаются неблагополучные семьи, кризисное 

положение которых не зависит от внешнего социального неблагопо-

лучия. В таком случае мы рассматриваем неблагополучие в аспекте 

глобального изменения взглядов на семью, которое переживает со-

временное общество. Понятие традиционных семейных ценностей те-

ряет свою значимость, появляются так называемые нетрадиционные 

семьи, заключаются фиктивные браки, увеличивается число незареги-

стрированных браков, заключаются вынужденные браки ввиду неза-

планированных беременностей. Среди женщин наблюдается тенден-

ция изменения отношения к материнской функции, первостепенную 

важность приобретает желание построить карьеру. 

Со своей стороны государство разрабатывает и осуществляет 

семейную политику, учитывая сложившееся положение в обществе. В 

2014 году Правительством Российской Федерации была утверждена 

Концепция государственной семейной политики на период до 2025 

года (далее – Концепция) [1]. Одними из мер, намеченных Концепци-

ей, являются профилактика и преодоление семейного неблагополу-

чия, а также улучшение условий и повышение качества жизни семей. 

Законодатель обозначает, что эта деятельность является многосубъ-

ектной, то есть для ее эффективной реализации требуется участие не 

только органов государственной власти на федеральном и региональ-

ном уровне, но и местного самоуправления, работодателей, неком-

мерческих организаций, в том числе политических партий, обще-

ственных объединений, СМИ, а также самих граждан. 
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Государственная семейная политика предполагает ряд процедур, 

направленных на улучшение условий жизни и всестороннюю под-

держку российских семей. В 2015 году распоряжением Правительства 

был утвержден план мероприятий на 2015-2018 годы по реализации 

первого этапа Концепции [2]. Мероприятия рассчитаны на развитие 

экономической самостоятельности семьи и системы государственной 

поддержки семей, на содействие в реализации воспитательного и 

культурно-образовательного потенциала семьи, на профилактику дет-

ской безнадзорности и поддержку при улучшении жилищных условий 

и т. д. Помимо активных мероприятий по содействию повышения ка-

чества жизни семей, особое внимание уделяется профилактическим 

мерам, нацеленным на выявление семей, находящихся в неблагопри-

ятном положении, но еще не относящихся к группе риска. Обнаруже-

ние таких ячеек общества позволит провести с ними профилактиче-

скую работу по предотвращению перехода их в критическое положе-

ние.  

Каждый год Минтруд РФ предоставлял информацию о ходе вы-

полнения плана Мероприятий по всем запланированным пунктам. 

Второй этап реализации Концепции рассчитан на 2019-2025 годы. 

В регионах активно начали развиваться такие формы социаль-

ной поддержки как патронаж, участковые социальные службы и 

службы сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. В 2017 году Минтруд России в годовом отчете о ре-

зультатах осуществления государственной программы РФ «Социаль-

ная поддержка граждан» указал, что доля детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в 

общей численности детей этой категории, составила  

88,6 % [3]. В этом же отчете были прописаны основные достигнутые 

результаты, среди которых: реализация комплекса мер оказания под-

держки семьям (предоставление материнского капитала, выплата по-

собий и компенсаций гражданам, имеющим детей) и детям в трудной 

жизненной ситуации. 

Предпринятые государством меры имеют определенный поло-

жительный результат, но требуют дальнейшего развития и улучшения 

в связи с постоянно меняющимся социально-экономическим и демо-

графическим положением страны. Вопрос этот будет значительным 

до тех пор, пока существует институт семьи, так как все семьи так 

или иначе являются объектом социальной работы: кто-то нуждается в 

ней потенциально, а кто-то актуально. 
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Аннотация. Цель исследования обусловлена недостаточностью 

изучения театра как многофункционального социального института. 

В статье на основе научной литературы проанализирована его роль 

как особой формы коммуникации. Доказана необходимость дальней-

шего изучения этой проблемы в культурологии. 

Ключевые слова: многофункциональность, современный театр, 

социальный институт, культура, искусство. 

 

Театр называют многофункциональным социальным институ-

том, влияющим на человека, объясняющим мир, создающим эмоцио-

нальное отношение к различной деятельности. 

Театральные спектакли воспитывают человека, способствуя 

формированию его как личность. Это вполне обоснованно подтвер-

ждает мысль, что театр - особая форма коммуникации. 

Это искусство способно удовлетворять различные потребности 

людей, формирует их взгляды и вкусы. 

Как способ социальной ориентации, театр способствует позна-

нию человеком общественного жизненного опыта. Изучение мно-

гофункциональности театрального искусства в формировании социо-

культурной составляющей государства актуализует, выбранную для 

исследования, проблему. 

Театр - сложная многоуровнённая структурированная система, 

метод социальной ориентации людей, способствующий познанию 

ими жизненного опыта. В социологии театр исследуют как целостный 

социальный организм, что подтверждает мысль о том, что это – мно-

гофункциональный социальный институт [1, с.91-94]. 

Его называют социально-эстетической коммуникацией, имею-

щей четко выраженную многоканальную обратную связь [3, с.18]. 

Из этого следует, что многофункциональность театра определя-

ется его спецификой, представляющую собой «разброс» функций, со-

ставляющих «плавающую» структуру, насчитывающую от небольшо-

го числа до нескольких десятков функций [7, с. 93]. 
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Отечественные учёные Е. Александрова, И. Быховская, М. Ка-

ган, Э. Маркарян, Э. Орлова, А. Флиер и др. предлагают различные 

способы классификации многофункциональности культуры, что, в 

свою очередь, относится и к театру как неотъемлемой составляющей 

культуры общества. 

Как многофункциональный феномен, театр, акцентируя внима-

ние на одной из функций, обязательно обращается к другим. 

В культурологии выделяют коммуникативную, преобразова-

тельную, ценностно-ориентационную, познавательную, а также про-

светительскую, воспитательную и эвристическую функции [4, с.12]. 

Характеристика театрального искусства в структуре современ-

ного российского региона включает смыслоориентирующую, куль-

турно-идентификационную, ценностно-ориентационную, нормоори-

ентирующую, социально-консолидирующую, индивидуализирующую 

и другие функции. 

Это искусств направлено н интеллектуально-чувственное отоб-

ражение действительности.  

Следовательно, его социокультурные функции способствуют 

познанию социального опыта, на основе которого формируется цен-

ностно-нормативное поведение в культуре любого общества. Они со-

циализируют и инкультурируют человека в пространстве системы 

нравственных и эстетических ценностей, формируют его рефлектив-

ную позицию и модель поведения. 

Наконец, многофункциональность театра способствует созда-

нию эстетически организованной среды жизни человека, насыщая ее 

лучшими примерами искусства [6]. 

К примеру, акцентируя внимание на функциях организации со-

циальной практики (организационно-практической), познавательно-

творческой и просветительно-воспитательной функциях, профессор 

И.И. Горлова пишет, что ни одна из этих функций не выступает изо-

лированно от других, а взаимодействует с ними. Названные функции 

формируют культурное пространство, в котором складывается теат-

ральная жизнь [2, с.37]. 

Характеризуя многофункциональность театра, Т. О. Адрианова 

[1] выделила и проанализировала идеологическую, гносеологическую 

или познавательную, регулятивную функции, а также функции раз-

влечения, формирования общественного сознания, игровую, знако-

вую или семиотическую, коммуникативную, стратифицирующую, ак-

сиологическую или ценностную функции. Она считает, что разнооб-

разие и многофункциональность театра, его нормы и стандарты спо-
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собствуют диффузности его социальных функций, стилей и типов 

существования [5]. 

На основе вышеизложенного можно заключить, что многофунк-

циональность театра как социального института обеспечивает разви-

тие и обновление этого вида искусства и требует своего дальнейшего 

исследования, что позволит сформировать подлинное представление 

о качественной характеристике этого феномена. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт деятельности ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Бирск Рес-

пубики Башкортостан, приводятся пути решения проблемы профи-

лактики девиантного поведения несовершеннолетних. 
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Проблема отклоняющего поведения детей и подростков всегда 

была актуальной. Девианты – это дети и подростки с неадекватной 

социализацией, то есть те, кто недостаточно усвоил ценности и нормы 

общества. 

Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних яв-

ляется одной из задач комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав (КДН и ЗП).  

Анализируя опыт работы комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав по профилактике девиантного поведения несо-

вершеннолетних, следует отметить, что в целом по регионам РФ про-

ходит целенаправленная, эффективная, основанная на молодежной 

политике, деятельность в области профилактики девиантного поведе-

ния несовершеннолетних [1, с. 32]. 

В Бирском районе Республики Башкортостан в целях предупре-

ждения девиантного поведения несовершеннолетних проводятся пла-

новые проверки в образовательных учреждениях, организовываются 

рейды по общественным местам, по общежитиям учебных заведений, 

по семьям, находящимся в социально опасном положении. Постоянно 

обновляется банк данных о детях, составляющих группу риска, состо-

ящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, в отделении по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и 

подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по 

Бирскому району, на внутришкольном учете в образовательных 

учреждениях, о детях, находящихся под опекой и попечительством, о 

детях-сиротах, о безнадзорных детях, о детях-инвалидах, о детях, 

воспитывающихся в социально опасных семьях. 

Помимо этого, с целью профилактики девиантного поведения 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Бирского 

района РБ совместно с ГУ «Центр занятости населения Бирского рай-

она» принимает меры по трудоустройству несовершеннолетних в 

свободное от учебы время. За 2017 год заключено 10 договоров. Со-

гласно данным договорам, трудоустроено 128 несовершеннолетних 

граждан. 

Нами были проанализированы статистические данные о количе-

стве девиантных подростков по г. Бирск и Бирскому району РБ. 
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Так, КДН и ЗП в 2014 году было рассмотрено 172 дела о несо-

вершеннолетних правонарушителях. За 2015 года рассмотрено 137 

дел о девиантных подростках. За 2016 год рассмотрено 152 дела о 

несовершеннолетних. За 1и 2 квартал 2017 года несовершеннолетни-

ми было совершено 47 административных правонарушений. За 1 по-

лугодие 2018 года несовершеннолетними было совершено 32 админи-

стративных правонарушения. 

Также нами было проведено исследование по методике Р.В. Ов-

чаровой «Диагностика склонности к девиантному поведению» на базе 

МОБУ СОШ №1 г. Бирск. В анкетировании приняло участие 30 под-

ростков 8-10 классов.  

С помощью данной методики было выявлено, что у 48% опро-

шенных подростков есть склонность к самоповреждающему и само-

разрушающему поведению, 47 % имеют склонность к деликвентному 

поведению, 36 % респондентов имеют склонность к агрессии и наси-

лию, у 32 % имеется склонность к аддиктивному поведению. 

Таким образом, проведенные нами анализ статистики и диагно-

стика склонности к девиантному поведению помогают увидеть, что 

профилактика девиантного поведения несовершеннолетних ведется 

не достаточно эффективно. Большое количество подростков склонны 

к разным проявлениям девиации и нужно разработать программу по 

профилактике. 

Для более эффективной работы профилактика и коррекция от-

клоняющегося поведения подростков должна осуществляться через 

совместную деятельность специалистов образовательных и других 

учреждений (комплексное сопровождение), направленную на форми-

рование у детей и подростков личностных ресурсов, обеспечивающих 

доминирование ценностей здорового образа жизни, социально-

приемлемого поведения, а также развитие психологических навыков, 

необходимых в решении конфликтных ситуаций, в противостоянии 

влиянию асоциальных и криминальных групп [2, с.1225]. 

Комплексное сопровождение должно включать в себя ряд взаи-

мосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности специа-

листов. Это: 

· правовая защита и правовой всеобуч; 

· педагогическая поддержка; 

· социальная помощь; 

· психологическое сопровождение индивидуального развития; 

· обучение навыкам социальной компетентности. 
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В данной комплексной работе по профилактике девиантного по-

ведения несовершеннолетних стоит акцентировать внимание именно 

на индивидуальном сопровождении каждого подростка и его семьи и, 

исходя из специфики его проблем и отклонений, вести дальнейшую 

работу [3, с. 114]. 

Каждый «трудный» подросток нуждается во внимании к себе и 

своим проблемам, нужно постараться помочь ему на самом раннем 

этапе и скорректировать его поведение в правильном направлении. 

Тогда число несовершеннолетних правонарушителей будет близиться 

к нулю и работа по профилактике девиантного поведения будет более 

эффективной и результативной.  
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Человек, как известно, по своей природе является существом 

социальным. С самого рождения жизнь человека протекает в обще-

стве, в котором между людьми устанавливаются определенные офи-

циальные или неофициальные отношения, которые называются также 

коммуникативными отношениям. Речевое общение или коммуника-

ция выполняет важную функцию в жизни человека на всех этапах его 

развития. 

Коммуникация выполняет в жизни человека ряд важнейших за-

дач. Основной из них, как известно, является задача передачи инфор-

мации собеседнику, обмен информацией. Процесс обмена информа-

ции в результате коммуникации происходит между людьми во всех 

сферах общества. 

Межкультурная коммуникация невозможна без владения языка-

ми коммуникантов и затруднительна без необходимых для такого 

общения знаний истории и культуры носителей языков. 

Без владения этно-специфическими элементами культуры про-

цесс межкультурной коммуникации между представителями разных 

национальных культур будет носить ущербный характер [2]. 

Для полноценного общения важно быть осведомленным об осо-

бенностях природно-географических и климатических условий стра-

ны, ее истории, культуры, быта и т.д. Важную роль в общении играет 

также знание общающимися пословиц и поговорок, в которых обна-

руживается тесная связь с различными сферами человеческой дея-

тельности. 

На паремиологическом материале находит отражение специфи-

ка истории, культуры, быта, обычаев народа – носителя языка. В па-

ремиях отображается уникальность культуры и психологии народа, 

способ его образного мышления. 

В современном обществе паремии представляют особый инте-

рес для специалистов в области межкультурной коммуникации. Па-

ремии, это не что иное, как отражение народной мудрости. Они 

напрямую взаимосвязаны с традициями и бытом. Пословицы служат 

источником знаний, которые необходимы при изучении национально-

го менталитета, нравов и обычаев. Пословицы и поговорки складыва-

лись представителями простого народа, которые опирались лишь на 

собственный опыт и оценивали окружающую их действительность со 

своей точки зрения. Так представители различных культур выражали 

свою самобытность и неповторимость, высказывали суждения о бы-

товой и общественной жизни, оставляя после себя наследие для по-

томков. Также в них отражаются особенности национальных языков, 



30 

поэтому изучением пословиц занимаются, помимо фольклористов, 

лингвисты, историки и этнографы. 

Коммуникативный потенциал паремий проявляется в том, что 

они совершенствуют коммуникативную функцию языка, благодаря 

своей эмоциональной и стилистической окраске. Паремии придают 

нашей речи особый колорит, делая ее яркой, своеобразной и вырази-

тельной. Пословицы и поговорки украшают нашу речь. Для того что-

бы подчеркнуть суть сказанного, придать образность, выразитель-

ность речи, употребляют ту или иную пословицу в конкретной ситуа-

ции. Поэтому по своей природе пословицы и поговорки ситуативны. 

Они обозначают определенные жизненные ситуации, что всегда вто-

рично и выборочно. Они переходят от поколения к поколению, со-

хранив в целом смысловую и структурную целостность. В основном, 

устойчивость пословиц обусловлена их смысловым содержанием, 

жизненностью, частотой употребления. 

Паремии как устойчивые выражения входят в систему языка, 

придавая ему своеобразный национальный колорит и специфику. 

Изучение пословиц в нашей стране имеет давние традиции. 

Вопросом паремий занимались такие ученые как, М.В. Ломоно-

сов, Н.Г. Курганов, А.А. Барсов, В.И. Даль и др. 

Владимир Даль дал определение пословице как «краткое изре-

ченье, поученье, более в виде притчи, иносказанья, или в виде житей-

ского приговора; пословица есть соль языка, народной речи, не сочи-

няется, а рождается сама; это ходячий ум народа; она сама о себе го-

ворит: Пословица недаром молвится» [1, 361]. 

Рассмотрев это толкование понятия «пословица» можно просле-

дить некоторые ее характеристики. Во-первых, в пословице заключе-

на многовековая мудрость народов, передающаяся из поколения в по-

коление. Во-вторых, она представляет собой высказывание или изре-

чение, имеющее чаще всего форму совета или наказа. 

Несмотря на то, что специалисты различных областей проводи-

ли ряд исследований и сделали важнейшие наблюдения и выводы для 

дальнейшего изучения пословиц, существует еще и ряд нерешенных 

вопросов. Пословицы должны подвергаться еще большему анализу в 

будущем, более того дальнейшее исследование должно быть направ-

лено на сопоставление пословиц различных культур между собой. 

Изучение, построенное на сравнительном анализе, предоставит воз-

можность выявить национальную ментальность каждого народа. 

Пословицы и поговорки несут в себе многовековой опыт истин-

но народной мудрости. Они отразили конкретно-исторические ситуа-
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ции, этноязыковые особенности народа, его национальное видение 

картины мира. 

Национальный менталитет находит отражение в особенностях 

истории и культуры, обычаев и быта. Основная задача пословиц за-

ключается в народной оценке объективных явлений действительно-

сти, выражая тем самым мировоззрение. Каждая культура представ-

ляет типичный для своего народа склад ума и особенность воззрения. 

Вот что сказал И.М. Снегирев: «Кажется, нигде столь резко и 

ярко не высказывается внешняя и внутренняя жизнь народов со всеми 

ее проявлениями, как в пословицах, в кои облекается его дух, ум и ха-

рактер» [4, 133]. 

Паремии как устойчивые выражения входят в систему языка, 

придавая ему своеобразный национальный колорит и специфику. Ис-

пользование паремий в процессе общения не воспринимается как ци-

тирование чьих-то высказываний или слов, поскольку у паремий нет 

автора, они являются достоянием всего народа [3, 229]. 

Пословицы и поговорки и их употребление в разговорной речи 

выполняют важное значение и имеют ценную роль для речевого эти-

кета, так как они несут в себе большие коммуникативные потенции. 

В заключении можно сказать, что сопоставление разных языков 

позволяет наиболее четко и ясно выявить национальную специфику 

пословиц и поговорок. Каждая национальность со своей аутентичной 

культурой проживает в разных природных и социальных условиях, 

имеет свою историю, вероисповедание, психологию, принципы мора-

ли и т.д., что отражается на их фольклоре. Пословицы – неотъемлемая 

часть этого наследия, а также языка, который является важнейшим 

компонентом отражения способов мышления каждой национально-

сти. 
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Аннотация. В современном обществе стремительно развивают-

ся коммуникационные технологии, что оказывает решающую роль на 

процесс обучения иностранным языкам. В частности, все большее 

развитие получает такой коммуникативный подход как ролевая игра, 

способствующий процессу общения, коммуникации, который нацелен 

на практическое использование языка. Имитация ситуаций в ролевой 

игре помогает снизить разницу между речевой деятельностью при 

обучении и реальным общением. Все это привело к разработке новых 

коммуникативных компетенций, которые нацелены не только на 

усвоение обучающимся грамматического и лексического материала, 

но и способность к межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: современное общество, ролевые игры, ком-

петенция, межкультурная коммуникация, процесс обучения. 

 

Современная педагогическая деятельность по обучению ино-

странным языкам (как и в принципе, иная педагогическая деятель-

ность) основана на формировании компетенций, особенно коммуни-

кативной компетенции. 

Коммуникация при обучении иностранным языкам рассматри-

вается как основной фактор владения иностранным языком. Грамотно 

выстроенная коммуникация требует порой знания не столько грамма-

тики, сколько лексики, способности к межкультурной коммуникации 

диалогу культур. 

В настоящее время педагоги формируют такое определение ком-

муникативной компетенции, которое затрагивает несколько уровней 

развития обучающегося. Следует согласиться с мнением В.В. Сафо-

новой, которая определяет коммуникативную компетенцию как «со-

вокупность языковой, речевой и социокультурной составляющих» [1, 

с. 12]. 

В процессе овладения коммуникативной компетенцией обуча-

ющиеся формируют иную ментальность, соотносят усваиваемый ма-



33 

териал с культурной действительностью, языковой ситуацией как при 

использовании устной, так и письменной речи. 

Особой разновидностью педагогической деятельности считается 

дидактическая игра. Она формируется взрослым сознательно в обу-

чающих целях, когда воспитание проходит на базе игровой и дидак-

тической задачи. В дидактической игре учащийся не только приобре-

тает новые познания, но также обобщает и укрепляет их. У учащихся 

формируются познавательные процессы и возможности, они усваи-

вают социально выработанные средства и методы умственной дея-

тельности. 

Рассмотрим функции ролевой игры. К ним относятся «компен-

саторная, мотивационно-побудительная, обучающая, воспитательная, 

ориентирующая» [2, с. 39]. 

Ролевая игра при обучении иностранному языку вовлекает обу-

чающегося в процесс деятельности, дает ему представление о языке 

как о социальном явлении. Кроме того, ролевая игра развивает навы-

ки владения монологической и диалогической речью, развивает ак-

тивную деятельность, тренирует память и внимание. 

На уроках иностранного языка можно говорить о сценарной и 

свободной игре. При сценарной игре учащиеся действуют по опреде-

ленному сценарию. К играм такого вида можно отнести квесты, типо-

вые игры по карточкам, подготовленные педагогом диалоги, которые 

учащиеся разыгрывают по ролям [3, с. 98]. 

При игре свободного типа учащимся дается языковая ситуация, 

в которой они действуют. При этом желательно, чтобы представлен-

ная ситуация коррелировала с культурным уровнем и бытовой дея-

тельностью учащихся. Например, может быть предложена игра «Ма-

газин», «Транспорт», «Покупки», «Как пройти к...» Обучающийся 

должен понимать, с какими трудностями он сталкивается в диалоге 

оперативно их решать при помощи игровой ситуации. Так, в игре 

«Как пройти к...» при ситуации, когда обучающийся затрудняется в 

выборе лексического средства, он может использовать навыки невер-

бальной коммуникации (указать направление рукой). Таким образом, 

игровая ситуация выходит за рамки педагогического процесса и ста-

новится направленной на коммуникацию в целом. 

Чтобы использовать ролевую игру в обучении, необходимо 

знать основные требования: 

1. Игра должна стимулировать мотивацию учения, вызывать у 

учеников интерес, и брать для игры реальные ситуации общения. 
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2. Ролевую игру нужно хорошо подготовить (как содержание, 

так и форму), четко организовать. 

3. Ролевая игра должна быть принята всей группой. 

4. Проводить игру в доброжелательной атмосфере, чтобы у 

школьников было чувство удовлетворения, радости, чем свободней 

чувствует себя ученик, тем инициативней он будет в общении. 

5. В игре с максимальной эффективностью использовать языко-

вой материал по теме [4, с. 182]. 
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Аннотация. В статье на основе проведенного собственного со-

циологического исследования предпринята попытка выяснения отно-

шения современной чеченской молодежи к социалистическому опыту 

развития нашей страны. Проведенное исследование показало, что мо-

лодежь высоко оценивает социальную политику Советского государ-

ства, его вклад в Победу в Великой Отечественной войне, достижения 

в освоении космоса, человеческие отношения между людьми. Но в то 

же время, по мнению большинства опрошенных, отрицательными 

сторонами советского образа жизни были тотальный контроль со сто-

роны властей за поведением людей, отсутствие основных свобод, 

низкий уровень благосостояния людей. 
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Мы живем в эпоху, когда происходят коренные качественные 

изменения во всех сферах общественной жизни. Наша страна посте-

пенно переходит из коммунистического прошлого в капиталистиче-

ское настоящее. Этот переход сопровождается не только созданием 

новых органов государственного управления, новых социальных ин-

ститутов, новых правил игры, но и серьезным процессом обучения 

этим правилам население страны, в особенности молодежи. Общество 

не только переходит к рыночной экономике, к свободным выборам 

вместо безальтернативных, от жестокой цензуры к плюрализму мне-

ний, но и заново учится жить в конкурентной цивилизованной стране, 

проявлять инициативу и отвечать за свои поступки. Важным аспектом 

глубокого осознания данного процесса является анализ политических 

представлений граждан живущих в переходное время, и особенно 

важно понимать, как население страны оценивает прошлое, как отно-

сятся к настоящему и какие возможности видят в будущем, как отно-

сятся к политическому режиму и значимым историческим личностям 

и событиям прошлого. Именно это определяет готовность граждан к 

осознанию, принятию и следованию новым правилам игры. А так как 

жить по этим новым правилам предстоит в основном молодому поко-

лению, то именно эта группа становится объектом пристального вни-

мания исследователей, занимающихся общественными представлени-

ями. [1]  

Для начала нужно рассмотреть, что из себя представляла поли-

тическая система Советского общества, и какие важные политические 

институты она предлагала советскому обществу. Все время существо-

вания Советского союза центральным ядром ее политической систе-

мы была Коммунистическая партия Советского союза, под её руко-

водством и контролем функционировали остальные звенья данной си-

стемы: государство, комсомол, профсоюзы: кооперативные и другие 

организации общества. Вот как характеризует развитие Советского 

Союза в геополитическом плане и её достижения историк Ю.С Куку-

шин: «В СССР в конце 1960-х годов было окончательно и в полной 

мере построено социалистическое общество, государство престало 

быть орудием диктатуры пролетариата и стало органом всего совет-

ского народа» [2]. С 1940-х годов в стране значительно окрепла инду-

стрия промышленности и сельского хозяйства что позволяло взять 

курс на дальнейшее повышение благосостояния народа. С 1961 года 

коммунистической партией СССР была принята программа строи-

тельства коммунистического общества с единой общенародной соб-

ственностью на средства производства и принципом распределения 
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«От каждого по способностям-каждому по потребностям», а так же 

равенством всех членов Советского общества. [3] Мое мнение как ис-

торика во многом сходится с мнением академика Ю.С. Кукушкина и 

других ученых, которые понимая, что СССР не был идеальным во 

всех смыслах государством, но все же обладал хорошим уровнем со-

циального обеспечения, имел сильную и независимую экономику.  

Проблемы современной молодежи России, по сути, представля-

ют собой проблемы всего общества в целом, от решения которых 

напрямую зависит судьба нашего государства [4]. Современная рос-

сийская молодежь от 18 до 24 лет – первое сформировавшееся поко-

ление, которое принадлежит только современной России, возрастные 

границы которого полностью совпадают с периодом новой истории. В 

этом заключается уникальность и особенность современного молодо-

го поколения, но в этом заключаются и проблемы современной рос-

сийской молодежи. Но отсутствие опыта личного советского прошло-

го не исключает возможность формирования политических ориента-

ций в духе советского прошлого [5]. 

С учетом подобной реальности в марте 2019 года мной, под ру-

ководством ст. преподавателя кафедры политологии и социологии 

ЧГПУ Ибрагимовой Э.М. было проведено социологическое исследо-

вание, с целью выяснения отношения современной чеченской моло-

дежи к советскому прошлому нашей страны. Исследование было про-

ведено методом анкетного опроса. Объектом исследования были сту-

денты 3-4 курсов ГГНТУ, ЧГПУ и молодые сотрудники этих вузов. 

Выборочная совокупность составила 100 студентов.  

Прежде всего, нас интересовало мнение молодежи Чеченской 

республики о современном положении дел в нашем государстве, а 

также какое место занимает в нем молодежь, о том довольны ли они 

политикой России в отношении молодежи, какие на их взгляд про-

блемы имеют место быть в нашем государстве и принимают ли они 

участие в политической жизни России. Так на вопрос, какие пробле-

мы на ваш взгляд, наиболее остро стоят в Российской Федерации? 

(Таблица 1.) большинство респондентов, а именно 42, 3 % считают 

главной и основной проблемой - низкую оплату труда, 19, 2 % опро-

шенных видят главной проблемой России безработицу, так же моло-

дые люди выделяют параллельный рост цен на товары и услуги. К 

сожалению, действительно, в нашей стране эти проблемы стоят до-

вольно остро, и именно от правильной политики государства зависит 

их дальнейшее решение.  

 



37 

Таблица 1. 

Какие проблемы на ваш взгляд, наиболее остро  

стоят в Российской Федерации? 
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19,2 % 42,3 % 15,4% 3,8 % 1,9 % 3,9 % 

 

На вопрос конкретно касающийся молодежи: «Довольны ли вы 

молодежной политикой проводимой в Российской Федерации?» 46, 2 

% молодых людей дало отрицательный ответ, 21, 2 % оказались до-

вольны молодежной политикой, проводимой в РФ и 32, 7 % не смогли 

определится с ответом. Из этого следует что работы по совершен-

ствованию государственной политики во всех сферах общество очень 

много и только взаимное сотрудничество государства и общества мо-

жет решить важные вопросы сегодняшней повестки. На вопрос: 

«Участвуете ли вы в текущей политической жизни России?» 34, 6 % 

опрошенных ответили, что не участвуют, но интересуются, 32, 7 % 

принимают лишь пассивное участие в политике и 26, 7 % не участву-

ют вообще и лишь 5, 8 % молодых людей принимают активное уча-

стие в политической жизни государства (Таблица 2). В период транс-

формации и переломных моментов в государстве, молодежь всегда 

занимала одно их важнейших позиций в политике и обществе и явля-

лась активных участником происходящих в стране преобразований 

[6], поэтому в тяжелые для государства времена активно участие мо-

лодежи крайне важно.  

 

Таблица 2. 

Участвуете ли вы в текущей политической жизни России? 

Нет, мне это не 

интересно 

Не участвую, но 

интересуюсь 

Да, участвую, но 

пассивно 

Да активно 

участвую 

26, 9 % 34, 6 % 32,7 % 5,8 % 
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Современная молодежь достаточно осведомлена о достижениях 

в развитии социальной сферы Советского государства. На вопрос: «В 

СССР людям жилось лучше или хуже, чем сейчас?», значительная 

часть наших респондентов -34,65 ответило, что в советском государ-

стве жилось скорее лучше, чем в данное время; с утверждением что 

жилось значительно лучше согласилось 17.3 % молодых людей, 11, 5 

% респондентов считают что нынешний уровень жизни гражданина 

России ничем не отличается от уровня жизни среднестатистического 

советского человека и лишь 1,9 % считают что в Советском союзе 

было однозначно хуже чем сейчас. При этом молодежь, аргументируя 

свое мнение, утверждает, что в СССР была высокая социальная спра-

ведливость. Такое мнение высказали 46, 2 % опрошенных, 44, 2 % 

главным достижением и преимуществом СССР считают бесплатное 

социальное обеспечение, прежде всего, бесплатное образование, ме-

дицинское обслуживание и т.п. Так же молодые люди отметили и то, 

что в СССР люди были гораздо добрее и открыты -26, 9 % и 19, 2 % 

соответственно.  

На вопрос чем в СССР было хуже, чем сейчас 59, 6 % опрошен-

ных выделяют советскую цензуру и невозможность свободного выез-

да за границу для рядового гражданина, 42, 3 % отмечают невозмож-

ность самореализации, а так же дефицит товаров -21, 2 % и бедность 

9, 6 %. Безусловно, СССР не был идеальным государством, но при 

всех своих минусах он имел так же иплюсы которые могли держать 

общество в колее развития и прогресса (Таблица 3). 

 

Таблица 3.  

Чем в СССР было хуже, чем сейчас? 
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9,6 % 21,2 % 42,3 % 59,6 % 23,1 % 

 

Нужно согласиться с тем, что на становление и развитие Совет-

ского союза как государства в геополитическом плане сыграли опре-

деленную роль и руководители Центрального комитета коммунисти-

ческой партии Советского Союза, а так же событие мирового масшта-
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ба после которых СССР получил статус сверхдержавы, а именно Ве-

ликая Отечественная Война 1941-1945 года  

Великая Отечественная война как важнейшая часть Второй ми-

ровой войны является одним из самых значительных событий все-

мирной истории. Ее влияние на последующее развитие СССР мира в 

целом огромно и многопланово. Любое принижение ее роли, значения 

и смысла антиисторично, так как противоречит истине, и безнрав-

ственно, поскольку подобные подходы оскорбляют память миллионов 

павших, больно задевают чувства живых. Война была, безусловно, 

справедлива со стороны СССР, а вместе с ним и его союзников, что 

принципиально важно. Кроме того, не лишним будет подчеркнуть, 

что, спасая себя, Советский Союз спас все человечество от фашизма 

[7]. 

Великая Отечественная войнa по праву является важнейшей ис-

торической и смысловой идеологемой, а Победа в ней - предметом за-

конной гордости нашего народа. Несмотря на все жертвы, это верши-

на духа, звездный час нации, государства, социальной системы, война 

и Победа - не просто общее воспоминание для народов бывшего 

СССР, это еще и объединяющее начало, точка опоры, основа для бу-

дущего роста и развития [8]. Так в рамках опроса нами был задан во-

прос: «Кто по вашему мнению сыграл главную роль в победе в 

ВОВ?» 84, 6 % респондентов ответили, что Победа в ВОВ была до-

стигнута благодаря народному единству Советских людей и лишь 3, 8 

% опрошенных считают, что победа была достигнута благодаря лич-

ности Сталина. Для чеченского народа имя Сталина связано с одним 

из самых трагических моментов в его истории. Именно И. Сталин от-

дал приказ об исполнении операции «Чечевица», в результате которо-

го 23 февраля 1944 года весь чеченский народ, вместе с ингушами 

был выслан с территории Чечено-Ингушской АССР в Среднюю 

Азию. Эта операция была проведена силами НКВД, НКГБ и 

"СМЕРШ" под общим руководством наркома внутренних дел Л.П. 

Берия. Были вынуждены покинуть свои дома около 500 тысяч человек 

[9, с. 132-133] и лишь через 13 лет указами Президиумов Верховных 

Советов СССР и РСФСР 9 января 1957 года упраздненная Чечено-

Ингушетия была восстановлена, и народы вернулись на родную зем-

лю. И на вопрос какую роль сыграл Сталин в жизни нашей страны? 

38, 5 % опрошенных ответило: «Совершенно отрицательную» и 36, 5 

% не смогли ответить на этот вопрос и только 7, 7 % опрошенных по-

считали что И. Сталин сыграл положительную роль в жизни нашей 

страны. Иосиф Висарионович Сталин безусловно неоднозначная лич-



40 

ность и у общества есть все основания любить его или ненавидеть. и 

на его счет существует множество мнений, например, с утверждением 

"Сталин - мудрый руководитель, который привёл СССР к могуществу 

и процветанию"? 36, 5 % опрошенных категорически не согласились 

и только 9, 6 % респондентов полностью согласились, так же 15, 4 % 

опрошенных отметили что утверждение скорее верное, чем неверное, 

а 17, 3 % опрошенных молодых людей отметили обратное. Конечно 

на И. Сталине видные политические деятели в СССР не заканчивают-

ся и на вопрос: «Кого из партийных деятелей советского времени, Вы 

хотели бы видеть сейчас на политической арене?» (Таблица 4) 38, 5 % 

опрошенных молодых людей не смогли дать однозначного ответа, 26, 

9 % опрошенных отметили Никиту Сергеевича Хрущева, 21, 2 % вы-

сказались в пользу Леонида Ильича Брежнева и лишь 9, 6 % отдали 

свой голос за Иосифа Виссарионовича Сталина. 3, 8 % отдали свой 

голос за Алексея Николаевича Косыгина, который является инициа-

тором экономической политики 1965 года в рамках «Золотой Пяти-

летки» 1966-1970 годов. 

 

Таблица 4.  

Кого из партийных деятелей советского времени,  

Вы хотели бы видеть сейчас на политической арене? 

И. Сталин Н. Хрущев А. Косыгин Л. Брежнев Свой Вариант 

9,6 % 26, 9 % 3,8 % 21,2 % 38,5 % 

 

«Всякая империя обречена на крушение – рано или поздно, но 

неизбежно». Это непреложное правило жизни испокон веков пресле-

дующее великие державы мира не обошло и Союз Советских Социа-

листических Республик, государство Советский Союз перестало су-

ществовать 26 декабря 1991 года. Называют различные причины его 

развала, а также виновных в этом. На вопрос: «Кто виноват в развале 

СССР?» И главной причиной развала СССР Чеченская молодежь 

называет Михаила Сергеевича Горбачева 36, 8 % далее следует мне-

ние что развал СССР был закономерен и рано или поздно это про-

изошло бы так посчитало 26, 9 % опрошенных и 15, 4 % респондентов 

считают причиной Развала СССР явилась прозападная деятельность 

политика Бориса Николаевича Ельцина.  

Проведенное исследование показывает, что современная чечен-

ская молодежь неоднозначно оценивает советское прошлое нашей 
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страны. С одной стороны, молодежь высоко оценивает социальную 

политику Советского государства, его вклад в Победу в Великой Оте-

чественной войне, достижения в освоении космоса, человеческие от-

ношения между людьми. С другой стороны, по мнению большинства 

опрошенных, отрицательными сторонами советского образа жизни 

были тотальный контроль со стороны властей за поведением людей, 

отсутствие основных свобод, низкий уровень благосостояния людей.  
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Аннотация. Гипотетически любое религиозное направление, в 

том числе и суфизм, может быть использовано как орудие манипули-
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рования массовым сознанием и поведением для достижения полити-

ческих целей. 

Ключевые слова: политический экстремизм, терроризм, мах-

дизм, суфизм. 

 

Шиизм считается вторым наиболее крупным направлением в 

исламе, последователи которого называются шиитами (от первона-

чального словосочетания Шиату Али, что означает «Последователи 

Али»). Разделение мусульман на суннитскую и шиитскую секты про-

изошло после смерти Пророка Мухаммеда на основе диспута о том, 

кто должен быть его преемником. Шиитами стали называться те, кто 

считал, что преемником Пророка Мухаммеда должен быть его двою-

родный брат Али Бин Абу Талиб, тогда как суннитами стали считать-

ся те, кто избрал первым халифом ближайшего сподвижника Пророка 

Мухаммеда Абу Бакра. В дополнение к этому мученическая смерть 

Имама Хусейна (сына Имама Али и внука Пророка Мухаммеда) при-

вела к усугублению данного разделения и конфликтам между сунни-

тами и шиитами, которые продолжаются по настоящее время в стра-

нах Ближнего Востока и Центральной Азии [1].  

Шииты подразделяются на три основные группы: имамиты, ис-

маилиты и зейдиты. Большинство шиитов в таких странах как Иран, 

Ирак, Бахрейн и Азербайджан поклоняются первым двенадцати има-

мам, начиная от Имама Али и заканчивая Имамом Махди, и называ-

ются имамитами (последователями имамов). Они следуют учению 

Джафара Аль-Сидика. В таких странах, как Афганистан, Пакистан, 

Индия часть шиитов поклоняются только первым шести, а иногда се-

ми имамам и называются исмаилитами. Исма – это концепция без-

грешности или божественной свободы от ошибок и грехов. Мусуль-

мане в целом считают, что Пророк Мухаммед и другие пророки обла-

дают исмой. Но имамиты и исмаилиты также относят исму к имамам 

и к дочери Пророка Мухаммеда Фатиме аль-Захре. Есть также шииты, 

которые называются зейдиты. Они отличаются убеждением в том, что 

только прямые кровные наследники от брака Имама Али и его жены 

Фатимы (дочери Пророка Мухаммеда) обладают исмой и имеют пра-

во быть правителями мусульманского общества [2].  

Несмотря на вышеназванные различия, все перечисленные 

группы шиитов поклоняются наследникам Ахль аль-Байт (в пер. с 

араб. «Люди Дома», то есть выходцы из семьи Пророка Мухаммеда). 

Религиозные верования и ритуалы шиитов отличаются от суннитских 
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тем, как шииты интерпретируют Коран и хадисы и совершают рели-

гиозные ритуалы. 

Одной из наиболее важных концепций в шиизме является кон-

цепция оккультации, которая наиболее распространена среди имами-

тов, но не принимается зейдитами и большинством исмаилитов. Дан-

ная концепция основана на вере о том, что двенадцатый и последний 

Имам Махди не умер, а исчез в 878 г. и появится, чтобы установить 

мир и справедливость во всем мире [3].  

Основные принципы концепции оккультации по-разному ин-

терпретируются умеренными и радикальными шиитами: 

1. Признаки появления Имама Махди, такие как время, место и 

другие, которые по-разному интерпретируются различными террори-

стическими группами, каждая из которых заявляет, что только она 

обладает этой информацией. 

2. Период ожидания возвращения Имама Махди: умеренные 

шииты верят, что они должны приложить усилия к самосовершен-

ствованию, заниматься просветительской и благотворительной дея-

тельностью, чтобы ускорить появление Имама Махди. В отличие от 

них экстремисты считают, что для появления Имама Махди необхо-

дима специальная разрушительная среда насилия, так как он вернется 

только тогда, когда все будет очень плохо и не останется никакой 

другой надежды.  

3. Местонахождение Имама Махди: многие шииты считают, что 

поскольку Имам Махди не умер, то он находится на этой земле, но 

только избранные или одаренные люди могут видеть его и иметь кон-

такт с ним. Лидеры экстремистских групп считают себя такими из-

бранными людьми и призывают остальных присоединиться к группе, 

если они хотят быть в контакте с Имамом Махди.  

4. Общение с Имамом Махди: лидеры экстремистских групп за-

являют, что только они имеют привилегию двустороннего общения с 

Имамом Махди, а их последователи могут только обращаться к нему 

односторонне через лидеров. 

5. Глобальное влияние Имама Махди: некоторые имамиты счи-

тают, что Имам Махди появится в Саудовской Аравии и совершит 

паломничество в Мекку и Медину. Оттуда он отправится в иракский 

город Куфа, где во время своего правления проживал Имам Али, и 

будет совершать там молитвы вместе со своими последователями. Из 

Ирака Имам Махди направится в сирийский город Дамаск, где он 

встретится с Иисусом Христом, который появится там после своего 

воскрешения. Согласно данному верованию, из Дамаска Имам Махди 
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и Иисус Христос направятся в Израиль, и там совершат молитвы в 

Иерусалиме. Здесь к религиозному контексту добавляется политиче-

ский о том, что после совместных молитв в Иерусалиме Имам Махди 

и Иисус Христос вступят в переговоры с правительствами США, Ве-

ликобритании и Израиля с целью установления мира и справедливо-

сти во всем мире. Если переговоры будут успешными, то на земле во-

царится мир, если нет – то начнется мировая война, которая закон-

чится только с концом света [4].  

Другой важной концепцией шиизма является концепция муче-

ничества (шахада). Данная концепция взаимосвязана с концепцией 

имамата или религиозного лидерства, которая является ключевой в 

шиизме. Под имаматом понимается лидерство над теми, кто нуждает-

ся в управлении, поэтому лидеры или имамы должны быть образцо-

выми моделями для тех, кем они управляют [5]. Вся история шиизма 

и примеры жизни шиитских имамов воспринимаются современными 

шиитами как руководство к духовному спасению на пути к осуществ-

лению спасения всего человечества. Имамы из ранней исламской ис-

тории являются для шиитов высшим образцом единства слов и по-

ступков в постоянной борьбе во имя божественной правды и поэтому 

воспринимаются как мученики. Мученичество в понимании шиитов – 

это пример жизни и смерти Имама Хусейна, который через тысячеле-

тия продолжает вдохновлять их на исполнение ежегодного ритуала 

мученичества, содержащего элементы самоистязания в день годов-

щины гибели Имама Хусейна. Шиитская интерпретация мучениче-

ства крайне отличается от суннитской, которая описана выше. 

Иранская революция 1979 г. привела к созданию тоталитарного 

теократического государства. Идеолог этой революции Аятолла Хо-

мейни и другие религиозные деятели консолидировали власть в свои 

руки. Примером того, как идеология махдизма использовалась в по-

литических целях, является приход к власти в Иране Махмуда Ахма-

динежада, который был избран президентом в 2005 г. Его идеологи-

ческим и духовным наставником явился Аятолла Мухаммед Таки Ме-

сба-Язди, известный своими экстремистскими убеждениями.  

Используя идеологию махдизма в своей предвыборной страте-

гии, М.Ахмадинежад, тогда еще мэр г. Тегеран, даже реконструиро-

вал центральный бульвар города, заявив, что Имам Махди вернется в 

течение следующих двух лет и пройдет по этому бульвару. Сразу же 

после выборов М. Ахмадинежад отреставрировал мечеть и место по-

клонения Имаму Махди. Став президентом Ирана он переориентиро-
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вал все государственные социальные, экономические, культурные и 

политические стратегии в соответствии с идеологией махдизма [6]. 

После возращения в Иран с заседания Генеральной Ассамблеи 

ООН в 2005 г., М. Ахмадинежад заявил в разговоре с одним из иран-

ских ведущих религиозных деятелей, что во время его выступления 

на заседании ООН вокруг него появился такой свет, что все присут-

ствующие мировые лидеры не могли моргнуть и замерли в изумле-

нии. Конечно же, М.Ахмадинежад интерпретировал это как присут-

ствие Имама Махди в виде света, чтобы мировые лидеры услышали 

послание лидера Ирана [7]. 

Такая идеологическая позиция М. Ахмадинежада привела к 

формированию его международной политики, направленной против 

Запада и против Израиля, что, в свою очередь, вызвало международ-

ное возмущение. Вдобавок к этому, идеологическая подготовка и фи-

нансовая поддержка правительством Ирана известных террористиче-

ских групп «Хамас» в Палестине и «Хезбаллах» в Ливане, а также 

многочисленных шиитских террористических групп в Ираке и Афга-

нистане, таких как «Армия Махди», «Последователи Махди» и «Сол-

даты небес», обострили международные отношения с Ираном, но с 

другой стороны, привлекли много сторонников, поверивших в скорое 

возвращение Имама Махди и воцарения мира на земле.  

Суфизм принято считать наиболее умеренным направлением в 

исламе и поэтому используется многими государствами как панацея 

от радикальных течений, таких как ваххабизм и салафизм. Данная 

точка зрения обосновывается тем, что ваххабизм и салафизм находят-

ся в конфликте с суфизмом, также как и с шиизмом. Подобное убеж-

дение противоречит известным историческим фактам, что накшбан-

дийский тарикат (направление) суфизма лежал в основе вооруженной 

борьбы в XIX веке на Северном Кавказе и в Африке [8].  

Еще одним аргументом, подвергающим сомнению данное убеж-

дение, является то, что на Ближнем Востоке, в частности в Ираке, на 

протяжении последних десяти лет были созданы и действовали су-

фийские террористические группы не только накшбандийского, но и 

кадырийского тариката. Наиболее активными из них являлись «Су-

фийский эскадрон Шейха Абд аль-Кадира аль-Гилани», «Батальон 

джихада Шейха Абд аль-Кадира аль-Гилани», «Воины армии Накш-

банди» [9]. Данные группы возникли на почве вооруженной религи-

озно-политической борьбы за власть, которая началась в Ираке после 

свержения Саддама Хусейна. Всплеск насилия со стороны салафитов 

по отношению к суфистам, а также между салафитами и шиитами, 
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также способствовал росту суфийских незаконных вооруженных 

формирований. Хотя некоторые суфийские вооруженные формирова-

ния не использовали террористические методы борьбы, такие как су-

ицидальные атаки, другие поддерживали и применяли их [10]. 

Такая же тенденция отмечалась и в Афганистане, где суфийские 

вооруженные формирования принимали активное участие в боевых 

действиях, применяя террористические методы борьбы [11]. 

В Чечне в период военных действий 1994-1996 годов суфизм 

использовался боевиками для поднятия боевого духа, к примеру, пе-

ред боем они совершали религиозный обряд «зикр». Также суфийская 

риторика, в частности, призывы к газавату, активно использовалась в 

тот период лидерами незаконных вооруженных формирований для 

привлечения сторонников. В местных средствах массовой информа-

ции часто звучали призывы старейшин принять участие в газавате, 

который был объявлен священным долгом всех мусульманских муж-

чин. Подобное широкомасштабное социальное давление на молодых 

людей привело к их массовой мобилизации на боевые действия. В ре-

зультате, такое интенсивное использование идеологии газавата при-

вело как к гибели многих из тех молодых людей, так и к массовым 

жертвам среди мирного населения, которое часто оказывалось меж 

двух огней.  

Следует учитывать, что гипотетически любое религиозное 

направление, в том числе и суфизм, может быть использовано как 

орудие манипулирования массовым сознанием и поведением для до-

стижения политических целей. Теологические дебаты, эффективные 

для убеждения в кругу профессиональных религиоведов, мало помо-

гают для предупреждения радикализации среди людей, не имеющих 

подобного религиозного образования. Также необходимо понимать, 

что радикализация – это комплексное явление, которое возникает при 

сочетании множества факторов: политических, религиозных, соци-

альных, экономических, психологических. Только анализ и учет всех 

этих факторов позволит разработать эффективные меры по противо-

действию экстремизму и терроризму. 
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Аннотация. В основу работы положены данные об аккумули-

рующей способности некоторых древесных растений в отношении 

тяжелых металлов. При проведении исследований использовались со-

временные физико-химические методы количественного химического 

анализа, регламентируемые нормативной документацией, утвержден-

ной в установленном порядке для мониторинга и экологического кон-

троля. Определено валовое содержание тяжелых металлов в годичных 
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кольцах древесных растений. Выявлено, что из изученных тяжелых 

металлов наименьшей аккумуляцией в древесине древесных пород 

обладает Cd, наивысшей – Zn. 

Ключевые слова: фитоиндикация, экологический мониторинг, 

годичные кольца, тяжелые металлы. 

 

При решении экологических проблем городов важно понимание 

опасности антропогенной миграции тяжелых металлов. Барьерную 

функцию на пути миграции тяжелых металлов выполняют почва и 

растения. Поэтому необходимо найти виды, объективно отражающие 

степень загрязнения среды тяжелыми металлами. Для этих целей 

нами определено содержание тяжелых металлов в древесине следую-

щих видов: платан восточный, тополь белый, гледичия обыкновенная, 

ясень обыкновенный и туя западная. 

Для изученных растений по отдельным элементам и по их сум-

марному содержанию была выявлена существенная динамика. Кон-

центрация Zn по всем пробам варьировала от 3,2 мг/кг до 166,3 мг/кг; 

Cu – от 0,33 мг/кг до 65,3 мг/кг; Pb – от 0,1 мг/кг до 1,28 мг/кг; Cd – от 

0,002 мг/кг до 0,62 мг/кг; Hg – от 0 мг/кг до 0,14 мг/кг. 

Содержание Cu в древесине изученных пород снижалось в ряду: 

гледичия обыкновенная, платан восточный, тополь белый, ясень 

обыкновенный (опят), туя западная и ясень обыкновенный (кон-

троль). Максимальное содержание Cu отмечено у гледичии обыкно-

венной, минимальное у ясеня обыкновенного (контроль), тогда как в 

древесине той же породы, произрастающей вблизи улицы выше в 15,8 

раз. 
 

 
Рис. 1. Содержание Cu (мг/кг) в годичных кольцах  

древесных пород г. Махачкалы 
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Содержание Zn в древесине изученных пород снижалось в ряду: 

ясень обыкновенный (опят), туя западная, гледичия обыкновенная, 

тополь белый, платан восточный и ясень обыкновенный (контроль). 

Минимальное и максимальное значения содержания Zn обнаружены в 

кернах, взятых у ясеня обыкновенного с разных мест обитания (заго-

родом и вблизи улицы). В древесине дерева, произрастающего вблизи 

улицы в 52 раза содержании этого элемента выше. 
 

 
Рис. 2. Содержание Zn (мг/кг) в годичных кольцах  

древесных пород г. Махачкалы 
 

Содержание Pb в древесине изученных пород снижалось в ряду: 

платан восточный, тополь белый, ясень обыкновенный (контроль), 

ясень обыкновенный (опят), туя западная, гледичия обыкновенная. 

Меньше всего Pb в пробах, взятых у гледичии обыкновенной, больше 

всего у платана восточного. 
 

 
Рис. 3. Содержание Pb (мг/кг) в годичных кольцах  

древесных пород г. Махачкалы 



50 

Содержание Cd в древесине изученных пород снижалось в ряду: 

платан восточный, тополь белый, туя западная, ясень обыкновенный 

(контроль), ясень обыкновенный (опят), гледичия обыкновенная.Cd 

меньше в древесине ясеня обыкновенного (контроль) и гледичии 

обыкновенной, наибольшее значение в пробах, взятых у платана во-

сточного.  
 

Рис. 4. Содержание Cd (мг/кг) в годичных кольцах  

древесных пород г. Махачкалы 
 

Содержание Hg в древесине изученных пород снижалось в ряду: 

туя западная, тополь белый, платан восточный, ясень обыкновенный 

(опят), гледичия обыкновенная, ясень обыкновенный (контроль). По 

содержанию Hg минимальные значения обнаружены у ясеня обыкно-

венного (контроль) и максимальные у туи западной. 
 

 
Рис.5. Содержание Hg (мг/кг) в годичных кольцах  

древесных пород г. Махачкалы 
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Таким образом, среди древесных видов выявлена видовая спе-

цифика. Видом–аккумулятором цинка является туя западная, Cu – 

гледичия обыкновенная, Pb и Cd – платан восточный, Hg – туя запад-

ная и тополь обыкновенный. Среди исследуемых выявлены виды – 

гипераккумуляторы тяжелых металлов: по Hg – туя западная, Pb и Cd 

–платан восточный. 

Древесные виды растений аккумулируют тяжелые металлы, яв-

ляясь естественными фильтрами, что способствует созданию благо-

приятных условий и снижению токсического действия различных за-

грязнителей.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения ме-
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для развития ребенка с речевой патологией в целом. А также возмож-
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В настоящее время проблема увеличения численности детей с 

речевой патологией стоит особенно остро, прежде всего, это касается 

детей с общим недоразвитием речи. Речевая система находится в тес-

ной взаимосвязи со многими психофизическими процессами челове-

ка. Наиболее выраженная взаимозависимость наблюдается между 

двигательными и речевыми зонами коры головного мозга. Это обу-

словлено тем, что они расположены близко друг к другу, поэтому да-

же незначительные отклонения в речевой сфере могут повлечь за со-

бой аномальное развитие двигательной сферы. Вследствие этого у де-

тей с общим недоразвитием речи наблюдаются выраженные отклоне-

ния в формировании артикуляционной и общей моторики, которые 

проявляются в неловкости, замедленности движений, недостаточной 

их скоординированности. Но особенно у детей данной категории 

нарушается развитие мелкой моторики. Различные отклонения при-

водят к трудностям захвата, удержания мелких предметов, манипули-

рования ими, что задерживает формирование игровой деятельности и 

бытовых умений и навыков. Наряду с этим, отсутствие ловкости, точ-

ности и быстроты движений служит важным фактором неподготов-

ленности детей к обучению в школе, овладению навыками учебной 

деятельности. Анализ состояния теории и педагогической практики 

позволили выявить противоречия между современными высокими 

требованиями общества в формировании у дошкольников моторных 

навыков и наличием трудностей их формирования у детей с наруше-

ниями речи в дошкольных учреждениях. Данные противоречия дока-

зывают актуальность необходимости поиска наиболее эффективных 

путей развития ручного праксиса. 

В настоящее время учеными, занимающимися в области иссле-

дования и формирования мелкой моторики, было разработано множе-

ство игр, упражнений, заданий, направленных на развитие и совер-

шенствование ручного праксиса, среди которых выделяют следующие 

разновидности. 

Пальчиковый игротренинг, основу которого составляют различ-

ные пальчиковые игры, выступающие в роли мощного стимула к раз-

витию грамотной речи и ручного праксиса. Выполняя пальчиками 

различные упражнения, ребенок совершенствует мелкую моторику, 

повышается пластичность, гибкость и подвижность кистей рук, что в 

дальнейшем поможет с легкостью приобрести навыки письма. В про-

цессе выполнения пальчиковых движений ребенок учится запоминать 

их последовательность, что благоприятно воздействует на развитие 

мнемических процессов.  
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Самым распространенным и увлекательным в настоящее время 

средством совершенствование мелкой моторики являются дидактиче-

ские игры, большинство из которых созданы по методике Марии 

Монтессори. К таким играм относится работа со шнурками. В набор 

игр-шнуровок входят комплект разноцветных шнурков и предмет с 

отверстиями для них. Существуют множеств разновидностей игр-

шнуровок, каждая из которых способствует развитию и совершен-

ствованию ловкости пальчиков ребенка, точности выполнения двига-

тельных манипуляций. 

Следующим дидактическим пособием, которое заслуживает 

также внимания, являются счетные палочки. Из них ребенку предла-

гается по образцу или самостоятельно выложить какую-либо фигуру, 

при этом надо брать из кучки палочку двумя пальчиками, не рассыпая 

остальные. Игры с палочками развивают целенаправленные и точные 

скоординированные движения рук.  

Самым увлекательным занятием для ребенка является констру-

ирование. Создавая какую-либо постройку, ребенок развивает ручную 

ловкость и мелкую моторику, у него формируется представление о 

форме, размере и цвете предметов. Поначалу ребенок действует ме-

тодом проб и ошибок, примеряет, сравнивает фигурки. Чем больше он 

таких операций совершает, тем быстрее овладевает навыками дей-

ствовать без предварительных примеряющих операций. 

В настоящее время широко используются доски Сегана, пред-

ставляющие собой рамки-вкладыши. Занятия с использованием дан-

ного пособия позволяет сформировать у ребенка точность и целена-

правленность движений руки, зрительно-моторную координацию. 

Также у детей активно развиваются сенсомоторные представления о 

цвете, форме, размере предмета, повышается устойчивость внимания, 

и приобретаются первые понятия о категориях «часть-целое».  

Помимо перечисленных методов существуют еще множество 

приемов, которые также оказывают эффективное воздействие на раз-

витие мелкой моторики. К ним относятся: игры с крупами, различные 

виды массажа; мозаика; декоративные и морские камешки; ракушки; 

пазлы; кубики в картинках; пальчиковый театр и многое другое. 

Помимо различных игр и упражнений важным стимулирующем 

воздействием на развитие мелкой моторики оказывает изобразитель-

ная деятельность. Наряду с традиционными методами изобразитель-

ной деятельности в настоящее время получили большую популяр-

ность нетрадиционные техники рисования, в частности изотерапия. 

Существует много различных видов нетрадиционных техник изобра-



54 

зительной деятельности – кляксография, ниткография, граттаж, эбру, 

рисование мыльными пузырями и т. д. Их использование является бо-

лее привлекательным и интересным в работе с детьми всех возрастов 

и позволяет им полностью раскрывать свой творческий потенциал во 

время процесса рисования. В процессе творческой деятельности ре-

бенок учится следить за своей осанкой, положением рук и ног, регу-

лировать скорость осуществления различных двигательных операций, 

выполнять действия согласно инструкции педагога, до конца выслу-

шивать и запоминать задания, следить за порядком на своем рабочем 

месте [1, c. 50]. 

Лепка способствует развитию моторики, внимания и творческих 

навыков. Особого внимания заслуживает тестопластика, использова-

ние которой позволяет снять агрессивность в поведении детей, 

неврозность и тревожность. Также она является прекрасным тренаже-

ром для развития ручного праксиса, точных и скоординированных 

движений, способствует развитию восприятия цвета, формы и 

свойств предметов. В процессе лепки ребенок создает своих любимых 

героев из сказок и мультфильмов, различных животных, с которыми 

он потом может поиграть, а это, в свою очередь, оказывает большое 

влияние на формирование игровой деятельности [2, c. 2]. 

Удивительным видом искусства является квиллинг, основанный 

на скручивании полосок бумаги различной длины и ширины, измене-

нии их формы и составлении из полученных деталей интересные объ-

емные композиции. В процессе творческой деятельности у ребенка 

активизируются рецепторы, находящиеся на кончиках пальцев, а это 

благоприятно воздействует на развитие речевого центра. Проведение 

занятий с использованием данной технологии способствует развитию 

усидчивости, сконцентрированности и целенаправленности внима-

ния, совершенствованию моторных навыков. Также применение 

квиллинга в коррекционной работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения различной степени выраженности, стимулирует мысли-

тельные процессы, расширяет представления о свойствах материалов, 

применяемых в работе, обогащает сенсорную и коммуникативную 

сферы. 

Развитию глазомера, точных и четких движений способствует 

техника оригами. В процессе складывания фигурок из бумаги у детей 

повышается концентрация внимания и усидчивость, так как ребенку, 

чтобы получить желаемый результат, необходимо сосредоточиться на 

процессе изготовления поделки. С помощью оригами у детей активи-

зируются и мнемические процессы, связанные с запоминанием после-
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довательности изготовления фигурки, способов и приемов ее склады-

вания [3, c. 27].  

Таким образом, речь и моторика находятся между собой в тес-

ной взаимосвязи, поэтому различные нарушение в речевой деятельно-

сти приводят к своеобразному развитию двигательной сферы. Для 

ослабления или устранения отклонений в развитии праксиса необхо-

димо применять различные методики, дидактические игры, упражне-

ния, которые способствуют расширению моторных навыков, повы-

шению двигательной активности, точности, четкости и целенаправ-

ленности движений. Разные манипуляции с предметами создают по-

ложительный эмоциональный фон, формируют навыки выполнения 

учебных действий и бытовых заданий, способствуют обогащению ре-

чевой деятельности. 
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П.Ф. Стросон в своих интеллектуальных поисках придерживал-

ся позиций аналитической философии. Продуктом его философство-

вания стала «дескриптивная метафизика», описанная в работе «Инди-

виды: очерк дескриптивной метафизики». Представители аналитиче-

ской философии, как известно, относились к метафизике пренебрежи-

тельно, полагая, что ее проблемы не заслуживают внимания ввиду их 

мнимости. А целью же своих исследований они находили очищение 

языка от фиктивных проблем, навязанных метафизикой. 

Стросон поставил метафизику в прежние права, при этом видо-

изменив взгляд на нее, через ее демаркацию на первую и вторую. Его 

идея новой метафизики была основана на исследовании обыденного 

языка. Первая метафизика или дескриптивная, по Стросону, находила 

свой предмет в выявлении реальных структур мышления (посред-

ством изучения языка), а вторая их исправлять. Опираясь на это по-

ложение, он сконструировал новый взгляд на историю философии, в 

которой мыслители имплицитно делились на два направления мета-

физики: Аристотеля и Канта он относил к философам-

дескриптивистам, а ко второму направлению метафизики – рациона-

листов: Декарта, Лейбница и Беркли, которые в свою очередь занима-

лись модернистским апгрейдом мыслительной практики.  

Специфику своего метода Стронсон видел в лингвистической 

методологии анализа. Изучение повседневного языка, «является 

единственным надежным путем к познанию реального мира» [1, с. 

355]. Задачами дескриптивной метафизики Стросон видел следую-

щее: 

1) в выявлении глубинной структуры, которая образует формы 

повседневного языка и 2) разъяснении онтологического содержания, 

заключенного в языковых структурах.  

Разрыв же Стросона с философией повседневного языка не была 

безусловной «опора на тщательный анализ реального употребления 

слов является оптимальным и единственно надежным путем в фило-

софии» [1, с. 356]. Однако, не смотря на это, философ должен идти 

дальше в поисках дабы «раскрыть наиболее общие черты нашей кон-

цептуальной структуры» [1, с. 356]. Объясняя, что же в свою очередь 

представляет собой концептуальная структура, Стросон пишет, что 

«существует массивное центральное ядро человеческого мышления, 

не имеющее истории» [1, с. 353]. Это ядро он и надеется «разо-

мкнуть». Отсюда следует, что для веры заурядного индивидуума 

остается место в философии Стросона. Дескриптивная метафизика 

полагает, что для понимания картины мира мыслителю не следует 
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обременять себя поисками в физике. Это аргументируется с той пози-

ции, что всякая мысль, существующая в головах ученых, уже суще-

ствует в сознании «человека с улицы». Этим объясняется позиция де-

скриптивной метафизики в негативном ответе на вопрос о корректи-

ровке форм организации мышления. Позиция же Витгенштейна 

«оставляет все так, как оно есть» [2, с. 42], как мы полагаем, адекват-

но соответствует дескриптивной метафизике.  

В то время как «дескриптивная метафизика» «довольствуется 

описанием реальной структуры нашего мышления о мире, исправля-

ющая метафизика стремится создать лучшую структуру» [3, с. 104]. 

Признавая ценность исправляющей метафизики, Стросон показывает 

так же ее слабость, ведь акцентуация внимания на модернизации 

мышления не дает возможность увидеть ее существующую структу-

ру. В свою очередь, аналитическая философия уже после ставит во-

прос о том, какой смысл несут структуры мышления, направленные 

на корректировку обыденных понятий. 

История мысли знает немало примеров, когда мыслители стави-

ли вопрос о проблеме «состояний сознания» через ссылки на матери-

альные объекты. На вопрос, каким образом возможно решение этой 

проблемы Стросон разделяет возможный ответ на две возможные 

концептуальные вариации: 

1. Теория «необладания». Эта концепция утверждает, что состо-

яния сознания являются предметом самого человека, и взаимосвязаны 

с человеческим телом только причинно. Стросон нашел это теорию 

противоречивой, так как по логике этой позиции, сторонник теории 

«необладания» будет вынужден констатировать существование веро-

ятностных каузальных связей типа: «Все мои переживания зависят от 

состояния тела В» [1, с. 352]. 

Однако после перед нами объективно встает вопрос о том, что 

значит слово «мои» в данном контексте? В попытке же ответа поня-

тие «мои» становится невозможным определить без осознания и ма-

нифестации обладания, которую в свою очередь сторонник теории 

«необладания» стремится свести на нет. Стросон далее пишет о том, 

что это противоречие строится на том, что всякое переживание можно 

определить лишь как чье-либо переживание. Его определенность вы-

звана неслучайной вероятностью состоять чьим-либо волнением. Это 

условие не дает нам возможности использовать в дискурсе опреде-

ленные переживания и впоследствии ссылаться на них, не будучи 

противоречивым. 
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2. Альтернативным вариантом, по Стросону, выступает вторая 

вариация ответа, которую он называет теорией картезианского типа. 

Данная теория стоит на положении, что телесное переживание отно-

сится к собственному «я», а не человеку в целом. Однако и эта теория 

встречается с затруднением близкой первой. Это затруднение объяс-

няется отсутствием метода, дающего возможность осмыслять пере-

живания того-то и того-то и, впоследствии, причислить их кому-

либо кроме себя. Отсюда следует, что и здесь состояния сознания но-

сят индивидуальный характер. И помыслить эти ощущения вокруг 

другого субъекта было бы немыслимо. Например, если сказать: «Я 

испытываю боль» – это означает, что это я, а не вы, испытываю боль» 

[3, с. 204]. 

Способом преодоления данного затруднения, который так же 

Стросон находит единственным, он видит в осмыслении понятия 

личность в качестве органически единого объекта. То есть личность 

нужно определять не как комбинацию тела и сознания, а как единый 

конкретный объект. Предикация такого объекта возможно не только 

через предицирование к нему материальных объектов, но и такие 

предикаты процессуального характера, как «ест по утрам», «чувству-

ет негодование», «соблюдает пост». Такая предикация фундирована 

нашим наблюдением за людьми. В свою очередь, предикация, по-

строенная на наблюдении, дает нам логически адекватный анализ 

объяснения поведения людей, а также их содержанию.  

Вышесказанное дает нам возможность понимать, каким образом 

метафизика Стросона становится дескриптивной. Такое положение 

является эвристическим в том плане, что оно дает нам концептуаль-

ные основания полагать, что люди и вещи существуют в простран-

ственно-временной бинарности. В свою же очередь, отличие людей от 

не людей становится для нас понятным через возможность предика-

ции личности процессуальными качествами характерными для от-

дельно взятого индивидуума. 

Стросон в статье «Грамматика и философия» свою дескриптив-

ную метафизику демонстрирует как программу разработки общей 

теории человеческого языка. В ней он старается разработать идеаль-

ную, облегченную модель языка. Однако и такая идеальная анализиро-

ванная модель формальной структуры повседневного языка не пред-

ставляется исходной целью теории Стросона. Он остался, предан 

устремлению, определенную им в «Индивидах», а именно, «пробить-

ся "через" язык к реальной внеязыковой действительности. И потому 

Стросон снова и снова говорит об онтологии, которая входит в осно-
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вания грамматики, и о необходимости создания особого "онтологиче-

ского словаря" [4, с. 229]». 

И таким образом, Стросон, на наш взгляд, является одним из ве-

дущих мыслителей, который открыл последующую волну аналитиче-

ского движения. Представленная данным мыслителем программа «де-

скриптивной метафизики» повседневного языка является первой в че-

реде попыток уподобления ранее трансцендентных для аналитиче-

ской модели, подходов. Исходя из позиции Стросона, можно сказать, 

что дескриптивная метафизика – это попытка по-другому определить 

«границы рационального», а новшеством, веденным этим философом, 

выступает переориентирование исследования на поиск нижних гра-

ниц сущности. 
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низмов, детерминирующих управление ее развитием. Авторами дана 

характеристика устойчивости социальной организации как детерми-

нанты ее безопасности, с позиций философско-аксиологического под-

хода описаны основные черты адаптивного управления. 

Ключевые слова: социальная организация, ценность, устойчи-

вость, адаптация, развитие социальной организации, адаптивный меха-

низм. 

 

Ценности социальной организации являются основаниями, опре-

деляющими ее развитие. Связь ценностей и целей социальной органи-

зации заключается в том, что цели всегда определяются ее ценностя-

ми [1, с. 66]. Согласно общей теории систем цели задают структуру и 

функции системы. Однако для сложных открытых и динамичных си-

стем актуальным становится вопрос об устойчивости системы, по-

скольку устойчивость детерминирует ее эффективность и результа-

тивность [2, с. 24]. 

Устойчивость влияет на стабильность функционирования соци-

альной организации во времени, но поскольку фаза стабильного раз-

вития, которая в ряде исследований получила название фазы роста [3, 

с. 46; 4, с. 94], периодически сменяется фазами транзитивного (не-

устойчивого) развития, стагнации и регресса, становятся актуальными 

процессы кристаллизации системы ценностей. Отсюда возникает 

необходимость социально-философского анализа понятия устойчиво-

сти системы.  

Согласно позиции Б.Б.Славина, система устойчива, если выпол-

няется условие точного копирования системы при некотором измене-

нии ее элементов: «точность копии стала залогом устойчивости форм 

жизни, а малые отклонения – условием развития» [5, с. 55]. При этом 

важно помнить о принципе рационализации, гласящем, что каждая 

система стремится к минимизации расхода энергии: рациональное 

распределение ресурсов свойственно многим живым и неживым си-

стемам. Таким образом, достаточно очевидным становится факт пря-

мой зависимости между кристаллизированной системой ценностей и 

самим качеством развития организации. А поскольку социальная ор-

ганизация функционирует в сложной современной турбулентной сре-

де, всестороннюю характеристику которой дал К.Шваб [6], то на ее 

поведение и развитие влияют не только внутренние факторы аксио-

сферы, но и внешние, - и вместе они начинают влиять на логику раз-

вития организации, которая, в свою очередь, предопределяет логику 

принятия управленческих решений внутри организации. Подытожи-
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вая сказанное, следует сделать вывод, что ценности являются образо-

ваниями, детерминирующими устойчивость системы, в то время как 

цели – безусловно изменяемый компонент социальной организации. 

Когда этот процесс развития социальной организации протекает 

эволюционно, без каких-либо антагонистических противоречий, то 

естественным образом повышается ее результативность за счет ново-

введений и обучения персонала [7, с. 12], обеспечивающих экономи-

ческую, политическую и духовную безопасность организации. Это 

приносит значимые успехи организации и способствует появлению у 

нее определенных конкурентных преимуществ. Когда же в этот про-

цесс начинают входить антагонистические противоречия и различные 

деструктивные факторы, то естественным образом начинают форми-

роваться механизмы разрушения системы или, в лучшем случае, про-

цессы торможения ее развития, что в итоге приводит к потере эффек-

тивности и результативности и снижает уровень ее защищенности. 

Аксиологическим базисом процесса устойчивости социальной 

организации является ценность адаптации, которая проявляется в 

способности организации подстраиваться к тем или иным ситуациям. 

Основное назначение этой способности состоит в том, что она выпол-

няет страховочную функцию, обеспечивая преемственность в дости-

жении миссии и целей социальной организации. Кроме того, она вы-

полняет регулирующую функцию между всеми процессами функцио-

нирования и развития, протекающими в социальной организации, 

обеспечивая их согласованность в обеспечении устойчивости. 

Признание ценности адаптации позволяет придать адаптивный 

характер управлению социальной организацией для защиты от возни-

кающих социальных и экономических кризисов. Под «адаптивным 

управлением» понимается такое управление, при котором обеспечи-

вается эффективное устранение краткосрочных и долгосрочных коле-

баний управляющих и управляемых систем, а мотивация ее сотрудни-

ков максимально совпадает с целями развития социальной организа-

ции. Отсюда следует, что адаптивное управление для социальной ор-

ганизации будет более эффективным, при прочих равных условиях, 

чем другие типы управления. Так, при реактивном управлении акцент 

делается на устранение угроз (стратегия на выживание), при преак-

тивном – на использование благоприятных событий (оптимизация 

нацеленная на рост в будущем). При адаптивном же управлении про-

исходит сочетание идей реактивного и преактивного управления, при 

этом большое значение имеет способность удовлетворять потребно-

сти социальных групп, заинтересованных в развитии организации. 
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Необходимо специально отметить связь адаптивных возможно-

стей социальной организации с инновационным процессом. Они тес-

но связаны с созданием новых товаров и услуг, освоением новых ви-

дов деятельности или новых условий деятельности, с инновационны-

ми процессами в социальной организации как основным условием ее 

выживания и развития в условиях конкуренции или кризиса. Рассмат-

ривая развитие социальной организации как ценностно – детермини-

рованный комплекс управления можно увидеть, что аксиология 

управления связана сложным образом с адаптивностью организации и 

механизмом обеспечения ее устойчивости и развития. Нужно отме-

тить инновационную функцию адаптации – преемственность как цен-

ность, обеспечивающую переход социальной организации к нелиней-

ному развитию, повышающему ее устойчивость. Следовательно, 

можно говорить о преемственности как ценности управления разви-

тием социальной организации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания про-

блемных ситуаций на уроках для формирования универсальных учеб-

ных действий учащихся. Подробно раскрывается специфика про-

блемного обучения учащихся. Показано влияние применяемых разно-

образных педагогических методов, приемов и технологий активиза-

ции мыслительной деятельности учащихся на уроках для успешного 

освоения ими программы.  

Ключевые слова: мыслительная деятельность, проблемная си-

туация, универсальные учебные действия, приемы, методы, техноло-

гии активизации мыслительной деятельности. 

 

Одним из основных направлений работы на уроках, в наше вре-

мя, является мотивация учебной деятельности учащихся. Школьников 

мотивирует оценка, похвала, поощрение на начальном этапе обуче-

ния. Никакие, даже тщательно продуманные учителем поурочные 

планы, никакие оригинальные задумки не смогут мотивировать уче-

ника, если он сам этого не захочет, в этом заключается суть деятель-

ностной концепции. Учитель должен активно использовать методы 

развития познавательного интереса и постоянно поддерживать этот 

интерес у детей. Есть методы, опирающиеся на неожиданность, пара-

доксальность, занимательность, создание ситуаций новизны, успеха, 

проблемных ситуаций. На дальнейших этапах обучения нужно рас-

крыть личностный смысл изучаемого предмета, путем активизации 

познавательной деятельности учащихся, иначе интересу придет ко-

нец. Умение ставить и решать проблему – это один из факторов, фор-

мирующих познавательные универсальные учебные действия. На 

уроках должна происходить смена деятельности учащихся, занимать-

ся одним и тем же в течение занятия неинтересно детям. Задания 

должны быть посильные, тогда и интерес не пропадет. С этой целью 

нужно создавать проблемные ситуации на уроках. Часто ученику не-

понятно, для чего необходима самостоятельная работа на уроках, ко-

гда она может оцениваться не всегда положительно. И в таких ситуа-
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циях проблемные задания могут помочь организовать мыслительную 

деятельность учащихся на уроке. Работа с такими заданиями активи-

зирует самостоятельную работу детей, а учитель может наблюдать и 

направлять в нужном направлении учащихся. Очень важно в этот мо-

мент не давать готовые ответы на вопросы детей, а организовывая ра-

боту в зоне ближайшего развития, подвести ученика к самостоятель-

ному поиску верного решения. Если ученик самостоятельно выполня-

ет задания, которые дал учитель за определенное время, это значит - 

он обучается в зоне актуального развития. При этом никаких интел-

лектуальных напряжений он не испытывает и, следовательно, его раз-

вития, по сути не происходит. [4, с. 108] Поэтому для развития мыс-

лительной деятельности создаются проблемные ситуации, решения 

которых будут искать учащиеся.  

В рамках системно-деятельностного подхода в проблемном обу-

чении педагог должен знать индивидуальные особенности детей для 

использования дифференцированного подхода. То есть, сколько в 

классе аудиалов, визуалов и кинестетиков, какие типы темперамента 

у детей. [4, с. 29] Проблемные ситуации создаются на разных этапах 

обучения: актуализации знаний, объяснении нового материала и за-

креплении. Современный урок отличается от традиционного тем, что 

знания дети приобретают самостоятельно во время решения проблем-

ных задач, а учитель становится не транслятором информации, а 

наставником в работе. 

При использовании проблемного обучения учитель создает на 

уроках проблемные ситуации. Ни одна из существующих технологий 

развития в процессе обучения не универсальна и дает оптимальный 

эффект только для конкретной категории детей. Одна из технологий 

развития предполагает обучение детей обязательно в быстром темпе с 

целью интеллектуального напряжения мозга, т.к. только в результате 

интеллектуального преодоления осуществляется развитие. Для мно-

гих детей – это так, но в любом классе есть дети, для которых быст-

рый темп обучения неприемлем. Этих детей можно обучить и раз-

вить, если им объяснять материал не в быстром, а в оптимальном для 

них темпе. Вопросы, вызывающие затруднения у школьников явля-

ются проблемными, т.к. ответа на них нет в знаниях, которые уже 

имеются у ученика. Проблемный вопрос содержит новые знания для 

добывания, которых необходима мыслительная деятельность учащих-

ся. Проблемный вопрос должен вызывать затруднения у учащихся, но 

ответ на него они должны находить сами. В случае необходимости 

учитель может давать объяснение и определение сложных понятий. 
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Учащиеся в ходе решения проблемных ситуаций анализируют, срав-

нивают, синтезируют и обобщают материал, который затем превра-

щают в новую информацию. Такой углубление знаний и новое при-

менение прежних знаний - продукт мыслительной деятельности уче-

ников. 

Когда ученик затрудняется и не знает, как объяснить процесс и 

достигнуть цели, известными ему способами действий, то возникает 

проблемная ситуация. В результате приходится искать новые способы 

действия, активизирующие мыслительную деятельность, которая спо-

собствует решению проблемы. Это создает познавательную потреб-

ность ученика и организует возможность управления процессом педа-

гога. Проблемная ситуация – это ядро проблемного обучения, она яв-

ляется звеном, соединяющим познавательную активность и мысли-

тельную деятельность учащихся. Для создания проблемных ситуаций 

в первую очередь нужно поставить ученика перед необходимостью 

выполнения такого задания, когда произойдет столкновение с труд-

ным заданием, то возникнет потребность в добывании новой инфор-

мации. Такое столкновение настраивает учащихся на работу. В усло-

вия активизации познавательной деятельности посредством проблем-

ного обучения развивается творческая мыслительная деятельность. 

Постепенно, когда учащиеся овладевают данной деятельностью, то у 

них развиваются критическое мышление. Во время решения про-

блемных заданий применяются знания, которые уже имеются у детей 

и в ходе самостоятельной работы появляются умения ставить и ре-

шать проблемы.  

Проблемные ситуации могут возникать на уроке непроизвольно, 

когда в учебном материале есть что-то новое. Возникает затруднение 

при восприятии, что создает почву для проблемной ситуации и учи-

тель может использовать это для организации мыслительной деятель-

ности. Например, на уроке литературного чтения в начальных классах 

во время словарной работы могут возникнуть затруднения при разбо-

ре слова «вечор» (А. С. Пушкин «Зимнее утро»). Здесь мнения детей 

могут разделиться, т.к. слова выделено запятой справа, то возможно 

предположение, что это обращение к кому-то. Но для определения 

понятия нужно будет заглянуть в словари. При репродуктивном под-

ходе учитель мог преподнести готовый ответ, но на данном этапе 

проблемная ситуация и она должна вызывать удивление детей. При 

чтении стихотворения учащиеся сами ставили проблему и решили ее 

без всякой помощи учителя – это один из лучших разрешений про-

блемной ситуации. Вся деятельность учителя заключалась в наблю-
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дении за процессом и руководстве, при надобности, но она не возник-

ла. Не возникла вследствие того, что велась систематически словар-

ная работа на уроках, и у детей выработался алгоритм работы с но-

выми понятиями. 

Возникнуть проблемная ситуация может на любом этапе обуче-

ния и ее понять может подготовленный ученик. Главную роль в этой 

подготовке играет личность педагога. Учитель должен находить про-

блему, уметь сформулировать и находить ее решения наиболее эф-

фективными методами. Чаще всего новый материал доводится до де-

тей в форме вопросов, вызывающих проблемные ситуации. Для со-

здания такой ситуации педагог должен владеть различными методами 

и приемами, например: творческое домашнее задание, задания иссле-

довательского характера, решение практических задач, межпредмет-

ное координирование материала и т.д. Задания не должны быть лег-

кими, проблемная ситуация – это задания повышенной трудности. В 

первую очередь учащиеся должны понимать проблему и то, что ее 

необходимо решить. И уже затем проблема должна быть соизмерима 

с возможностями учащихся. 

Проблемное обучение можно и нужно начинать с младших 

классов, но учитывая возрастные особенности детей. В этом возрасте 

творческие способности имеют большой потенциал для развития. Де-

ти в этом возрасте более раскрепощенные и обучаемые. Поэтому 

можно вводить элементы проблемного обучения уже в начальных 

классах. Проблемное обучение активизирует процесс обучения, фор-

мируя познавательный интерес, а учитель прилагает к этому все уси-

лия. 

Проблемные ситуации можно использовать на всех уроках. Го-

товность ученика увидеть и найти решение проблемы всецело зависит 

от формирования у него познавательных универсальных учебных 

действий, таких как постановка и решение проблемы. Здесь очень 

важно не допускать чрезмерной интеллектуальной нагрузки при осво-

ении учебного материла. Для организации мыслительной деятельно-

сти учащихся можно использовать различные методы, но именно со-

здание проблемных ситуаций – один из самых эффективных спосо-

бов. Хотя формы и методы проблемного обучения разнообразны, все 

они должны быть проблемными, в первую очередь по своему содер-

жанию. Также есть и свои ограничения у этой системы. Если у уча-

щихся нет определенного уровня знаний и умений, то не будет попа-

дания в зону ближайшего развития, как и возможных сдвигов в разви-

тии. Также на уроках есть ограничение во времени и временные за-
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траты, выходящие за рамки лимита, могут помешать учебному про-

цессу. [3, с. 60] Огромную помощь в организации сознательной дея-

тельности школьников могут оказать компьютерные технологии. Хо-

тя сам факт использования компьютеров не говорит о результативно-

сти и не может служить основанием для положительной оценки, но 

этим можно улучшить качество и эффективность обучения. Учителю 

необходимо продумывать свои действия по мотивации самостоятель-

ности детей на уровне целей и задач урока. Это возможность предо-

ставлять детям на уроке самостоятельность в учебе. Это будет озна-

чать признание учителем ценности и ошибки в поиске, выборе, твор-

честве, допущенной в этом поиске. И в ситуациях, когда за ошибки, 

допущенные учениками в процессе самостоятельного поиска, не сни-

жается оценка, не ставятся плохие отметки. Учитывая, что подавить 

самостоятельность ребенка легко, надо бережно относиться к малей-

шим стремлениям ученика что-либо сделать самому, поддерживать 

его любое разумное предложение, всемерно поощрять его инициативу 

на уроке, при необходимости включать самих учащихся в управление 

уроком. [4, с. 126] 
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Аннотация. В статье раскрывается технология проектирования 
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стях Чингиза Айтматова». По новому анализируется поэтика произ-

ведений и их подача в медиаплатформе. 
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Актуальность темы определяется не только девяностолетней 

юбилейной датой классика русской литературы 20 века, но востребо-

ванностью мифологического контента. Литературная ситуация ру-

бежного периода 20-21 века ставит перед образовательной системой 

новые задачи, решение которых дает возможность современному чи-

тателю глубже понять художественные и эстетические ценности ли-

тературного наследия Ч. Айтматова, литературоведчески многоас-

пектно исследовать поэтику его повестей. А также возрастает интерес 

к подаче литературной информации в мультимедийном формате.  

Предметом анализа становится текст повестей писателя от ран-

них «Тополек мой в красной косынке», «Материнское поле», «Пер-

вый учитель», «Джамиля» до более поздних «Прощай, Гульсары», 

«Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря». В исследова-

тельский материал включаются интервью из статьи Ч. Айтматова, в 

которых он размышляет о гуманистических идеях 20 века, ответ-

ственности каждого за будущее человечества, взаимоотношениях че-

ловека и природы.  

Новизна проблемного аспекта связано с разработкой новых тех-

нологических ресурсов, позволяющих «приблизить» студентам и 

учащимся ключевые моменты работы прозаика с текстом, мультиме-

дийно «крупным планом» раскрыть образную систему его произведе-

ний, в которых рядом с героями равнозначно присутствует природ-

ный мир.  

Использования метода историко-тематического и сопостави-

тельного анализа с опорой на литературную критику [2, 356] помогает 

репрезентировать произведения разных лет и разноуровневых в ху-

дожественном плане. Проектирование мультимедийного проекта ста-

новится результатом литературоведческой работы по анализу текста и 

ее подачи в востребованной временем форме. 

Художническая идея Ч. Айтматова последовательна в утвер-

ждении, что человек должен жить в мире с природой, нарушение ко-

торого ведет к моральной и нравственной деградации социума. Хре-

стоматийными, известному каждому человеку на планете стали лодка 

– метафора в черном пространстве космоса и рассуждения о Манкур-

те как о человеке, потерявшем память, а значит и связь с людьми.  
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Следует отметить, что присутствие мира природы отмечается 

критиками и читателями в каждом произведении. Со степным полем 

ведет свой материнский диалог о сыне солдате и родной земле Толго-

най в повести «Материнское поле». Огромная степь сочувствует, со-

страдает и разделяет протестную любовь юной Джамили к солдату 

Данияру. Выразителен авторский монолог, переданный через образ 

мальчика – свидетеля любви молодых людей, в котором доминирует 

восхищение красотой и личностной высотой сильных чувств. Сюжет 

повести «Первый учитель» воспроизводит события гражданской вой-

ны в Средней Азии, активным участником которых становится моло-

дой парень Дюйшен. Драматические действия его непростых отноше-

ний с молодежью аула органично перекликаются с прекрасными кар-

тинами природы, зимой – это снежные горы, летом - горные реки. И, 

конечно, высокое бесконечное небо.  

Исследование художественного материала проводится с учетом 

нового процесса в сети Интернет – конвергенции медиа. Интеграция 

мультимедийного и литературного контекста создает новый контент, 

который востребован сегодняшней студенческой и читательской 

аудитории. В данной статье в качестве медиаплатформы [3, 69] выби-

рается проектирование фильмотеки как собрания фильмов по моти-

вам повестей Чингиза Айтматова. С помощью компьютерных техно-

логий, позволяющих системно объединить киноматериал, оптимизи-

руются мультимедиа данные и гиперсвязи, с помощью которых каж-

дый интересующийся получает доступ к интернет-информации. От-

дельным блоком представлен «Первый учитель» (1965 г.) – фильм 

молодого выпускника ВГИКа Андрея Михалкова-Кончаловского, ко-

торый взялся за сценарий Бориса Добродеева по одноименной пове-

сти Чингиза Айтматова. Это история происходит в первые годы со-

ветской власти. Красноармеец Дюйшен приезжает в отдаленный аул в 

горном районе Киргизии. Фоновым иллюстративным материалом 

становятся горные пейзажи, красота вечерних закатов, утра над сте-

пью, запечатленные в фильме «крупным планом». Любовная линия, 

соединяющая в сюжете Дюйшен и Алтынай, вызвала эмоциональный 

отклик зрителей и фильм был удостоен престижной европейской 

премии.  

Следующим компонентом блока становится материал о повести 

«Белый пароход», экранизация которой состоялась на международ-

ных фестивалях в Берлине, в Венеции. Кинематографически ярко по-

казано столкновение двух миров: прекрасного, яркого, таинственного, 

но вымышленного – и жестокого, тусклого и настоящего неизбежно.  
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Следует отметить, что природный зодиак прозы Ч. Айтматова со 

временем становится более художественным, философски насыщен-

ным и лирически сокровенным [4]. В повести «Прощай, Гульсары» 

старый большевик Танабай ведет равноправный диалог с таким же 

старым конем Гульсары. Читатель даже не замечает, что разговор ве-

дут человек и иноходец, которым есть что вспомнить. Выразителен 

финал, когда Танабай освобождает коня от сбруи, седла и несет все 

сам. Повесть «Белый пароход» был оценен критикой как притча о 

связи поколений. Одинокий мальчик в поисках матерей и отца нахо-

дит успокоение в своем представлении о Рогатой-Матери Оленихе и 

вступает в неравный бой со злом, безответственностью, неправдой.  

Неповторимая красота родной природы побуждала его браться 

за перо. Природа для писателя - не просто среда обитания, она - ис-

точник доброты и красоты. В их представлениях природа связывается 

с истинной человечностью, которая неотделима от сознания своей 

связи с природой. Мир природы становится для писателя источником 

вдохновения и художественных замыслов. Некогда увиденные, про-

чувствованные, а затем преобразованные авторским воображением 

картины природы органично вписывались в ткань его произведений, 

служат основой многих сюжетов, участвуют в раскрытии характеров 

персонажей, вносят в его прозу жизненную достоверность и придают 

произведениям особый, неповторимо художественный и эмоциональ-

ный колорит. Примечательна в данном контексте творческая история 

повести «Пегий пес, бегущий краем моря», идея которой была пода-

рена ему нивсхим писателем В.Санги, а позднее, поставлена на сцене 

Саха театра, а название спектакля «Желанный голубой берег мой» 

стало брендом театрального фестиваля тюркских народов. Фильм Ка-

рена Геворкяна по одноимённой повести Чингиза Айтматова расска-

зывает о нивхах – малочисленном народе, живущем на Севере и про-

мышляющего охотой и собирательством. Природа для нивхов – та 

тонкая, но вполне осязаемая материя, с которой они живут бок о бок, 

которая их кормит, дает пищу и отбирает жизнь. Жить в гармонии с 

природой, по нивхам, значит, относится к ней, как к божеству. 

Десятилетний мальчик вместе с дедом, отцом и дядей впервые 

выходит на промысел, охоту на тюленей. И эта первая поездка оказы-

вается конфликтом между человеком и природой: на их беду на море 

опускается туман, и охотники теряют берег. Когда запасы пищи под-

ходят к концу, мужчины, отчаявшись, решаются на непростой посту-

пок: жизнь мальчика они пытаются спасти ценой своей жизни. Фильм 
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получил несколько международных премий и два гран-при: на кино-

фестивалях в Сан Ремо и Валансьене.  

 Заключительные выводы: 1. Художественные стратегии совре-

менного литературоведения, связанные с репрезентацией классиче-

ских произведений русской литературы 20 века, в целом, прозой Ч. 

Айтматова, в частности. 2. Разработка мультимедийных проектов, 

например, фильмотеки по экранизированным в кино повестям, а так-

же проектирование презентации, воспроизводящих философско-

эстетические идеи писателя в живописи, театре, эссе, музыке. Благо-

даря развитию технологий, проектирование проекта расширило воз-

можности предоставления литературной информации филологиче-

ской аудитории.  
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Аннотация. Данная статья посвящена роли женщины в полити-

ческой жизни. Должное место выделено основным понятиям, таким 

как «власть» и «народ». В данной работе преследуется цель изучение 

реальной картины положения женщин в современной политической 

жизни. Определены основные пути, которые приводят женщин к по-

литической должности, а также причины препятствующие этому. 
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На исходе XX столетия женщины лидируют не только в числен-

ности населения, но и в том, что утвердились в социальной сфере как 

https://fantlab.ru/work1055662
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лучшие работники, профессионалы, ибо заняты в таких сферах, без 

развития которых общество трудно будет назвать современным (об-

разование, здравоохранение, социальная работа, культура, реклама, 

сфера услуг и информации). По данным статистике женщины сегодня 

открывают новый бизнес в два раза чаще и быстрее, чем мужчины. 

Тем не менее, женщина традиционно представляет собой социальное 

меньшинство в политике. На основании этого, актуальность данной 

проблемы очень высока. Идет “тихая женская революция” во всех 

странах мира. Сегодня в мире женщины почти не влияют на принятие 

решений в вопросах экономического развития, распределения ресур-

сов, безопасности государства, дипломатии, то есть они не влияют на 

формирование политики, от которой зависит их собственная судьба.  

Несомненно, среди самих женщин существуют убеждения в 

том, что занятие политикой или даже изучение политики – не женское 

дело. Такая самодискриминация вовсе не удивительна. Причина тако-

го явления кроется в традиционных стереотипах о женщине и жен-

ственности, которые не предполагают в себе идею лидерства, уверен-

ности в себе, решительности. И хотя положение женщин во многих 

странах меняется к лучшему, культурные стереотипы трудно преодо-

леваются и ограничивают возможности политического партнерства в 

гендерном аспекте [1]. 

 Не случайно право на труд закреплено в Конституции Россий-

ской Федерации и Трудовом кодексе РФ. Французский социалист 

Шарль Фурье отметил приоритетность права на труд для человека, 

перед которым остальные права превращаются в нули. Право на труд 

имеется во всех странах, закрепляется во всех нормативных актах. 

Право на труд в условиях рынка состоит, во - первых, в обеспечении 

занятость трудоспособных граждан, желающих работать и посред-

ством создания рабочих мест, привлечения инвесторов, которые со-

здают рабочие места, путем льготного налогообложения работодате-

лей; во - вторых в обеспечении средствами к существованию безра-

ботных; в - третьих, в создании системы переподготовки высвобож-

даемых работников и не занятого населения. 

Тем не менее все чаще фигурируют женщины в правительстве 

или органах власти государств, все более занимая значимые посты в 

других сферах жизни общества. 

В данной работе преследуется цель изучение реальной картины 

положения женщин в современной политической жизни. Для дости-

жения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 
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1. Проанализировать количественный состав женщин в поли-

тике 

2. Расширить знания о гендерном равенстве 

На протяжении последних десятилетий не утихают споры о том 

почему в высшей иерархии власти во всем мире так мало женщин. По 

оценкам аналитиков представительство женщин на руководящих по-

стах исполнительной власти в  

Несмотря на сложившийся стереотип, что политика это дело 

мужское, женщины в политике нужны и важны. К примеру, в Респуб-

лике Татарстан в государственном совете 13 депутатов женщин и 

каждая их них вносит свой вклад в общее дело. Безусловно в полити-

ку прежде всего должны стремиться те, кто хочет и во-вторых, спосо-

бен выполнять такую работу. Приведем другой пример, где нет ни 

одной женщины в органах власти, это Чеченская Республика. В то же 

время между странами существуют большие различия, например, в 

Шри-Ланке довольно низкий уровень участия женщин в парламенте 

по сравнению с Боливией и Кубой, где уровень представленности 

женщин является одним из самых высоких. На данный момент общий 

процент женщин в политике составляет всего 30%. Почему во власти 

так мало женщин несмотря на то, что они имеют право участвовать в 

активной политической жизни в качестве избирательницы или изби-

раемой, все же женщин мало в политике.  

 Начиная с 60-х годов прошлого века, женщины стали активно 

рваться в большую политику, мотивируя это тем, что во все времена 

все войны развязывали мужчины. С самого начала протесты фемини-

сток были направлены на обеспечение себе политических прав, а так-

же на выравнивание своего социального статуса на уровне мужского 

соц. статуса. Стоит также отметить, что участие женщин в политиче-

ской “жизни” России пассивно, т.е. менее распространено и популяр-

но, чем участие мужчин. Такая асимметрия, по нашему мнению, обу-

словлена тем, что на протяжении всей истории политическая сфера 

общества “строилась” именно мужчинами. Есть и ряд других причин: 

Во-первых, мужчины интересуются политикой больше, чем женщи-

ны; Во-вторых, в обществе доминируют патриархальные гендерные 

установки; В-третьих, у женщин очень мало опыта в политической 

сфере.  

В Российской Федерации законодательно закреплено равенство 

женщин и мужчин, но в реальности есть негласная дискриминация, 

которая препятствует участию женщин в политике. 
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В 1954 г. вступила в силу “Конвенция о политических правах 

женщин”, принятая ООН, в которой обозначены равные права жен-

щин голосовать, занимать высокие должности и получать доступ к 

политической деятельности стран [2]. 

На исполнительных уровнях правительства женщины становят-

ся премьер-министрами чаще, чем президентами. Отчасти данные пу-

ти к власти заключаются в том, что премьер-министры избираются 

членами политических партий, а президенты - населением. С 1960 по 

2015 год 108 женщин стали национальными лидерами в 70 странах, 

причем больше премьер-министров, чем президентов. Руководители 

стран женского пола, как правило, выходцы из самых элитных слоев 

населения, о чем свидетельствуют их высокий уровень образования и 

тесные отношения с политически известными семьями. 

Во всем мире было четыре основных пути, которые привели 

женщин к политической должности:  

Политическая семья - женщины на этом пути происходят из се-

мей, которые имеют давнюю историю участия в избирательной поли-

тике. 

Регентство - женщины на этом пути вступили в должность, в 

большинстве случаев временно, в качестве регента отца, мужа или 

брата, который недавно умер. 

Партийный или политический инсайдер - женщины на этом пу-

ти начинают с низов партийной или политической лестницы и со 

временем продвигаются вверх, заполняя необходимые роли, чтобы 

продемонстрировать лояльность к партии. 

Политический аутсайдер - женщинам на этом пути обычно не 

хватает политического опыта, но они работают на партию, подчерки-

вающей новые политические изменения. 

Женщины сталкиваются с многочисленными препятствиями в 

достижении представительства в управленческой деятельности.  

1.Социальные проблемы 

Гендерное неравенство в семьях, несправедливое разделение 

труда в домохозяйстве и культурное отношение к гендерным ролям 

все более подчиняют женщин и служат для ограничения их предста-

вительства в общественной жизни. В обществах с высокой степенью 

патриархальности часто существуют местные структуры власти, ко-

торые затрудняют борьбу женщин. Таким образом, их интересы не 

представлены нигде.  

2. Систематические проблемы 
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Даже после избрания женщины, гораздо реже женщины обла-

дают исполнительными полномочиями по принятию решений в более 

влиятельных областях или тех, которые связаны с традиционными 

представлениями о мужественности (таких как финансы и вооружен-

ные силы). Как правило, чем сильнее институт, тем меньше вероят-

ность того, что интересы женщин будут представлены. Кроме того, в 

более авторитарных странах женщины реже представляют свои инте-

ресы. Многие женщины достигают политического положения благо-

даря родственным связям, поскольку у них есть члены семьи мужско-

го пола, которые занимаются политикой. Эти женщины, как правило, 

принадлежат к семьям с более высоким доходом и более высоким 

статусом и, следовательно, могут не уделять столько внимания про-

блемам, с которыми сталкиваются семьи с низким доходом. В Соеди-

ненных Штатах нижний уровень профессиональной лестницы состоит 

из более высокой доли женщин, а верхний уровень - более высокой 

доли мужчин. Когда женщины получают какой-либо уровень пред-

ставительства, это касается сферы здравоохранения, благосостояния и 

труда, считается, что они решают проблемы, обозначенные как жен-

ские. 

3. Проблемы личной жизни, то есть семейные обязанности. 

Женское избирательное право - это право женщин голосовать на 

выборах. В большинстве стран введено избирательное право для 

женщин в первой половине 20-го века. Новая Зеландия была первой 

страной, которая предоставила женщинам право голоса. 19 сентября 

1893 года Новая Зеландия стала первой страной, которая предостави-

ла женщинам право участвовать в выборах. Изменение в законе было 

результатом петиции, возглавляемой Кейт Шепард от имени Союза 

женщин. Петицию подписали 32000 женщин, почти каждая четвертая 

из новозеландских женщин в то время. 

В Европе последними странами, принявшими его, были Швей-

цария и Лихтенштейн. В Швейцарии женщины получили право голо-

совать на федеральных выборах в 1971 году; В Лихтенштейне жен-

щины получили право голоса на референдуме об избирательном пра-

ве женщин в 1984 г. 

После того, как Саудовская Аравия предоставила женщинам те 

же права голоса, что и мужчинам, в декабре 2015 года, Ватикан стал 

единственной страной в мире, где женщины полностью и исключи-

тельно лишены права голоса. В Российской Федерации законодатель-

но закреплено равенство женщин и мужчин, но в реальности есть не-

гласная дискриминация, которая препятствует вовлечению женщин 
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во власть. Гражданское общество, по сути представляет собой откры-

тое социальное образование. В нем обеспечиваются свобода слова, 

включая свободу критики, гласности, доступ к различного рода ин-

формации, право свободного въезда и выезда, широкий и постоянный 

обмен информационными, образовательными технологиями с други-

ми странами, культурное и научное сотрудничество с зарубежными 

государственными и общественными организациями [3. с,63]. 

Участие женщин в политике ниже, чем у мужчин во всем мире. 

На самом деле вопрос участия женщин в политике, столько важен, 

что Организация Объединенных Наций определила гендерное равен-

ство в политике (т.е. зеркальное представительство) в качестве цели в 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин. Другими словами, зеркальное представление говорит о том, 

что доля женщин на руководящих должностях должна соответство-

вать доле женщин, которой они управляют. Зеркальное представление 

основано на предположении, что выборные должностные лица опре-

деленного пола, скорее всего, поддержат политику, направленную на 

улучшение интересов представителей того же пола. 

Зеркальное отображение сковывается барьерами, с которыми 

часто сталкиваются женщины-политические кандидаты, к ним отно-

сятся: 

- половые стереотипы 

- отсутствие подготовки к политической деятельности.  

- балансировка работы и семьи.  
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Аннотация. В качестве объекта исследования была выбрана 
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В качестве объекта нашего исследования была выбрана микро-

топонимия Городовиковского района Республики Калмыкия, так как 

продолжает оставаться актуальным  ̶ сохранение и фиксация микро-

топонимов, функционирующих в устной речи местных жителей. В 

связи с этим интересен, на наш взгляд, этимологический и словообра-

зовательный анализ соответствующих единиц тополандшафта Кал-

мыкии, помогающий восстановить этапы исторического развития по-

лиэтничного региона. Всесторонний анализ собранной микротопони-

мии позволит также выявить особенности жизненного уклада и миро-

ощущения жителей. В силу особенностей своего существования этот 

языковой материал может бесследно исчезнуть, поэтому собрать и 

сохранить его чрезвычайно важно. 

Согласно точке зрения Н.В. Подольской, «микротопоним – имя 

собственное (чаще) природного физико-географического микрообъ-

екта, (реже) созданного человеком, имеющее узкую сферу употребле-

ния. Оно функционирует лишь в пределах микротерритории, извест-

ной узкому кругу людей, живущих вблизи данного микрообъекта» 

[Подольская, 1978: 86].  

Исходя из этого, к микротопонимам могут относиться названия 

таких географических объектов, как рельеф местности, естественные 

и искусственные водные источники, угодья, части населённых пунк-

тов. Однако единого мнения среди учёных в перечне объектов, отно-

симых к микротопонимам, нет. 

Микротопонимы часто бывают недолговечными и изменяются с 

перепланировкой, вырубками, посадками и т.п. Тем не менее, они 

представляют огромный интерес для истории языка и истории народа. 
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В них нередко отражаются такие особенности в наименовании и сло-

вообразовании, каких не встретишь в литературном языке. Следует 

отметить, что в топонимике такие названия почти не встречаются. В 

то же время отдельные наименования неофициальных географиче-

ских объектов могут содержать в своем составе древние субстраты.  

Образование микротопонимов, как отмечает А.В. Суперанская, 

– это вечно живой языковой процесс, свойственный эпохам. Микро-

топонимы обычно возникают стихийно, из живого общения собесед-

ников, когда один рассказывает другому, где находится тот или иной 

объект. [Суперанская, 1964:39] 

Первоначальное название Городовиковского района – Боль-

шедербетовский улус, которое просуществовало до 30 марта 1930 го-

да, затем район был переименован в Западный улус с центром – посе-

лок Башанта. В феврале 1971 года рабочий поселок был преобразован 

в город и переименован в честь Героя Советского Союза Оки Ивано-

вича Городовикова [Манжикова, 2012:5]. Район расположен в запад-

ной части Калмыкии, граничит со Ставропольским краем и Ростов-

ской областью. На территории района проживают представители раз-

ных наций и народностей – данный факт не мог не отразиться на то-

понимии района. 

Топонимическое пространство района отличает то, что наряду с 

официальными наименованиями в устной речи местных жителей па-

раллельно функционируют «народные» названия. К подобным 

наименованиям следует отнести названия отдельных участков посел-

ков, улиц, небольших рощ, урочищ, балок, ручьев, лиманов и т.п. Ос-

новным источником для наименований микротопонимов послужили 

такие пласты лексики, как апеллятивы и онимы (топонимические ан-

тропонимы) [Кичикова 2006: 226]. 

Так, исследуемый материал позволил выявить несколько микро-

топонимических номинаций по следующим принципам [Кичикова 

2011: 18]. Микротопонимы Городовиковского района отображают ха-

рактерные признаки объекта: размер, форму, рельеф, растительность, 

внутренние свойства. Микротопонимы региона условно можно разде-

лить на следующие классы: 

Микротопонимы, образованные от антропонимов: 

«Соловейский пруд» (с.Родыки) – микротопоним образован от 

антропонима (Соловей + суфф.«ск») по фамилии рыбака, который 

жил близ этого пруда; 

«Васильевский пруд» (с.Виноградное) (Васильев + суфф.«ск») – 

получил такое название, благодаря одноименному поселку, близ ко-

торого он расположен.  
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«Егориновская точка» (с.Веселое) – микротопоним образован 

от антропонима (Егоринов + суфф.«ск»), по фамилии фермера Егори-

нова, который был владельцем точки. 

«Бултуковская речка» (с.Веселое) – микротопоним образован 

от антропонима (Бултуков + суфф.«ск»), участок реки Хагин-Сала. В 

30-е годы прошлого столетия, в связи с освоением новых земель, у 

протоки реки поселилась семья Бултуковых. С тех пор в речи мест-

ных жителей за рекой закрепилось название Бултуковская, хотя ника-

ких поселений на том месте уже нет. 

Микротопонимы-ориентиры, несомненно, важны в употребле-

нии речи людей, ведь в сознании человека заложен тот факт, что ему 

всегда необходим ориентир на местности. Таковым ориентиром на 

местности для жителей Городовиковского района являются следую-

щие микротопонимы: 

Микротопоним «БАМ» образован путем сложения начальных 

звуков основ (БАМ = Байкало-Амурская магистраль) – накопитель 

пресной воды, название связано со строительством Байкало-

Амурской магистрали – железной дороги в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке, одной из крупнейших железнодорожных магистра-

лей в мире [БЭС, 2014: 76]. Расположен на северо-востоке от г. Горо-

довиковск. Следует отметить, что подобный микротопоним встреча-

ется на территории Калмыкии довольно часто (с. Троицкое, пос. Яш-

куль) там, где проходила большая стройка. 

«Водокачка» (с.Виноградное) – микротопоним образован путем 

сложения основ и соединительной гласной «о» (водокачка = вода + 

качать + суфф. «к»); место, где когда-то находилась колонка для 

набора воды. 

«Дружненский лиман» (с. Веселое) – микротопоним образован 

суффиксальным способом (Дружный = суфф. «н» + суфф. «ен» + 

суфф. «ск»), название местности перед поселком Дружный, где рас-

положен пруд.  

 «Кирзаводка» (с.Виноградное) микротопоним образован путем 

сложения основ (кирзаводка = кирпичный завод + суфф. «к») – уча-

сток земли по улице Ленина, где когда-то находился кирпичный за-

вод, которого нет в настоящее время, но наименование местности по-

прежнему употребляется в речи местных жителей. 

 «Культстан» (с.Веселое) микротопоним образован путем сло-

жения сокращенной основы и целого слова (культстан = культурный 

+ стан) – в советское время на данной территории находился оздоро-

вительный лагерь дневного пребывания для школьников. 
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«Мост» (с.Чапаевское) – место, расположенное около подвес-

ного пешеходного моста, соединяющего село Чапаевка с селом Ива-

новка. 

 «Учхоз» (г. Городовиковск) микротопоним образован путем 

сложения основ (уч+хоз = учебное хозяйство) – так называют ряд 

улиц, находящихся при въезде в город со стороны г. Элисты. В совет-

ское время рядом находилось учебное хозяйство Башантинского тех-

никума. 

Микротопонимы, связанные с растительным и животным ми-

ром: 

 «Три тополя» (с.Чапаевское) – место отдыха на реке Егорлык. 

Когда-то на этом месте проживала семья Скляровых, которые и поса-

дили три тополя. На данный момент сохранилось только одно дерево, 

но тем не менее в речи местных жителей сохранилось первоначальное 

наименование. 

«Тырло» (п. Южный) – место для дойки коров на краю села. Со-

гласно Словарю русского языка «тырло» – участок на пастбище для 

стоянки овец, коров, лошадей, во время жары и для ночевки. Его 

устраивают на возвышенных местах с прочным грунтом, вблизи во-

допоя (река, пруд, колодец). Т. оборудуют кормушками для подкорм-

ки и раздачи соли, корытами для водопоя, расколами для отбивки, 

разбивки на группы и взвешивания животных, передвижными вагон-

чиками для пастухов, чабанов, а для дойного скота, кроме того, наве-

сами, привязями для доения коров. [СРЯ, 1999: 433]. 

Микротопонимы, образованные путем метафоризации: 

«Тихий шум» (с.Чапаевское) – озеро за селом, расположенное в 

углублении, как в пиале, где вокруг шумит камыш. 

«Хитрый рынок» (с. Виноградное) – в центре села, где сейчас 

расположена парикмахерская, находился маленький рынок, возможно 

наименование связано с нечестной торговлей, в связи с чем в назва-

нии присутствует ирония. 

«Немецкая улица» (с.Чапаевское) (улица Мира) – известно, что 

в послевоенное время на этой улице проживали немцы-переселенцы.  

Микротопонимы, отражающие размер объекта нередко несут в 

себе добавочное значение: 

«Большой магазин» (с. Веселое), (официальное наименование 

«Бриз») – магазин представляет собой отдельное большое здание с 

разнообразными товарами. Согласно Большому академическому сло-

варю, «большой» – значительный по величине, размерам (длине, ши-

рине, объему и т.п.). [БАС, 2005:125]. 
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«Маленький магазин» (с. Веселое), (официальное название 

«Аннушка») небольшой магазин, который находится во дворе частно-

го сектора одного из жителей поселка. Согласно Большому академи-

ческому словарю, «маленький» – небольшой, незначительный по ве-

личине, по размерам. [БАС, 2007:438]. 

Результаты лексико-семантического анализа показывают, что в 

«народных» топонимах (микротопонимах) встречаются примеры, де-

монстрирующие прямую связь между наименованием и называемым 

объектом, но в большинстве случаев они являются немотивирован-

ными. Они создаются с помощью органичного синтеза экстралингви-

стических и собственно-лингвистических факторов, как правило, 

имея в своей основе вымысел, предания и личные ассоциации номи-

наторов. 

Таким образом, изучив микротопонимы Городовиковского рай-

она, мы обнаружили целый ряд условий, которые послужили появле-

нию данных наименований. Большую роль в их становлении сыграли 

такие факторы, как образ жизни местного населения, исторические 

события, обычаи, традиции, менталитет народов, проживающих на 

данной территории. 

Микротопонимия в силу специфики самих обозначаемых реалий 

обладает своими особенностями, отличающими ее от собственно то-

понимии. Это своеобразие требует специального изучения, которое 

дает немаловажные данные для изучения микротопонимии исследуе-

мого района. 
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Аннотация. Сегодня педагоги часто забывают, что истинное 

освоение учебного материала возможно лишь при творческом его 

восприятии, одним из способов такого восприятия и усвоения знаний 

является игровое эффективное мышление. Учебные интеллектуаль-

ные игры могут стать неотъемлемой частью учебного процесса и по-

могать учащимся эффективно усваивать учебный материал.  

Ключевые слова: знания, гипотезы, эффективное мышление, 

учебная интеллектуальная игра, учебный процесс. 

 

Актуальность. 

Наука – это не только знания, но и прежде всего, процесс наблю-

дения, познания, опыта, обобщения, сомнения, отказа от одних гипо-

тез и выдвижение других, разработка сменяющих друг друга теорий. 

Это и драма идей и людей, это перипетии творчества, живая жизнь 

растущих и развивающихся знаний [1, c. 5]. 

Любые научные знания – это всегда результат нелёгкого поиска 

ответов на возникшие вопросы. По выражению Д. Дидро, это беско-

нечные коридоры здания науки, где высказываются дерзкие гипотезы 
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и смелые теории, производятся точнейшие эксперименты и только на 

выходе выдвигаются крайне осторожные выводы [1, c. 6]. 

Но, несмотря на то, что эти положения знакомы и студентам, и 

преподавателям, в повседневности мы ими пренебрегаем, находим 

массу отговорок: большой объём материала, подлежащего усвоению, 

недостаток часов, отводимый на данный учебный предмет в рамках 

программы и т. д. Истинное освоение учебного материала возможно 

лишь при творческом его восприятии, а не при зубрёжке, вызываю-

щей отвращение к учёбе [1, c. 7]. 

Цель данной статьи: доказать возможность проведения учеб-

ных интеллектуальных игр на постоянной основе как неотъемлемой 

части учебного процесса учащихся средней и старшей школы.  

Задачи:  

 рассмотреть возможность регулярного проведения учебных 

интеллектуальных игр как формы контроля знаний; 

 обосновать возможность регулярного использования элемен-

тов учебной интеллектуальной игры в учебном процессе как формы 

восприятия, осознания и усвоения знаний; 

 разработать учебный план, включающий в себя регулярное 

проведение игровых уроков на примере дисциплины «История. 7 

класс».  

Практическая значимость данной работы заключается в дости-

жении целого ряда качественных образовательных результатов. 

Предметные: освоение учащимися 5 – 11 классов навыков полу-

чения новых знаний по истории и обществознании путём игрового 

коллективного мышления (с преподавателем). 

Метапредметные: самостоятельное наблюдение и выявление 

учащимися исторических и современных закономерностей, доказа-

тельство или опровержение выдвинутых ими теории. 

Познавательные УУД: самостоятельный поиск учащимися зна-

ний на основе уже имеющихся у них знаний. 

Регулятивные УУД: самостоятельное выдвижение гипотез, вы-

бор наиболее правдоподобной из них, умение их обосновать в услови-

ях ограниченного времени. 

Коммуникативные УУД: умение работать в команде, коллектив-

ный поиск ответов на поставленные вопросы. 

Личностные: развитие прагматичности учащихся (концентрация 

на текущих задачах), умение противостоять не только друг другу (от-

стаивание своей точки зрения), но и преподавателю. 
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Вопросы, которые ставит преподаватель, тесно переплетают ис-

торию и обществознание с другими науками (чаще всего, естествен-

ными, гуманитарными и искусством). 

Эффективное мышление – это умение приходить к логически 

обоснованным, полезным и правильным умозаключениям; способ-

ность ставить цели и выстраивать алгоритмы их достижения.  

Компоненты эффективного мышления: логическое, творческое и 

стратегическое мышление, память, внимательность, концентрация, 

интуиция, эмоции и способность отсеивать ненужную информацию 

[2]. 

Учебная игра является одной из эффективных форм организации 

урока и внеурочной деятельности, позволяющих успешно решать за-

дачу подготовки к экзаменам [3]. 

Игра предполагает диалог между преподавателем и учащимися – 

участниками игры. Чтобы открыть новое знание, нужно сначала обо-

значить проблему. После этого необходимо дать детям убедиться, что 

имеющихся знаний у них недостаточно, чтобы её решить. И, наконец, 

«открыть» знание (это могут быть термины, события, явления, про-

цессы и т. д.). Существуют знания, которые можно только выучить 

(например, даты, имена, базовые события), и знания, которые их со-

провождают (процессы, явления, события, характеристики и т. п.). 

Эти «сопровождающие» знания, во-первых, помогают в процессе об-

суждения усваивать базовые знания, во-вторых, усваиваются учащи-

мися в процессе игрового обсуждения заданного вопроса, в-третьих, 

устанавливают взаимосвязь между одними и другими типами знаний. 

Тем же образом можно и проверять усвоенные знания, без которых 

невозможно открыть новое.  

Чтобы решить вышеперечисленные задачи мы разработали план 

проведения игровых уроков по истории в 7 классе. Курс истории 7 

класса поделён на следующие темы: «Зарубежная история. Новое 

время» (I учебная четверть), «Смутное время», «Россия в XVII веке» 

(II учебная четверть), «Россия при Петре I», «Эпоха дворцовых пере-

воротов» (III учебная четверть), «Россия при Екатерине II и Павле I» 

(IV учебная четверть). По четвертям учебные часы по истории рас-

пределяются так: 18+14+20+16=68 часов. По 5 часов в каждой чет-

верти выделяем на эти игры. 

Далее представим, как такая игра может использоваться в каче-

стве контроля знаний и как элементы игры могут использоваться на 

теоретических занятиях для усвоения учебного материала. 
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 1. Игра как форма восприятия, осознания и усвоения знаний. В 

течение теоретического занятия происходит постановка преподавате-

лем нескольких вопросов, поочерёдное предложение учащимися сво-

их версий и догадок, выбор ими одной из них, сравнение данного 

учащимися ответа с правильным, разбор ошибок в версиях, поощре-

ние отличившихся учащихся. 

 2. Игра как форма контроля знаний. Учащиеся разбиваются на 

четыре группы и рассаживаются. Игра предполагает случайный вы-

бор учащимися вопроса, ограниченное время на его обсуждение, по-

иск и выбор правильного ответа и подсчёт преподавателем количества 

правильных и неправильных ответов. 

В течение таких занятий учащиеся зарабатывают бонусные бал-

лы, которые влияют на их текущие и итоговые отметки. 

В ходе этих игр учащиеся имитируют различные аспекты чело-

веческой активности и социального взаимодействия, а также учатся 

находить решение сложных проблем путём применения метода «моз-

гового штурма» и стимулирования творческой активности [4]. 

Таким образом, учебная интеллектуальная игра, которая обычно 

существует во внеурочной учебной деятельности, также может быть 

включена в учебный процесс учащихся на постоянной основе, что 

позволит всем учащимся не только эффективно усваивать учебный 

материал, но и использовать имеющиеся у них навыки для решения 

сложных задач. 
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Аннотация. Рассматриваемая в статье тема имеет живую акту-

альность в современной культуре и особенно в изобразительном ис-

кусстве, понятие «иного» – предмет споров, однако до сих пор единой 

теории по альтернативе нет. 

Ключевые слова: альтернативное искусство, альтернатива, 

контркультура, современное искусство. 

 

Когда речь заходит об альтернативном искусстве, русский ин-

тернет неожиданно пустеет. И дело вовсе не в скудности произведе-

ний, материала для исследования, а как раз-таки в отсутствии всеобъ-

емлющего широкого обзора на явление, предвзятость и вкусовщина 

как со стороны противников, так и со стороны защитников альтерис-

кусства. Огромные архивы художников и на их фоне довольно малое 

количество картин других творческих направлений, а также обилие 

произведений самых различных поджанров, разного уровня и каче-

ства, страх перед социальным порицанием или наоборот жажда нажи-

вы – все это сообщество современного альтернативного искусства. И 

оно, к глубочайшему сожалению, мало освещено в русском сегменте. 

Об альтернативном искусстве чаще говорят, как о поводе по-

удивляться, посмеяться, пообсуждать на что же похож мазок краски 

на белом холсте и что он призван олицетворять. Мало кто задумыва-

ется глубже, еще меньше людей пытается выдвинуть общую теорию 

альтернативного искусства, собрать и систематизировать знания о 

нем. Все проводимые искусствоведами исследования начинаются и 

заканчиваются на отдельных направлениях, а то и вовсе на конкрет-

ном художнике. Попытавшись найти научный труд на эту тему, кото-

рый бы охватывал все понятие целиком, мы наткнемся на код ошиб-

ки, потому как тема эта еще недостаточно освещена и даже если и 

есть некто, озаботившийся данным вопросом, его выводы не доступ-

ны для общественности. Пожалуй, уже на этом этапе вырисовывается 

главная и самая животрепещущая проблема альтерискусства сегодня 

– малоизученность. 

mailto:fatymprizrak@gmail.com
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И все же, хотя формат статьи не дает высказать даже сотую 

часть наболевшего, обратимся к первому, что приходит на ум за сло-

восочетанием «альтернативное искусство». Что оно из себя представ-

ляет? В самом широком смысле это альтернатива, имеется ввиду ис-

кусство нового времени, революционное искусство, контркультура, 

противостоящая старым канонам. В такой трактовке под альтерна-

тивным искусством мы понимает все качественные изменения в ху-

дожественной культуре. За пример можно взять пришедшие на смену 

строгим зажатым формам Средневековья классицизм, барокко, раци-

онализм и др. Однако это понимание альтернативы временно, потому 

как новое постепенно устаревает, теряет свою актуальность и уже 

против него формируется контркультура. 

Другая, более долговечная точка зрения: альтернативное искус-

ство – это загадка, единичное явление, неповторимость и неподража-

емость. Ценность такого искусства не в сложности исполнения и ма-

стерстве художника, а его легенде, истории, что сложилась вокруг 

произведения. Так, всеми известная картина художника Эдварда 

Мунка «Крик» не отличается сложным фоном и проработкой деталей, 

однако это нисколько не мешает ей быть жуткой и к тому же по-

настоящему культовой. Связано это, в первую очередь, с историей ее 

написания. 

Сам Мунк пишет: «Я шел по дороге с друзьями. Садилось солн-

це. Небо стало кроваво-красным. Меня охватила тоска. Я стоял смер-

тельно усталый на фоне темной синевы. Фьорд и город повисли в ог-

ненных языках пламени. Я отстал от друзей. Дрожа от страха, я 

услышал крик природы» [5]. Одни биографисты полагают, что крова-

во-красным небо могло стать из-за извержения вулкана Кракатау в 

1883 г. и Эдвард просто стал свидетелем этого природного явления, 

причем настолько проникся криком природы, что идея не отпускала 

его всю оставшуюся жизнь. Другие исследователи склоняются к вер-

сии о нездоровом происхождении картины. Мунк страдал маниакаль-

но-депрессивным психозом, всю жизнь его мучили страхи и кошма-

ры, депрессия и одиночество. Свою боль он пытался заглушить алко-

голем, наркотиками и, конечно же, переносил ее на холст – четыреж-

ды. «Болезнь, безумие и смерть – черные ангелы, которые стояли на 

страже моей колыбели и сопровождали меня всю жизнь», – писал 

Мунк о себе. Причем нашлись и те, которые увидели в «Крике» про-

рочество будущих разрушительных событий XX века – двух мировых 

войн, холокоста и создания ядерного оружия. Постоянный интерес 

публики к картине подогревается еще и сплетнями о ее мнимой про-
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клятости. Согласно злому провидению, люди, трогавшие ее, умирали 

при трагических запутанных обстоятельствах или кончали жизнь са-

моубийством [6]. 

Вот что делает легенда. Картина, которая возможно не стала 

быть столь популярна, если бы не ее интересная предыстория и дур-

ная слава. Таким образом альтернативное искусство не только удив-

ляет, но и удерживает удивление, интерес к нему не пропадает нико-

гда. К этой же категории возможно причислить и картины Босха, 

удивляющие людей по всему миру и по сей день. 

Выделим основные характеристики альтернативного искусства: 

1. контркультурность, обособленность от большинства работ 

общепринятых жанров; 

2. «крайние» формы – поиск атомной единицы искусства, что 

проявляется в упрощении стиля; 

3. упор на проблематику – не картина делает славу, а слава де-

лает картину; 

4. игра с элементами, двойное дно в деталях (в картинах это за-

частую цвет, в музыке – ноты и инструменты, в литературе – язык, а в 

театре – костюмы и движения). 

Как мы помним из первого определения альтернативного искус-

ства, в каждой эпохе это новый жанр, новый стиль, но он устаревает, 

становится искусством обыденным. Обыденным искусством зритель 

восхищается, он видит то, что лежит на поверхности, его привлекает 

форма. Альтернативное искусство всегда занимает отдельный уголок 

в культуре, в нем тысячи разных смыслов, его форма прячет истину 

от зрителя, а не открывает ее им. 

Художники альтернативы все-таки художник. То есть, он умеет 

в академический рисунок, однако намеренно отказался от этого пути 

и ушел в мир альтернативы. Но при всей своей доведенной до аб-

сурдности простоте, картины альтернативы не так легко создаются, 

художник вкладывает усилие в то, чтобы как можно меньшим пока-

зать как можно большее. И картины эти ребенок никак не нарисует, 

просто проводя карандашами по бумаге. Кстати и сами дети могут 

отличить детские произведения от работ альтернативщиков [1]. 

Проверить свой порог чутья к альтернативному искусству мож-

но на сайте https://www.buzzfeed.com [2]. 

Сегодня размножилось много бесталанных художников, прячу-

щих свое неумение за нежеланием, альтернатива сегодня полна работ, 

не имеющих ровным счетом никакой ценности. Для того чтобы опре-

делить, стоит ли тратить свое время на выставку, без лености нужно 
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заранее ознакомиться с хотя бы частью картин и их создателями. Если 

нет произведений в других стилях (даже на очень раннем этапе твор-

чества) или они не выделяются талантливостью и смысловой нагруз-

кой, стоит отложить автора с его «современным искусством» и лучше 

сходить на выставку иного жанра. 

Важным является творческий метод художника и то, насколько 

новаторским он оказывается. Любой человек может намалевать кар-

тину, но это не продастся, потому что сам человек не известен в арт-

обществе. Например, Джексон Поллок – абстрактный экспрессионизм 

и техника разбрызгивания краски. Он стал первым, вошел в историю, 

стал одним из самых знаменитых художников XX века, и как раз его 

работы продаются за баснословные деньги. Как и картины Марка 

Ротко, которого очень любят пообсуждать и поосуждать в социаль-

ных сетях. У этих художников есть классическое образование, но они 

на этом не остановились, а пошли дальше, разрабатывая свой взгляд 

на искусство. Если кто-то захочет повторить творческий метод Ротко 

или Малевича, это не продастся – нет нового, нет открытия [3]. 

Личность художника, его переживания – основа любой будущей 

картины. В альтернативном искусстве это особенно важно. Не стоит 

пытаться понять, что художник хотел сказать. Это и вовсе не выпол-

нимо. Каждый ищет в искусстве нечто свое, в одном и том же разные 

зрители углядят разные образы, что кому ближе. Самую большую 

ценность картина представляет для ее создателя. Недавно увидевшая 

свет мультипликационная короткометражка «Zima Blue» от студии 

Netflix – это яркая иллюстрация на данную тему, повествующая, что 

счастье для одного – это порой самая незначительная вещь для дру-

гих, что сложность форм не приводит к удовлетворению, и все мы в 

конечном итоге стремимся к творческому Абсолюту, атому искусства, 

и у каждого он свой [4]. 

Как бы то ни было, обычным зрителям отворачиваться от аль-

тернативного искусства полностью не стоит. Поджанров много, много 

художников, найти что-то свое вполне возможно. Большинство про-

изведений альтернативы достаточно интересны даже самому неиску-

шенному зрителю, можно разглядывать галереи часами, рассуждая, о 

чем же думал и главное – что чувствовал человек, когда создавал это. 

И начать лучше с самых понятных образов, постепенно углубляясь в 

искусство, которое познакомит человека не только с красотой своих 

картин, но и с историей – события прошлого подчас таятся за самыми 

неприглядными холстами, пусть не изобилие оттенков и сложность 

подачи, но идея – вот что важно в альтернативном искусстве. 
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Как сказала Александра Экстер: «Красота не в видимом, а в 

ощущаемом, переживаемом. Нет предмета, нет вещи, а есть что-то 

другое, открытое, и это другое – мир взаимных отношений, влияний, 

странно-прекрасных сказаний линий и красок, мир, уловленный ду-

шой, принятый ею и ей только понятный. Когда смотрит душа, мир 

преображается в ее глазах. Когда она захочет запечатлеть виденное – 

она рождает Искусство…» 
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Аннотация. В данной статье автор размышляет над проблемой 

социального неравенства. В рамках рассматриваемой проблемы опре-

делено содержание понятий «социальное равенство» и «социальное 

неравенство», а также выделены основные различия между этими 

двумя видами социального устройства. В результате проведенного 

анализа автор ответил на вопросы: можно ли преодолеть социальное 

неравенство, правда ли, что равенство - это лучшая форма обще-

ственного устройства, и, главное, возможна ли его реализация в усло-

виях общественной действительности? На протяжении столетий че-

ловечество борется с несовершенством общества, стремясь преодо-

леть социальное неравенство. Однако этот вопрос не разрешен до сих 

пор. Бесчисленные попытки искоренить существование социального 

расслоения заканчивались неудачами одна за другой. Значит, этот во-

прос не разрешен в силу того, что в основе его лежит идея, которую 
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невозможно претворить в жизнь, или же просто общество не готово к 

таким переменам? На этот вопрос нет исчерпывающего ответа. 

Ключевые слова: социальное неравенство, социальная диффе-

ренциация, социальное равенство, общество, государство. 

 

«...Существуют две точки зрения на природу социального нера-

венства: 1) Социальное неравенство можно преодолеть, социальная 

гармония достигается на высшем уровне развития общества (точка 

зрения марксизма, народничества). 2) Социальное равенство недо-

стижимо, оно противоречит общественным интересам (точка зрения 

органицизма, например, Г. Спенсера; структурного функционализма, 

например, Т. Парсонс)» [8, с. 47]. Какая из этих точек зрения истинна 

и более всего применима для объяснения принципов развития обще-

ства? Трудно сказать, так как трудно подобрать неоспоримые аргу-

менты в пользу той или иной точки зрения. Однако, можно, рассмот-

рев исторические данные и изучив труды других исследователей, 

приобщиться к сторонникам той или иной точки зрения. 

Целью данного исследования является поиск ответа на вопрос: 

«Можно ли преодолеть социальное неравенство?». Для достижения 

поставленной цели автор предпринял решение следующих задач:  

1) определить содержание понятия «социальное равенство» и 

«социальное неравенство»; 

2) обозначить основные различия, плюсы и минусы этих форм 

общественного устройства. 

Объектами научного анализа являются равенство и неравенство 

в обществе. В соответствии с этим, предмет исследования - несовер-

шенство неравенства и равенства, а также пути достижения лучшей 

формы социальной организации. 

Актуальность. В условиях современной действительности, в 

эпоху разъяренных политических баталий, нескончаемых кризисов 

особенно остро стоит вопрос несовершенства общественного устрой-

ства. В данной политической и социальной обстановке наиболее яв-

ной становится все нарастающая избыточность неравенства в обще-

стве. В большей степени людей волнует не столько материальное не-

равенство, сколько растущее неравенство возможностей. Несмотря на 

то, что большинство государств являются правовыми, и каждый, ка-

залось бы, обладает правом найти работу с высокой зарплатой, изби-

раться и быть избранным. Но, на деле, хороших вакансий хватает не 

на всех, да и мандатов в парламенте ограниченное количество. По-

этому, человек, видя эту несправедливость, начинает грезить идеаль-
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ным обществом, в котором существует равенство. Но, тогда возника-

ет другой вопрос - возможно ли такое общество? Возможно оно или 

нет, человечество все никак не может к нему прийти. Тогда, оно не-

допустимо из-за пресловутого желания людей иметь больше, или из-

за невозможности совместить общество равных и прогрессивное об-

щество? 

Итак, какая точка зрения является верной? Для того чтобы разо-

браться в этом вопросе следует обратиться к определению понятий 

«равенство» и «неравенство». 

Н. Смелзер так определяет содержание понятия «Социальное 

неравенство»: «Это условия, при которых люди имеют неравный до-

ступ к таким социальным благам, как деньги, власть и престиж». Со-

ответственно, под равенством подразумеваются условия, при которых 

все люди обладают одинаковым доступом к общественным благам. 

Каждому периоду развития человечества присуще свое понимание 

равенства и неравенства людей. Ещё в эпоху античности учёных вол-

новала проблема социального неравенства. Первым свое видение вы-

двинул древнегреческий философ Платон. Он был приверженцем 

идеи существования в государстве двух враждующих группировок: 

бедняков и богачей, враждующих меж собой [5]. 

Вместе с тем, Платон был уверен в том, что правильное госу-

дарство можно научно обосновать, а неравенство-преодолеть, уни-

чтожив частную собственность. 

Наряду с Платоном, вопросом социального неравенства зани-

мался и Аристотель. Он выделил 3 классовых элемента государствен-

ного устройства: 

1) Очень богатый класс. 2) Средний класс. 3) Очень бедный 

класс [1]. 

Аристотель также был противником социального неравенства. 

Но, он считал, что общество должно стремиться к уравнению соб-

ственности, а не к полному равенству. Неравенство объясняли и несо-

вершенством человеческой природы (Т. Гоббс), существованием в 

каждом обществе собственной иерархизированной системы ценно-

стей (Т. Парсонс) [3, с. 306, 308]. 

Концепция К. Маркса рассматривала социальную стратифика-

цию как необходимый и неизбежный этап развития общества, кото-

рый должен неизбежно миновать, дав рождение новому типу обще-

ства, лишенному социального расслоения [3, с. 307]. 

Возможно, на первый взгляд, эти идеи и кажутся далекими и 

чужими, но каждая из них и по сей день актуальна. Социальное ра-
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венство - это идеал, который невозможно узреть наяву, так как оно не 

вмещается в узкие рамки реальности, усеянной множеством стерео-

типов и нескончаемой вереницей несовершенств - вот к какому выво-

ду можно прийти после рассмотрения теорий многих ученых. Но так 

ли все очевидно? Быть может, это тоже один из навязанных обще-

ством стереотипов, и такой вид общественной организации, как соци-

альное равенство вполне может начать свое существование. "Мечтать 

не вредно!"- скажут отъявленные реалисты. Но, разве не мечтами бы-

ло когда-то все, что существует сейчас?! Разве не мечтой было суще-

ствование компьютерной техники, метро и других новшеств, которые 

прочно вписала в нашу повседневную жизнь НТР. 

Конечно, известные человечеству антиутопии, такие как "1984" 

Джорджа Оруэлла, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, "Мы” Ев-

гения Замятина и др., могли развеять мифы, показав все недостатки 

общества, в котором установлено равенство, где общественное 

устройство базируется на бессословной уравниловке. Но, все что су-

ществует нести с собой и пороки, и добродетель; недостатки и досто-

инства. Так же как и социально-дифференцированное, общество рав-

ных также имеет аналогичное множество недостатков, а значит, они 

ни в чем не уступают друг другу. 

"Никогда нельзя жить богато там, где все общее. Каким образом 

может получиться изобилие продуктов, если каждый будет уклонять-

ся от работы, так как его не вынуждает к ней расчет на личную при-

быль" [8]. Действительно, в тоталитарных обществах экономика ко-

мандно-плановая. А это исключает всякое проявление инициативы 

работника, да и у всех граждан страны в целом. Никто не стремится 

ни к количественным, ни к тем более качественным изменениям - все 

понимают, что изменений не предвидится. От высокой производи-

тельности труда ничего не зависит. Ведь из-за этого не повысят зара-

ботную плату. Тогда во имя чего стараться? И почему именно я дол-

жен стать козлом отпущения- такова психология человека. 

В реальности не было абсолютного равенства никогда. Даже в 

первобытных обществах существовала некоторая дифференциация на 

основе жизненного опыта, физической силы и т.д. Невозможно поста-

вить всех в равные условия. Знаменитый философ Ф. Ницше писал, 

что если поставить вместе человека одаренного и неодаренного, и 

учить их по одной программе, то, как следствие, талант одаренного 

будет утерян. Да, это так, но, это все же не значит, что неодаренный 

не сможет при желании приблизиться к уровню одаренного. Ведь, как 

говорил Томас Эдисон, «Гений - это 1% вдохновения и 99% пота». 
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Под «равенством», в понимании автора, в большей степени, 

подразумевается равенство возможностей, отсутствие барьеров и 

сдерживающих факторов. Но, как же достичь равенства? Если гово-

рить об экономическом равенстве, то здесь можно прибегнуть к сле-

дующему: всякий труд необходимо оценивать одинаково. Допустима 

лишь незначительная разница в доходах, значение которого можно 

закрепить законодательно. Кроме того, по мнению автора, для макси-

мального сглаживания социального неравенства нужно не взимать с 

богатых огромные налоги, а просто не допускать концентрации в их 

руках огромных доходов. Этого можно достичь, если будет некий 

предел, максимум благ, более которого нельзя иметь. В общем, необ-

ходимо распределять экономические блага в соответствии с каче-

ством выполнения работы, а не престижем профессии. А если гово-

рить о неравенстве, выделяемом по принципу объема власти, то и 

здесь, думаю, можно найти решение. Английский философ, Т. Гоббс 

утверждал, что люди стремятся к власти только потому, что она дает 

им особые привилегии [4]. 

Действительно, если политический лидер или иной государ-

ственный деятель будет получать примерно ту же плату за труд, что и 

какой-нибудь экономист или врач-терапевт, то и должность эта не бу-

дет его так привлекать. Гораздо лучше, не стараясь задержаться на 

своем посту долгое время, оставить о себе добрую память и завер-

шить эту трудоемкую работу как можно скорее. (Например, в Афи-

нах, правители (архонты) избирались лишь на 1 год). 

В истории общества никогда не было неизменной тенденции ни 

к абсолютному равенству, ни к избыточной социальной дифференци-

ации. Но, общество всегда стремилось выравнивать неравенство [2]. 

Когда социальная пирамида удлиняется, а пропасть между социаль-

ными группами становится все более ощутимой, нарастают обще-

ственные недовольство, происходят революции и под давлением этих 

событий отсекается вершина пирамиды, что превращает ее в трапе-

цию. Затем общество вновь стремится к дифференциации и обще-

ственная структура снова меняет свою форму. Это значит, что обще-

ство циклично в плане социального устройства [6]. 

История знает немало попыток установить равенство в государ-

стве. Одной из самых широкомасштабных и известных попыток ис-

коренить социальное неравенство было установление социализма в 

бывшей Российской империи. Известно, что СССР распался. Значит, 

"ленинский эксперимент” потерпел поражение. Но, так ли это на са-

мом деле? С одной стороны, если отталкиваться от теории П. Соро-
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кина, то распад этой формы социальной организации вполне оправ-

дан. Но, автор убежден в том, что на тот момент это можно было из-

бежать. Ведь на судьбу СССР повлияла не только внутренняя обста-

новка, но и нестабильность во внешней политике. В принципе, недо-

статки и противоречия в государстве существовали с самого начала 

если подумать, можно прийти к выводу о том, что этот строй так и не 

стал противоположностью царизму, а явился всего лишь очередной 

альтернативой ему. Но, так или иначе, рано или поздно, всему прихо-

дит конец. Нет ничего бесконечного в этом мире, так же как и нет ни-

чего совершенного. 

Всем известен такой полис Древней Греции, как Спарта. Здесь, 

было осуществлено равенство во многих сферах жизни общества, 

особенный укор делался на военную подготовку. Но, дело в том, что 

Спарта так и осталась военным полисом, в отличие от Афин. Так и не 

преуспев в других сферах общества, Спарта канула в лету. Как из-

вестно, неравенство в обществе появляется непроизвольно, в то время 

как для достижения равенства необходимо прилагать усилия. Не зна-

чит ли это что люди по природе своей разные, и равенство в обществе 

невозможно? Ведь, когда мы говорим о неравенстве, то сравниваем 

общество с животным миром, оправдываем неравенство и борьбу за 

ограниченные ресурсы тем, что весь мир так устроен. Социолог П. 

Сорокин объяснял неизбежность социального неравенства окружаю-

щей средой, особенностью психики людей [7]. 

Природа подчинена определенным законам (конкуренция, есте-

ственный отбор, пищевая цепь) и поэтому эти законы не могут не иг-

рать свою роль и в общественной жизни. Но, разве мы не ставим себя 

выше животного мира, объясняя наше превосходство наличием разу-

ма. В таком случае, почему же наш "совершенный” разум не способен 

найти решение проблемы социального неравенства? 

Итак, на основе приведенного исследования, автор пришел к 

выводу, что неравенство можно преодолеть, но и абсолютное равен-

ство недостижимо. Существование в обществе дифференциации - это 

естественное и предсказуемое явление. Но равенство в некоторых 

сферах общества все же можно достичь, при условии постоянного 

сглаживания социального неравенства. 
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Аннотация. В статье анализируется внутренние миграционные 

потоки в федеральных округах России, а также причины внутренней 

миграции россиян. За основу исследования взяты статистические 

данные Росстата за последние 5-10 лет, благодаря которым можно 

провести точечный анализ причин внутренних миграционных процес-

сов в России. Актуальность изучения внутренней миграции обуслов-

лена зависимостью социально-экономического развития регионов 

страны от миграции населения.  

Ключевые слова: демография, внутренняя миграция, феде-

ральные округа, миграционные потоки, миграционный прирост 
 

Существуют различные демографические прогнозы для России 

на ближайшие десятилетия. И все они, даже оптимистические, пред-

сказывают быстрое сокращение численности населения до 2050 г. [1, 

с.476]. Причинами такого сокращения населения могут быть как есте-

ственные процессы, так и механическое движение населения. Причи-

нами смертей в стране в огромных количествах служат различные 

факторы, некоторые из них это: ДТП, химическое загрязнение атмо-

сферного воздуха, приведшее к различным смертельным заболевани-

ям, опасные природные явления, низкий уровень жизни, чрезмерное 

употребление табака и алкоголя и т.д. [2, с.508].  

http://www.civisbook.ru/
http://www.civisbook.ru/
mailto:sanya30999@mail.ru
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В данной работе изучалась внутренняя миграция, которая харак-
теризуется перемещением населения в пределах одной страны. Внут-
ренняя миграция влияет на ситуацию региональных рынков труда, 
демографическую нагрузку на занятое население и на инфраструкту-
ру региона. Влияние миграции может быть, как позитивным, так и 
негативным. Последствия миграции имеют различный характер, в 
районах выбытия и в районах притока мигрантов. На густоту внут-
ренней миграции в субъектах Российской Федерации оказывают вли-
яние показатели социально–экономического развития регионов как: 
уровень экономического развития регионов, параметры уровня жизни 
населения, уровень развития и доступность объектов социальной ин-
фраструктуры в регионах, уровень преступности. Структура внутрен-
ней миграции стала приобретать более открытый характер, доказа-
тельством чего является стабильность удельного веса миграции насе-
ления внутри субъектов Российской Федерации и соответствующее 
увеличение доли межрегиональных перемещений. Для более углуб-
ленного изучения внутренней миграции в работе произведена груп-
пировка основных показателей миграционного движения по феде-
ральным округам [3]. Для каждого округа рассчитывался миграцион-
ный прирост (таб. 1). 

Таблица 1. 
 Основные показатели внутренней миграции и  

их изменения по федеральным округам на 2018 год 

 
Общее число 
прибывших 

Общее число 
выбывших 

Общий миграционный 
прирост населения 

Россия 4773,5 4561,6 211,9 

Центральный феде-
ральный округ 

1323,7 1125,2 198,5 

Северо-Западный 
федеральный округ 

639,2 563,0 76,2 

Южный федераль-
ный округ 

482,6 438,4 44,3 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

179,4 204,7 -25,3 

Приволжский феде-
ральный округ 

834,4 869,1 -34,7 

Уральский феде-
ральный округ 

417,6 417,3 0,4 

Сибирский феде-
ральный округ 

639,9 670,2 -30,3 

Дальневосточный 
федеральный округ 

256,7 273,8 -17,1 
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Проанализировав данные таблицы, было замечено, что Цен-

тральный федеральный округ и лежащие вокруг него территорию 

имеют положительную статистику по миграции. Не доехавшие до 

Москвы распределяются в Северо-Западном федеральном и Южном 

федеральном округах, первые увлечены пятимиллионным Санкт-

Петербургом, вторые - хорошим климатом и близостью Черного мо-

ря. Наконец Урал является «перевалочным» регионом, безнадежно 

проигрывая первым трем, но удерживая показатели близко к нулю за 

счет переселенцев из Сибири, Приволжья и Северного Кавказа. 

Возрастной состав является важной характеристикой миграции, 

он позволяет оценить экономический и демографический потенциал 

мигрирующего населения, а также возможные позитивные и негатив-

ные эффекты миграции. Проанализировав возрастной состав населе-

ния в миграционном процессе, были сделаны следующие выводы. 

Наиболее высокая миграция у лиц трудоспособного возраста, мини-

мальна у лиц старших возрастов. 

В данной работе изучались причины внутренней миграции и 

анализировалась структура миграционных процессов. Результаты 

представлены ниже в таблице (табл.2). 

 

Таблица 2. 

 Изменения в структуре внутренней миграции по годам, % 

Годы 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

из них: 
         

 причины личного и 

семейного характера 
61,1 58,9 59,0 50,1 47,4 45,8 45,5 43,8 34,8 

в связи с учебой 8,1 8,4 8,5 11,5 12,7 14,1 14,8 16,9 8,9 

в связи с работой 10,7 10,8 9,8 13,0 14,4 14,5 13,7 13,0 8,7 

возвращение к преж-

нему месту житель-

ства  

11,5 11,2 9,5 6,5 4,9 4,3 3,6 3,4 2,7 

из-за обострения 

межнациональных 

отношений 

0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 

из-за обострения 

криминогенной об-

становки 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 



99 

экологическое не-

благополучие 
0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

несоответствие при-

родно-

климатическим 

условиям 

0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

иные причины 7,1 9,2 12,0 16,0 17,3 17,1 17,7 17,7 14,3 

причина не указана 1,0 0,9 0,8 2,2 2,7 3,7 4,0 4,6 3,5 

 

Причины внутренней миграции в России с 2010-2016 годах вы-

деляются четыре группы причин, доля которых превышает 2/3: при-

чины личного и семейного характера; в связи с учебой; а также воз-

вращение к прежнему месту жительства. Также высока доля причин, 

не раскрытых статистикой Росстата, и доля мигрантов, которые не 

указали причины миграции. Значение других причин миграции – 

обострение межнациональных отношений; обострение криминоген-

ной обстановки; экологическое неблагополучие; несоответствие при-

родно–климатическим условиям – крайне низко. Выделяется еще од-

на причина перемещений населения в федеральные округа с теплым 

климатом – это снижение расходов на услуги тепло- и электроснаб-

жения. Не секрет, что максимальная доля расходов населения уходит 

на оплату жилищно-коммунальных услуг [4, с. 109]. 

В заключении, можно выделить следующие тенденции внутрен-

ней миграции:  

- в федеральных округах на 2018 год по сравнению с 2017 

наблюдается отток населения в сторону Центрального федерального 

округа с Дальнего Востока и Сибири;  

- наиболее частыми причинами миграции являются причины 

личного и семейного характера, и за последние девять лет они сокра-

тились примерно в два раза с 2010 по 2018 год, но при этом увеличи-

лись в два раза иные причины. 

Актуальность данной темы на современном этапе развития эко-

номики России неуклонно растет, так как изучение численности насе-

ления и демографическое развитие страны чрезвычайно важно для 

устойчивого развития общества в целом [5, c. 190]. 
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Индустрия гостеприимства России в последние десятилетия 

претерпевает качественный рост. В связи с увеличением объема сво-

бодного времени на фоне ухудшения общеэкономической ситуации в 

рекреационных предпочтения населения наблюдается две основные 

тенденции – дробление отпускного периода и рост числа непродол-

жительных поездок. Также наблюдаются постепенные изменения в 

стиле отдыха: на смену пассивному отдыху приходит познавательно-

анимационная форма проведения отпуска.  

В последнее время в индустрии гостеприимства отмечается 

нарастание процессов концентрации производства, переход на новые 

технологии и углубления специализации, что стало важным принци-

пом организации работы гостиничных предприятий. Специализация 

гостиничных предприятий направлена на определенный сегмент рын-

ка, состоящий из групп клиентов с отличительными, демографиче-

скими, психографическими, поведенческими и другими характери-

стиками. Наряду со специализацией современная индустрия госте-

приимства характеризуется нарастанием процессов концентрации, 

централизации производства и капитала.  

Индустрия гостеприимства Самарской области с начала XXI 

столетия претерпевает ряд изменений, главный из которых это необ-

ходимость в строительстве высоко-категорийных средств временного 

размещения. Основой рынка гостиничных услуг Самарской области 

являются мини-отелями, которые могут удовлетворить запросы лишь 

определенной категории гостей. Такие предприятия гостеприимства в 

составе своего номерного фонда обычно насчитывают не более 10-15 

номеров с минимальным набор дополнительных услуг. [1, с. 380] 

О необходимости увеличения количества гостиниц заговорили в 

рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Согласно услови-

ям ФИФА, принимающий чемпионат город должен располагать не 

менее чем 7 тыс. гостиничных номеров. Самаре до этой цифры не 

хватало около 2 тыс. гостиничных номеров различных категорий.  

Многие хотельеры Самарской области утверждали, что рынку 

гостиничных услуг необходимы гостиницы более высокого уровня, 

но подобные проекты требуют немалых вложений. Другие говорили о 

нехватке достойных средств размещения эконом-класса. Строитель-

ство гостиниц эконом-категории позволит заполнить определенный 

сегмент рынка, пока спрос здесь превышает предложение.  

Областной город – Самара – является лидером по количеству и 

качеству предоставления гостиничных услуг в Самарской области. 

Именно в Самаре функционируют отели под международными брен-
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дами: Renaissance, Holiday Inn, Ibis и Hampton by Hilton. 85% гостей, 

размещаемых в отелях, - это внутренний деловой спрос. Но средняя 

загрузка номерного фонда Самары составляет не более 50%, что в 

принципе оптимальны показатель для регионального рынка. Гости-

ничный рынок Самары не является конкурентоспособным. Об этом 

свидетельствует крайняя низкая доля услуг в этой сфере – около 3% 

от общего объема услуг отводится на гостиничный бизнес и чуть бо-

лее 1% населения заняты в этой сфере [2]. 

2018 год стал для гостиничного сектора Самарской области го-

дом резкого скачка в расширении индустрии гостеприимства.  

По состоянию на 14.01.2018 на территории Самарской области 

функционирует 274 гостиничных предприятия с общим номерным 

фондом в более, чем 6800 номеров - это гостиничные предприятия, 

имеющие действующие свидетельства и прошедшие классификацию. 

В областном городе, Самаре, располагается 152 гостиницы, совокуп-

ный номерной фонд которых составляет 3874 гостиничных номера. 

[2] 

Больше половины гостиничных предприятий Самарской обла-

сти относятся к категории «без звезд» (более 50%). На начало 2018 

годы в области отсутствовали гостиницы категории «пяти звезд». Но 

по словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, «благо-

даря Чемпионату мира по футболу Самара получила новый импульс 

для развития туристической сферы». И к началу Чемпионата была по-

строена пятизвёздочная гостиниц «Lotte» на пересечении улиц Галак-

тионовской и Красноармейской, с номерным фондов в 195 номеров 

различной категории. 

Городские гостиницы Самарской области расположены нерав-

номерно: безусловно, лидером на численности отелей является Сама-

ра – 152 гостиницы, на втором месте Тольятти – 52, а затем Сызрань – 

21. Концентрация предприятий размещения в центральной части Са-

марской области объясняется рядом причин: расположение админи-

стративного и культурного центра; концентрация транспортных узлов 

(воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного сообще-

ния); сосредоточение промышленных предприятий.  

Анализ распределение предприятий размещения показал, что ¾ 

рынка гостиничных услуг сконцентрированы в городах. На сельские 

районы приходит 104 гостиниц. Основными районами Самарской об-

ласти по количеству гостиниц являются Ставропольский, Волжский, 

Сызранский, Красноярский и Шигонский, которые имеют равные до-

ли рынка гостиничных услуг ~ по 1/3 на каждый район (без учета го-

родских районов). 
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Представители туриндустрии отмечают, что сегодня гостинич-

ный сектор ориентирован в основном на бизнес-клиентов и семейных 

туристов. Практически неохваченным остается очень массивных сег-

мент туристского спроса – это школьные группы и спортсмены. Ту-

ристы данных категорий для того, чтобы сэкономить средства на раз-

мещении, согласны размещаться по несколько человек в номере. Од-

нако стандартные отели, как правило, размещают в одном номере од-

ного или двух человек. Следовательно, среднегодовая загрузка гости-

ниц Самарской области составляет около 30%.  

Особую роль в развитии и расширении рынках гостиничных 

услуг Самарской области сыграл Чемпионат мира по футболу. В ходе 

подготовки к ЧМ-2018 гостиницы и другие аналогичные объекты 

размещения Самарской области прошли классификацию, чтобы пока-

зать гостям уровень развития индустрии гостеприимства и предоста-

вить соответствующее обслуживание и сервис. Как отметил Валерий 

Фомичев, президент Торгово-промышленной палаты региона, акту-

альность вопроса сертификации гостиниц во многом связана с пер-

спективой вступления России в ВТО.  

О повышении качества обслуживания и прибыльности ЧМ-2018 

для Самарского региона можно будет говорить лишь в следующих 

годах. Но уже сегодня можно с уверенностью утверждать, что изме-

нения в ценовой политике гостиничных услуг региона уже произо-

шли. 

Самое дешевое койко-место составляет 2250 рублей – данная 

цена указаны в гостиницах с одной звездой. Места в хостелах и гос-

тиницах категории «без звезд» стоят 6270 и 8100 рублей соответ-

ственно. Двухзвездные гостиницы уже выставляют цены от 4770 руб-

лей; трехзвездочные – от 6310 рублей; четырех-звездочные - начина-

ется с 10750 рублей. Дороже обойдется проживание в пятизвездочных 

гостиницах: тут цены начинаются от 15 600 рублей [3]. 

Расширение предложений на рынке гостиничных услуг Самар-

ской области к Чемпионату Мира по футболу 2018 также и для даль-

нейшего пользования жителя Самарской области и ближайшими ре-

гионами. Проведенные исследования на территории Самарской обла-

сти и сопредельных территориях показали, что 80% жителей готовы 

отдыхать на территории Самарской области при создании более бла-

гоприятных условий, а именно - более высокое качество с более низ-

кими ценами. Увеличение турпотока возможно только при наличии 

конкурентоспособного туристического продукта, для которого тре-

буются соответствующие инвестиции.  
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Таким образом, после проведенного Чемпионата мира по фут-
болу гостиничный бизнес Самарской области, а в особенности город 
Самара, претерпел ряд положительный измнеений6 повысился уро-
вень сервиса на предприятиях размещения; расширяется ассортимент 
услуг размещения; повышается культура обслуживания. 

Сегодня индустрия гостеприимства Самарской области пред-
ставляет собой развивающуюся и конкурентоспособную сферу про-
фессиональной деятельности, направленную не только на удовлетво-
рение потребностей клиентов в услугах временного проживания, но и 
в создании имиджа гостеприимного региона для любого туриста. 
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На сегодняшний день интернет является неотъемлемой частью 

человеческой жизни. Интернет оказывает немыслимое влияние на 

мировоззрение подрастающего поколения. Меняет поведение, харак-

тер, привычки, взгляды на многие вещи. Естественно, что интернет 

формирует определенные особенности сознания современного моло-

дого человека. Придерживаясь одного из многочисленных определе-

ний сознания, что это способность человека отражать объективный 

мир в субъективных формах, отметим, согласно исследователям [2, с. 

19], что сознание не имеет «самостоятельного бытия вне отношения к 

своему материальному субстрату – мозгу и к объекту отражения». То 

есть сознание представляет собой взаимообусловленный процесс. В 

процессе своей жизнедеятельности современный молодой человек 

испытывает сегодня активное вмешательство интернет ресурсов, ко-

торые активно меняет его сознание. 

Исследованию данной проблемы посвящен целый ряд исследо-

ваний [1, 3, 4]. 

Так уж заведено, что молодежь являет собой ту часть общества, 

которая еще только вырабатывает свою систему ценностей. От того 

какие качества впитает в себя молодежь зависит будущее всего мира, 

ведь именно молодежь является той частью общества, которая назы-

вается «костяк». Интернет для большинства молодежи это нечто вро-

де способа самоутверждения. Именно в социальных сетях молодежь 

набирается смелости для общения, не чувствуют страха перед диффе-

ренциацией, могут найти людей с такими же интересами и с таким же 

мнением. В результате всего этого возникают разные виртуальные 

отношения, которые в реальной жизни, скорее всего, не состоялись 

бы. 

Но проблема в том, что эта всемирная паутина слишком сильно 

затягивает молодежь в свои сети. Именно эта часть общества, т.е. мо-

лодежь полностью погружается в виртуальный мир, можно сказать, 

что с корнями уходят в нее. Живое общение заменяется сухими смс 

сообщениями, реальные эмоции заменяются смайликами, а встречи 

фотографиями. Иными словами, становятся полностью зависимыми 

от интернета.  

На сегодняшний день даже 3-х летние дети в свободной форме 

управляются со всеми гаджетами. Дети школьных лет регистрируют-

ся почти во всех социальных сетях и оказываются под гипнотическим 

воздействием. С одной стороны, умение пользоваться интернетом это 

хорошо, но только если они проводят в нем по 2-3 часа в день, извле-

кая пользу.  
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 Сегодня среди родителей и детей существуют огромные про-

блемы и непонимания, и многие дети, они очень сильно увлечены га-

джетами, телефонами, компьютерами и т. д, отвлекая их. И дети не 

хотят учиться, они не чем не интересуются 

 Я считаю, что нужно максимально ограничить детей гаджетами, 

до определенного возраста, насколько это возможно. Или хотя бы 

ограничить их во времени. 

Интернет сегодня выполняет одну из важнейших для социума 

функций – коммуникативную. В нашем веке, в веке технологий моло-

дые люди уверенны в том, что интернет помогает им в самореализа-

ции, именно в социальных сетях молодежь ищет одобрение своих 

действий. Стало привычным делом выкладывание всего, что нас 

окружает и всех своих действий в интернет. Отсутствие каких-то ра-

мок и четкого алгоритма, отсутствие социальных санкций и контроля, 

свобода действий – вот что влечет пользователей на самом деле. Са-

мостоятельно используя ресурсы сети Интернет, молодые люди с еще 

несформировавшимся мировоззрением, не определившие значимые 

для себя позиции, оказываются один на один с неконтролируемым 

потоком информации. 

Психологи расходятся во мнении, по вопросу влияния интернета 

на молодежь, часть считают, что социальные сети помогают молоде-

жи бороться с депрессией, и не считать себя одинокими. Однако 

наблюдение за жизненным пространством молодых людей убеждает в 

обратном: ребенок настолько привыкает к тому, что его постоянно 

оценивают и замечают, что в реальной среде ему трудно. Результатом 

происходящего становится либо депрессия, либо состояние человека, 

когда он полностью уходит в виртуальные сети. Зачем говорить, если 

можно писать? Зачем улыбаться, если можно поставить смайлик? За-

чем куда-то идти, если можно посидеть в интернете? Так думает ны-

нешняя молодежь! 

Развитие сети интернет привело к созданию виртуального про-

странства, обозначающего зарождение новых культурных идентично-

стей.  

Сегодня, молодые люди предпочитают вести блог, чтобы полу-

чить мнение по различному поводу у других людей. Сеть дает им 

возможность почувствовать себя востребованным, неуверенному в 

себе человеку. Он начинает заводить кучу новых друзей, даже не за-

думываясь о том, что эти отношения, возможно, продлятся не долго. 

В социальных сетях вступая в группы по интересам, человек не боит-

ся того, что может быть отвергнутым. То есть молодежь считает, что 
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социальная сеть принимает все, что может быть отвергнуто обще-

ством. В социальных сетях они живут так, как им хотелось бы в ре-

альной жизни. Именно поэтому многие подростки под влиянием это-

го фактора становятся двуличными, выдавая себя в сети за того, кем в 

реальной жизни они не являются. 

На сегодняшний день смело можно утверждать, что социальные 

сети и интернет в целом, отодвигают классические институты социа-

лизации на второй план – семью, школу, реальных друзей и сверстни-

ков. 

С одной стороны, социальные сети значительно облегчают воз-

можность поддерживать отношения, способствуют расширению по-

иска друзей, старых знакомых, а иногда и поиска работы. Также сту-

денты, например, активно могут пользоваться социальными сетями 

для обмена учебной информацией и домашним заданием. Преподава-

тели имеют возможность доводить до студентов какую-либо инфор-

мацию, либо скидывать методические пособия.  

 Но с другой стороны остро ощущается, так называемая элек-

тронная коммуникация, порождает ряд проблем, ведущей из которых 

становится, отрыв от реальности, от общения с близкими людьми. 

Вместо этого человек буквально «зависает» все свое свободное время 

в Интернете. Часто бывает так, что человек, проводя в социальных се-

тях огромное количества времени, забывает об учебе, важных делах, 

работе и т.д. Люди после того как приходят домой с работы или уче-

бы сразу же заходят в интернет. Даже на работе и на учебе мы сидим 

в телефонах. А бывает и так, что мы просто автоматически смотрим в 

телефон без какой-либо причины, а иногда под предлогом проверки 

времени. Техника тоже на сегодняшний день очень влияет на челове-

ка и играет важную роль. Как техника влияет на человека и человек 

на технику? Главным вопросом становится доминирование одного 

над другим. Какое доминирование актуальнее? Можно ли сказать, что 

философия человека – творца на сегодняшний момент превращается в 

философию человека – раба? Раб собственных творений? Отчасти это 

так, потому что, можно наблюдать зависимость людей от научно – 

технического прогресса абсолютно в каждой сфере его деятельности.  

Мы выходим в интернет на улице, в парке, в такси и даже в мет-

ро. Даже кратковременное исчезновение интернета, причиняет дис-

комфорт. К счастью, а может и к несчастью он с нами круглосуточно. 

Все эти безграничные возможности интернета, рождают чувства 

вседозволенности, которая извлекает из человека наихудшее что в 

нем есть. В интернете существует нескончаемое количество инфор-
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мации. Такие как клубы самоубийц, наркоманов и террористов, кото-

рые на данный момент, к сожалению, преобладают. 

Для изучения интернет влияния мною был проведен социологи-

ческий опрос среди молодежи Чеченской Республики. В опросе 

участвовала молодежь в возрасте от 17 до 25 лет. В качестве метода 

исследования использовалось анкетирование. 

В результате опроса было выявлено, что 48,5 % используют Ин-

тернет ежедневно 6 часов и более, также 33,8% проводят в интернете 

4 – 6 часов, и только 18,4% прибегают к его к его услугам менее 1 – 3 

часа. 

Наиболее популярной причиной использования Интернет явля-

ется социальные сети, т.е. общение. Этот вариант выбрали 81,6 % 

опрошенных. На втором месте по популярности является скачивание 

фильмов, музыки, спорт и т. д (64,3%). Далее 58% опрошенных чита-

ют новости, и 58,7% используют для учебы – поиска материалов, 

учебников, а 14% играют в онлайн игры. 

На вопрос «Считаете ли вы, что интернет оказывает влияние на 

молодежь?» большинство 92,3% опрошенных считают, что интернет 

оказывает влияние на молодежь, 4,8% затруднились ответить, и 2,5% 

считают, что интернет не оказывает влияние. 

Далее на вопрос «Всегда ли вы находите информацию в интер-

нете, которая вам нужна?» 64% ответили вариант ответа «да», и 36% 

опрошенных ответили «иногда», ответа «нет» никто не выбрал [4]. 

Сегодня человечество страдает от переизбытка информации и 

недостатка времени. Обилие возможностей привело к замкнутости и 

растерянности многих индивидуумов, что является серьезной психо-

логической и философской проблемой нашего века. 
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Аннотация. Коммуникативная компетентность рассматривается 

как стержневая характеристика составляющей профессионализма пе-

дагога, который призван быть коммуникативным лидером в учебной 

и внеурочной деятельности, миссионером культуры, просветителем. 

Ключевыеслова: Коммуникативная компетентность, компе-

тентностный подход, профессиональная подготовка, коммуникатив-

ная иноязычная компетенция, практическое использование иностран-

ного языка.  

 

Коммуникативная компетентность рассматривается в настоящее 

время как стержневая характеристика составляющей профессионализма 

педагога, который призван быть коммуникативным лидером в учебной и 

внеурочной деятельности, миссионером культуры, просветителем, дол-

жен обладать такими универсальными компетенциями как коммуника-

тивная активность, способность моделировать культурно-

образовательное пространство, вести культурно-просветительскую дея-

тельность, создавая и реализуя соответствующие программы и проекты 

на современной интермедиальной основе. 

Практический опыт работы в качестве преподавателя англий-

ского языка позволяет сделать вывод о том, что коммуникативная 

компетенция формируется в рамках не одной дисциплины, а целого 

цикла дисциплин, относящихся к различным блокам подготовки сту-

дентов – будущих педагогов; психолого-педагогического и методиче-

ского модулей; различных видов практик; организации методического 

дня во взаимосвязи с внеаудиторной деятельностью в предметной об-

ласти. Следовательно, важно усиление междисциплинарных связей и 

логическое построение учебных планов при реализации основных 

профессиональных образовательных программ уровня бакалавриата и 

магистратуры. 

В ходе практик, в рамках проведения методического дня на базе 

средних общеобразовательных организаций студенты общаются с 

mailto:galimova.nr@yandex.ru
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различными категориями обучающихся: мигранты, иностранные уче-

ники, школьники с ограниченными возможностями здоровья. Прак-

тиканты выстраивают коммуникацию с учителями – предметниками, 

классными руководителями, администрацией учебного учреждения, 

родителями и иногда испытывают затруднения в определении пра-

вильной коммуникативной стратегии, что может повлиять в даль-

шейшем на изменение решения о выборе места трудоустройства по-

сле окончания вуза. 

Для того, чтобы избежать коммуникативных неудач в педагоги-

ческих ситуациях и в целях развития навыков общения и повышения 

речевой культуры студентам рекомендуется использовать ресурсы, 

размещенные на электронных площадках открытого образования, в 

том числе на портале электронного образования Башкирского госу-

дарственного педагогического университета им. Акмуллы, например, 

Онлайн-курсы «Я - оратор», «Практическая риторика» и др.  

В рамках проекта «Продвижение ресурсов, связанных с изуче-

нием русского языка и образованием на русском языке, в СМИ и Ин-

тернет-ресурсах» (рук.-д.ф.н., проф. БГПУ им. М. Акмуллы Г.Ф. Ку-

динова), поддержанного грантом по ФЦП «Русский язык» в целях по-

пуляризации русского языка, российской культуры, науки, образова-

ния организованы Интернет-сообщества «Занимательный русский 

язык», «Коммуникативные тренинги в Уфе», количество участников 

которых с каждым годом увеличивается и пополняется студентами в 

первую очередь гуманитарных направлений подготовки. 

 Модераторы проекта «Азбука общения» предлагают участни-

кам сообществ и всем другим пользователям сети Интернет ознако-

миться с тематическими слайдами, содержащими текстовую и визу-

альную информацию научно-познавательного характера в области 

лингвистики, психолингвистики, этнолингвистики, лингвокультуро-

логии, коммуникативистики.  

Успешность усвоения иностранного языка для использования в 

профессиональной деятельности напрямую зависит от владения про-

фессиональными знаниями на русском языке. Иностранный язык яв-

ляется средством общения и средством получения профессионально 

значимой информации для повышения в будущем конкурентоспособ-

ности на рынке интеллектуального труда. Современный студент - ин-

формационно мобилен и при определенном уровне сформированно-

сти иноязычных компетенций способен получать актуальную инфор-

мацию из зарубежных первоисточников, недоступных в отечествен-
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ных библиотеках, что способствует успешному входу в профессио-

нальную среду.  

Использование социальных сетей, зарубежных сайтов для раз-

вития профессиональной иноязычной компетенции является продук-

тивным, поскольку все они имеют большой потенциал для установле-

ния контактов с зарубежными студентами, вузами, предприятиями, 

что позволяет организовать постоянный обмен информацией и мате-

риалами об актуальных достижениях в профессиональной сфере, спо-

собствует овладению специальной лексикой, профессиональной тер-

минологией, расширяет возможности трудоустройства, поскольку с 

расширением образовательного, научного и экономического про-

странства сфера деятельности специалиста не ограничивается терри-

торией одного государства. 

Динамика активности обращения к электронным ресурсам 

должна контролироваться преподавателем, обеспечивающим реали-

зацию дисциплин филологического блока и находить отражение в 

баллах, отраженных в технокартах учебных дисциплин по семестрам. 

Анализ анкетирования бакалавров показывает, что студенты 

считают перспективным организацию в педуниверситете действую-

щих на регулярной основе дискуссионных клубов, например «Диало-

ги на русском», «В записную книжку путешественника», «Речевой 

этикет» на русском и иностранном языках с привлечением иностран-

ных специалистов и стажеров, творческих объединений в целях под-

готовки будущего учителя к культурно-просветительской деятельно-

сти.  

В настоящее время преподавателями иностранных языков в ос-

новном используется традиционная система оценивания образова-

тельных результатов, например, тестовые задания, письменный пере-

вод, что не в полной мере определяет уровень сформированности 

иноязычной компетенции студентов. Необходимо разработать диа-

гностирующий инструментарий в соответствии с международной сер-

тификацией от уровня А1 до С1 и разработать перечень контролиру-

ющих заданий с учетом профильной подготовки: например, эссе как 

отдельное учебное задание, составление аннотации к статьям или 

книгам в форме QR-кодов, инфографики; пересказ содержания ино-

язычного текста в форме построения анимационного видеоряда с 

озвучанием, подготовка интернет-статьи; устные репортажи по видео- 

и фотоматериалам проведенных культурно-просветительских акций и 

мероприятий.  
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В институте филологического образования и межкультурных 

коммуникаций Башкирского государственного педагогического уни-

верситета им. Акмуллы функционирует Центр развития компетенций 

им.Л.М.Васильева «Славянский мир», в котором используется совре-

менный инструментарий для формирования коммуникативных ком-

петенций студентов, что выражается в осуществлении профессио-

нальной коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач профессиональной деятельности; развитие 

умений выступать публично, вести конструктивный диалог, выраба-

тывать стратегию и тактику взаимодействия со слушателями для до-

стижения определенных социально значимых целей, способности к 

принятию решений и разрешению конфликтных ситуаций в педагоги-

ческой коммуникации.  

В целях повышения конкурентоспособности выпускников важно 

разработать концепции Центров развития профессиональной ино-

язычной компетентности на факультетах и в институтах педвуза в со-

ответствии с профилем подготовки (гуманитарный, естественно-

научный, художественный, математический) и создание кабинетов, 

где возможно моделирование коммуникативных ситуаций, прибли-

женных к реальным условиям будущей профессиональной деятельно-

сти, в том числе участие в международных конкурсах, форумах, 

оформление результатов научно-исследовательской деятельности, 

подготовка грантовой документации. 

Профессиональные знания обладают ценностью и личной зна-

чимостью для студентов, если они видят возможность их практиче-

ского применения в учебной и профессиональной деятельности. Зада-

ча преподавателя заключается в выборе успешной стратегии для ре-

шения актуальных задач современного образования. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме влияния 

информационной революции на развитие человека и человечества. 

Дается анализ результатов такого влияния и его возможных негатив-

ных последствий  

Ключевые слова: информационная революция, информацион-

ное общество, информация, знания, научно-технический прогресс, 

самопрограммирующаяся рабочая сила, глобализация. 

 

Революция – это то, что коренным образом меняет действитель-

ность. Все значимые исторические изменения в обществе сопровож-

дались революцией. Неолитическая революция - первая революция, 

которая ознаменовала собой кардинальный сдвиг в образе жизни че-

ловека - переход от собирательства к сельскому хозяйству, основан-

ному на земледелии и животноводстве. Позже ряд важных промыш-

ленных революций. И, наконец, мы у порога пятой промышленной 

революции (Индустрии 5.0). Изменения, начиная с 20 века, стали 

происходить настолько стремительно, что казалось, только недавно 

была разработана «умная машина» (ЭВМ), как уже создан суперком-

пьютер.  

Именно появление компьютера, а затем сети Интернет заложило 

основу для развития постиндустриального общества. Возможность 

активно распространять и получать информацию изменило и челове-

ка, и общество в целом.  
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По мнению М. Кастельса, известного испанского социолога-

постмарксиста, отличительной особенностью информационно-

технологической революции является скорость распространения ин-

формации, в то время как прежние технологические революции ока-

зывали свое влияние на ограниченной территории. Это означает «не-

медленное применение к своему собственному развитию технологий, 

которые она [технологическая революция] создает, связывая мир че-

рез информационную технологию [1]. С появлением информационно-

технологической революции прогресс стал стремительным.  

Доступность информации, разнообразие образовательных ре-

сурсов, открытых для широких слоев населения, должны служить 

идеям просвещения. Тем не менее, современное общество ориентиро-

вано на утилитарно-прагматический подход к знаниям, стремится к 

всесторонней коммерциализацию науки и образования, а также самой 

информации [2].  

Из-за большого массива данных индивиду сложно рационально 

осмыслить и корректировать объективную реальность. Идеализация 

инструментального разума способствует распаду восприятия, и со-

знания на отдельные части, способствует формированию клипового 

(фрагментарного) сознания [3]. Человек утрачивает понимание своего 

«Я» в иллюзорном мире «массовой культуры и ширпотреба». Доста-

точно точно эти проблемы иллюстрирует роман-антиутопия «451 гра-

дус по Фаренгейту» Рея Бредбери.  

Результатом научно-технического прогресса является рост тре-

бований к человеку со стороны общества. Человек должен стать более 

мобильным, готовым к постоянному профессиональному развитию, 

обладать способностью быстро и в неограниченном объеме воспри-

нимать новые знания. На современном конкурентном рынке труда 

растет спрос на самопрограммирующуюся рабочую силу. Для созда-

ния рабочей силы такого типа требуется специфическое образование, 

ориентированное на формирование нестандартного мышления, инно-

вационно-внедренческого подхода, способности постоянно расши-

рять и преобразовывать накопленный объем знаний и информации 

[4]. Это оказывает влияние на философию и мировоззрение человека. 

Он меньше заботится о духовном развитии, больше обособляется от 

социума и уделяет внимание удовлетворению своих эгоистических 

интересов. 

Процессы глобализации предопределили появление информа-

ционного общества, в котором информация и знания стали самым 

ценным ресурсом [5]. Здесь роль средств массовой информации сво-
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дится не только к получению и распространению информации. Разви-

тие инновационных медиатехнологий позволяет делать «нужную» 

информацию доступно-недоступной массовому читателю, подвергая 

её маркетинговой и пиар-обработке [6; 7]. Тем не менее, государству 

вполне по силам регулировать эту деятельность и обеспечить своим 

гражданам культурную и национальную идентичность. 
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Семья является одним из элементарных социальных институтов, 

с возникновения которого мы наблюдаем становление и развитие че-

ловеческого общества. С начала семейной организации, мы наблюда-

ем сознательные акты дозволенного и разрешенного в социуме, что 

заложило основы культурной реальности [1, с. 119]. Как отмечают 

ученые, семья является предметом рассмотрения многих исследова-

https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/2015889
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телей в области социологии, психологии и т.д. Но именно философ-

ско-культурологический анализ семьи позволяет проследить диалек-

тику становления и развития современного статуса семьи в условиях 

меняющейся реальности. Трансформация традиционной семьи дис-

кредитирует ее институциональную значимость, когда традиционные 

ценности семьи терпят крах в противостоянии современным глобали-

зационным требованиям [2, с. 81]. Первостепенной ценностью России 

в наши дни является семья и воздвижение в незыблемость традиций 

крепкой здоровой семейной практики. В наш век безграничных 

стремлений и новых технологий нить, связывающая семью и обще-

ственные тенденции, заметно истончилась, что негативно отразилось 

как на семье, так и на государстве в целом, которое уже явственно 

нуждается в реабилитации прежних семейных ценностей. Несомнен-

ным решением этой задачи будет заблаговременная подготовка моло-

дого поколения к реалиям современной семейной жизни. 

Молодежь сегодня все больше и больше обособляется как от 

своих родителей, так и друг от друга. Становится особо важным са-

мостановление, личность зацикливается на самой себе, ей требуется 

больше времени и пространства для реализации собственных целей. В 

этой атмосфере происходит борьба старого и нового, очевидно, что 

молодым семьям уже не помогают сваи, на которых держались семьи 

в прошлом. Скорее они становятся костылями, временной и недолго-

вечной защитой семейной лодки. По этой причине мы так часто ста-

новимся свидетелями распада молодых семей. Подобные неудачи 

вредят как и самим юношам и девушкам, которые разочаровываются 

в себе как в супругах, так и детям, если таковые успели появиться у 

пары. 

Не лучшая перспектива грозит и тем парам, которые наступив 

на горло своему недовольству, решили остаться вместе. Мало кому из 

них удается вернуться к любви и взаимопониманию, скорее молодые 

люди создают вокруг себя ядовитую сферу из взаимных упреков, 

обид и ссор. Воспитание ребенка в таких условиях невозможно. 

Очень живая и по-настоящему пугающая картина «Horror» от анима-

ционной студии «Riff studio and Alternate studio» [4] (мультфильм со-

здан молодыми аниматорами) показывает нам картину ссоры родите-

лей глазами их маленькой дочери. Так стоит ли хранить прокисшие 

отношения или их все-таки лучше выбросить? Наши родители несо-

мненно сказали бы, что лучше попытаться сохранить и сберечь, скле-

ить и упрятать в тепло, чем необдуманно избавиться. Они отчасти 

были бы правы. Однако если после многих попыток наладить семей-
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ную жизнь, успокоение и уют не наступают, следует задуматься о бо-

лее решительных мерах. 

Что же касается отношений поколений, то это извечная больная 

тема человечества. В современном обществе открытого смелого слова 

молодые люди зачастую не сдерживают себя и высказываются до-

вольно откровенно. У более молодых (старшеклассников и студентов 

первых курсов) наблюдается резкое отрицание родительского автори-

тета, негатив и даже ненависть вызывают вмешательство в частную 

жизнь и навязывание своих идеалов. С намного большей любовью и 

теплотой о родителях отзываются те дети, для которых мама и папа 

стали не надзирателями, а друзьями, готовыми для нового и прогрес-

сивного (причем не обязательно в технологии, а именно в мышлении). 

Полностью отрицается успешность авторитаризма со стороны роди-

телей, дети сегодня требуют уважение к себе как к личностям и гото-

вы к диалогу. Фразы «Потому что я так сказал», «Я старше, а значит 

права», «Ты нам должен» и т.п. бумерангом возвращаются агрессией. 

Однако это далеко не худший результат неправильного поведе-

ния родителей. Согласно исследованию, проведенному Центром по 

контролю заболеваний (CDC), самоубийство является второй в строч-

ке причин смерти людей в возрасте от 15 до 34 лет. И если наше 

старшее поколение, не желая сдавать позиций, продолжает утвер-

ждать, что ребенок совершил суицид из-за интернета, видео-игр, 

фильма или «китайских мультиков», хотелось бы им зачитать вы-

держку из той самой статьи CDC о самоубийствах: «У самоубийства 

есть предупреждающие знаки, такие как выражение безнадежности, 

угроза причинить себе боль или разговоры о желании умереть, рост 

потребления алкоголя и наркотиков, а также отказ от друзей и семьи». 

[3] Стоит ли говорить, что подобные знаки буквально кричат о том, 

что с ребенком что-то не так? И то, что родители не заметили угрозы, 

как ничто иронично говорит о шатких взаимоотношениях в семье. За-

частую мысли о самоубийстве вызваны затяжной депрессией в связи с 

трудностями социализации, сдачей экзаменов и холодностью со сто-

роны родителей. 

Проведя анализ высказываний в социальных сетях о суициде, 

становится совершенно ясным одно: в самоубийстве детей зачастую 

виноваты родители. Молодые люди рассказывают о недоверии к ро-

дителям, о том, что родители уценяют значимость их эмоционального 

состояния, на просьбы о помощи поступают окрики и недовольные 

фразы: «Твоя проблема не имеет значения!», «Разве это трагедия? Вот 

со мной однажды было…» или «Незачем тебе к психологу, эту де-

прессию ты сам себе придумал». 
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Также молодежи свойственно врать при социальных опросах, 

если их проводят организации и конференции, им хочется соответ-

ствовать ожиданиям и не загружать себе излишними расспросами, ес-

ли их ответ не устроит опрашивавших. Поэтому мы снова обратились 

к социальным сетям, а также к частным исследования, проведенным 

такими же студентами, как и мы. Проведенный студентами Томского 

педагогического института опрос показал четыре негативные тенден-

ции в семейных отношениях: 

1. Семейное воспитание, где закладываются основы ценностей, 

не имеет должного уровня. Родители, будучи слишком молодыми, не 

получившие гармоничного воспитания и не устоявшись как полно-

ценный социальный элемент, не могут вырастить и воспитать своих 

детей. Отсутствует жизненный опыт (считают 32% опрошенных). 

2. В современных семьях духовные ценности уступают матери-

альным. На первом месте стоит материальное благополучие, родители 

(в большинстве своем отцы) больше внимания уделяют работе, чем 

детям. Все-таки стоит решить за что взяться сначала: за карьерный 

рост или за воспитание детей. В этом вопросе присутствие одной 

только матери (а ведь е ее все чаще заменяет няня) недостаточно 

(19%). 

3. Отсутствие целостности семьи как духовной единицы. «Сво-

бода», «личное пространство» являются основополагающими крите-

риями многих семей. Такая тенденция идет из детства самих молодых 

родителей, которые оказались сами жертвами слишком авторитарного 

воспитания, и теперь любая ответственность за другого человека ав-

томатически превращается в плен (26%). 

4. Ответственность за нравственное воспитание детей перекла-

дывается на общественность (детские сады, школы‚ другие учебные 

заведения). Духовное воспитание детей в семье минимальное. Опять 

же холодность и безразличность супругов друг к другу и родителей к 

детям. Сегодня матери и отцы все меньше разговаривают со своими 

младшими членами семьи, все меньше интересуются их жизнью за 

пределами дома, а если такой интерес все-таки возникает, он носит 

скорее форму преследования и желание тотального контроля над 

жизнью ребенка (14 %). [5] 

А мораль сей сказки такова: современной семье больше всего не 

хватает эмпатии и внимания друг к другу, способности поступиться 

собственными взглядами, уступить другому человеку, умения и же-

лания слушать, взаимоуважения, осознания своей ответственности за 

собственное счастье, возобладания любви к ближним над любовью к 
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деньгам, работе и социальной трусости. Вот что можно назвать со-

временными семейными ценностями. 

Список литературы: 

1. Бетильмерзаева М. М. Семья и брак: философско-

концептуальный анализ. – С. 119-123 // Проблемы семьи и семейного 

воспитания в условиях полиэтнического и поликонфессионального 

региона: Материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием (г. Грозный, 20-21 марта 2015 г.). – 

Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников М.М.), 2015. 

2. Бетильмерзаева М.М. Проблема трансформации чеченской 

семьи: философско-культурологический анализ. – С. 81-89 // «Акту-

альные проблемы современной семьи: теория и практика». Материа-

лы Всероссийской научно-практической конференции с международ-

ным участием (г. Грозный, 26 марта 2016 г.). – Махачкала: АЛЕФ (ИП 

Овчинников М.М.), 2016. 

3. Preventing Suicide – CDC Центр по контролю заболеваний 

(https://www.cdc.gov/features/preventingsuicide/index.html). А также па-

кет социальной помощи людям, оказавшимся на грани самоубийства 

или их родственникам (https:// www.cdc.gov/ violenceprevention/ 

pdf/suicidetechnicalpackage.pdf) 

4. Horror (https://www.youtube.com/watch?v=ejKyZFCqT3U) 

5. Попов Г.Н., Шевелёва Н.В. – Семейные ценности современ-

ной молодежи (на примере студентов заочного отделения педагогиче-

ского ВУЗа // Вестник ТГПУ, 2017. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА КИБЕРБУЛЛИНГА СРЕДИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ 

Я.С. Горбатюк 

Россия, Балашов 

Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский  

национальный исследовательский  

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского»» 

savelevna96@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема кибербуллинга 

в образовательной среде. Выявлена роль образовательной организа-

ции в оказании помощи участникам кибербуллинга. 

Ключевые слова: Интернет–пространство, информационные 

угрозы, кибертравля, обучающиеся, безопасность. 

https://www.cdc.gov/features/preventingsuicide/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ejKyZFCqT3U
mailto:savelevna96@mail.ru


120 

В современном мире многие сферы деятельности человека по-

степенно переходят в виртуальное пространство, где люди могут об-

щаться друг с другом внезависимости от их пола, привлекательности, 

социального положения. В сети Интернет отсутствуют ограничения, 

которые характерны для реального социума. Исходя из чего, можно 

сделать вывод, о том, что общение в сети постепенно становится сур-

рогатной коммуникацией [1]. Возможность анонимно и часто безна-

казанно совершать в Интернет-пространстве действия, не одобряемые 

в обычном обществе (травля, шантаж и др.), приводят к появлению 

таких угроз, как кибербуллинг – преследование с использованием 

цифровых технологий [2]. 

Исследование, проведенное корпорацией «Microsoft» в 2016 го-

ду, показало, что 65 % взрослых и подростков сталкивались в кибер-

буллингом в сети Интернет. В Европе около 12 % детей возрастной 

категории от 9 до 16 лет становятся жертвами данного явления. И в 

50% случаев преследуемые в Интернете подростки сталкиваются с 

травлей и в реальной жизни [3]. По данным Всемирной организации 

здравоохранения за 2016 г. в России подвергались кибербуллингу хо-

тя бы один раз до 20 % детей в возрасте от 11 до 15 лет [4]. 

Кибербуллинг относится к категории коммуникационных угроз 

и может проявляться в форме умышленной травли, оскорблений, 

угроз, запугивания, унижения, клеветы, разглашения личной инфор-

мации или социального бойкотирования посредством сообщений в 

социальных сетях, мессенджерах, рассылки СМС и т.д.[5]. К его рас-

пространению в подростковой среде приводит широкий круг соци-

альных и психологических предпосылок: от стремительного техниче-

ского прогресса и информатизации всех сторон жизни до недостаточ-

ного уровня компьютерной компетентности самих подростков. 

С целью выявления степени осведомленности обучающихся о 

кибербуллинге и их реакции в случае Интернет-травли нами было 

проведено исследование на базе МОУ «Гимназия №1» г. Балашова 

Саратовской области.  

Анализ результатов анкетирования показал, что все опрошенные 

являются активными пользователями социальных сетей, то есть могут 

стать потенциальной жертвой киберхулиганов. Более половины из 

них проводят в сети Интернет от 3 до 5 часов в день, 30 % – менее ча-

са в день, а 18 % – более 5 часов. В основном социальные сети ис-

пользуются для общения с реальными людьми (52% опрошенных), 

для онлайн-игр (18 %), как способ «убить» время (24 %) и для обще-

ния по интересам (6 %).  
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При этом 52% обучающихся не размещают информацию о себе 

в своих профилях в социальных сетях, 36% опрошенных думают о 

том, будет ли им комфортно, если родители, учителя, одноклассники 

узнают об их публикациях, и лишь 6% выкладывают полную инфор-

мацию о себе. 

К числу наиболее серьезных угроз, исходящих от социальных 

сетей, 24 % обучающихся относят потерю персональных данных и 

использование их аккаунтов для рассылки спама или зараженных 

файлов, 46 % учащихся видят угрозу в нежелательном распростране-

ни в сети Интернет информации, негативно влияющей на твою репу-

тацию, 24 % боятся привлечь к себе внимание преступников или пси-

хически нездоровых людей, 30% опасаются взлома или заражения 

компьютера, а 36 % – возникновения Интернет-зависимости.  

Подавляющее большинство опрошенных (88 %) игнорируют за-

просы от незнакомых людей в социальных сетях, а 60 % отметили, 

что им приходилось сталкиваться оскорблениями в свой адрес в сети 

и столько же обучающихся указали, что получали через Интернет 

угрозы в свой адрес. Из них 12 % считают, что ответить взаимностью 

на такое поведение вполне нормально, 46 % заблокируют обидчика, 

30% расскажут родителям и 12 % не станут обращать внимание. При 

этом в роли агрессоров, оскорбляющих других пользователей в соци-

альных сетях хотя бы раз выступали 65 % учащихся. По мнению уча-

щихся подростки могут прибегнуть к кибербуллингу потому, что это 

кажется забавным обидчику (54 %), из мести (12 %) или потому, что 

агрессоры – сами неудачники в реальной жизни (36 %).  

С целью повышения компетентности обучающихся в вопросах 

обеспечения личной безопасности в виртуальном пространстве и 

снижения уровня агрессивности и враждебности нами была разрабо-

тана программа проведения внеурочных мероприятий, направленных 

на профилактику кибербуллингасреди обучающихся. Данная про-

грамма рассчитана на 1 учебный год и реализуется во внеурочной де-

ятельности. Она предполагает проведение занятий по двум направле-

ниям: работа с учащимися и работа с родителями. 

В рамках программы запланировано создание сайта в помощь 

детям, столкнувшимся с кибербуллингом. Ссылка на данный сайт бу-

дет выложена на сайте образовательной организации. К наполнению 

сайта контентом планируется привлечь обучающихся под руковод-

ством педагога. Сайт будет включать в себя следующие страницы: 

1. Советы по защите от кибербуллинга. Она может содержать 

информацию, которая помогла бы подросткам избегать таких ситуа-

ций.  
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2. Что делать, если ты стал жертвой кибербуллинга в Интерне-

те? Здесь мы планируем опубликовать информацию о том, что не 

стоит мстить человеку, чтобы самому не оказаться в качестве агрес-

сора. 

3. Моя история. На этой странице будут выложены реальные ис-

тории детей и подростов, оказавшихся вовлеченными в кибербуллинг. 

На данной странице дети смогут общаться, рассказать свои ситуации 

и поделиться тем, как они справлялись с кибербуллингом.  

Помимо сайта работа с обучающимися включает в себя два вида 

мероприятий: информационной и тренинговой направленности.  

Планируемые мероприятияв рамках работы с обучающимися: 

1.Мероприятия информационной направленности -Классные ча-

сы «Этика и культура общения в социальных сетях», «Безопасность в 

виртуальной среде» «Игры, в которые я играю». Дискуссии - «Друг – 

кто он?», «Кто и почему занимается кибербуллингом?», «Меня травят 

в сети, что с этим делать?». 

2.Тренинговые занятия –Тренинг «Как себя контролировать?» 

на преодоление психологического барьера, вызванного недостатком 

владения своими эмоциями, а так же формировать уверенность в себе 

и своих силах. Тренинг на сплочение коллектива и построение эффек-

тивного командного взаимодействия «Мы – команда». Тренинг на 

обучение навыку принятия критики «Критика и как ее восприни-

мать?». 

Также необходимой составляющей программы профилактики 

кибербуллинга является работа с родителями. В силу занятости роди-

тели не могут принимать активное участие во внеурочных мероприя-

тиях, поэтому предлагаем в качестве основной формы работы – вы-

ступления педагогов по ОБЖ и информатике на родительских собра-

ниях, а также информирование родителей о наличии и контенте сайта, 

создаваемого в рамках реализации разработанной нами программы. 

На родительских собраниях необходимо обсудить с родителями сле-

дующие темы: «Как узнать, что ребенок – жертва кибербуллинга?» 

«Как вести себя, если ребенок – агрессор в кибербуллинге?» «Кибер-

буллинг с юридической точки зрения», «Информация, причиняющая 

вред здоровью и развитию».  

Таким образом, мы полагаем, что работа по двум направлениям 

позволит повысить степень информированности всех участников по 

вопросам противодействия кибербуллингу, а также привлечь родите-

лей к совместному решению данных проблем, научить их распозна-



123 

вать признаки, свидетельствующие о том, что ребенок стал участни-

ком кибертравли. 
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необходимость сбалансированного подхода к духовно-нравственным 
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и материальным потребностям души, духа и тела человека. Даны ре-

комендации в решении социальных проблем.  

Ключевые слова: душа человека, духа человека, человек, соци-

альные проблемы, потребности 

 

Как правомерно указывает Т.М.Симонова, «социальные про-

блемы в нашей науке традиционно приравниваются к управленческим 

проблемам. Поэтому управленцы-чиновники рассматривают себя в 

качестве субъектов решения проблемы, а остальных вовлеченных в 

ситуацию людей только как объектов управления. Без сомнения, со-

циальная проблема это всегда задача для управления. Но, как показы-

вают провалы социальной политики, решать социальную проблему 

только административными методами – не возможно». [6, с. 103] 

Существующие острые социальные проблемы общества (алко-

голизм, наркомания, токсикомания, национальная и религиозная не-

терпимость, национализм, экстремизм, проституция, падение морали, 

порнография, малолетнее материнство, сквернословие, администра-

тивные правонарушения и уголовные преступления и др.) всегда но-

сят духовно-нравственный характер, связаны с не решаемым государ-

ством конфликтом духовно-нравственных и материальных потребно-

стей человека, что должно учитываться при проведении конкретной 

социальной политики.  

Как нами отмечалось, система безопасности и здоровьесбереже-

ния образовательного пространства находится вне контекста сбалан-

сированных духовно-нравственных и материальных потребностей 

души, духа и тела человека. [2, с. 174] 

По нашему мнению, причина социальных проблем кроется в 

том, что существующие системы воспитания и образования, труда и 

отдыха должного внимания не уделяют душе человека, несмотря на 

то, что юридическая наука давно уже ввела в теорию прав человека 

понятие «права души и духа человека». [4, с. 19-20] 

Социальная политика не предусматривает программ со сбалан-

сированными духовно-нравственными и материальными потребно-

стями души, духа и тела человека, а также иерархический приоритет 

духовных потребностей в государственной политике.  

В соответствии с Кратким психологическим словарём, под ду-

шой понимается следующее: «Душа – понятие, отражающее истори-

чески изменявшиеся воззрения на психику человека и животных; в 

религии, идеалистической философии и психологии Д. – это немате-

риальное, независимое от тела животворящее и познающее начало. 

Возникновение понятия Д. связано с анимистическими представлени-
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ями первобытного человека, примитивно-материалистически истол-

ковывавшего сон, обморок, смерть и т.д… В научной литературе (фи-

лософской, психологической и др.) термин «Д.» не употребляется или 

используется очень редко – как синоним слова «психика», В повсе-

дневном словоупотреблении Д. по содержанию обычно соответствует 

понятиям «психика», «внутренний мир человека», «переживание», 

«сознание». [5, с. 95]  

Согласно Большому энциклопедическому словарю, «дух – фи-

лософское понятие, означающее невещественное начало, в отличие от 

материального, природного начала. Дух истолковывается как суб-

станция (пантеизм), личность (теизм, персонализм). В рационализме 

определяющей стороной духа считается мышление, сознание, в ирра-

ционализме – воля, чувство, воображение, интуиция и т.п. В древне-

греческой философии: пневма, нус, логос». [1]  

В свою очередь, С.И.Ивентьев под душой человека подразуме-

вает Божественную, духовно-нравственную ценность и нематериаль-

ное благо человека [3, с.153], а под духом человека – нетелесное, не-

вещественное начало, эманацию Бога. [4, с.17, 352]  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать однозначный вывод, 

что в науке отсутствует единый понятийный аппарат, касающийся 

души и духа человека. [2, с. 176] В свою очередь, религия, в отличие 

от науки, имеет в этом большой опыт и колоссальные знания, которые 

необходимо использовать науке в наработке этого важного для обще-

ства духовного понятийного аппарата. 

Решение острых социальных проблем общества возможно толь-

ко при разработке и внедрения единого понятийного аппарата, каса-

ющегося души и духа человека, принятии мер по культивированию 

духовно-нравственных ценностей, пропаганде здорового образа жиз-

ни, реализации социальных и образовательных программ, в которых 

сбалансированы духовно-нравственные и материальные потребности 

души, духа и тела человека.  

В настоящее время общество и государство должны решать за-

дачу по созданию условий жизни человеку, в которых без перекосов 

будут сбалансированы духовно-нравственные и материальные по-

требности души, духа и тела человека. [2, с. 179] А это, безусловно, 

позволит решать существующие духовно-нравственные и социальные 

проблемы человека, общества и государства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются значение интернета в со-

временном обществе. Делается акцент на позитивном и негативном 

воздействии интернета на человека и общество. Также для валидно-

сти исследования было проведено социологическое исследование. 
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Интернет – глобальная информационная паутина. Его история 

показывает, что уже после десяти лет возникновения он завоевал тер-

риторий многих стран международного сообщества. Человечество 

использует интернет для развлечения, работы, учебы, досуга, поиска 

информации и многого другого. Его популярность быстро возросла, 

ведь для пользователей он был легким, дешевым и быстрым. В насто-
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ящее время каждый в сети может получить информацию о жизни всех 

стран мира. Для крупных фирм очень удобно использование интерне-

та, ведь их филиалы могут находиться в разных точках мира. 

В современном обществе область применения интернета очень 

велика, например, это работа, поиск нужной информации, общение и 

развлечения. Но, наряду с положительными аспектами использования 

интернета, так же существуют и его отрицательные стороны, которые 

оказывают влияние на человека.  

На сегодняшний день мы наблюдаем то, что люди теряют спо-

собность к диалогу. В интернете, прежде чем написать ответное со-

общение можно подумать, о чем написать, а также можно проигнори-

ровать это сообщение. Это снижает тревогу, которая может возник-

нуть при живом общении, ведь от разговора с легкостью можно уйти. 

Поэтому некоторые люди увереннее чувствуют себя в интернете, но в 

реальной жизни становятся более застенчивыми. Впоследствии, это 

становится похожим на раздвоение личности, ведь в интернете и в ре-

альной жизни человек ведет себя по-разному. Человек в Интернете 

может представить себя в лучшем свете, чем он есть на самом деле, 

например, приукрашивание своих достижений, поступков, поведения.  

Также интернет способствует возникновению клипового мыш-

ления, то есть снижению способностей запоминать. Это происходит, 

когда мозг привыкает быстро получать информацию маленькими 

порциями. Маленькие статьи прочитываются человеком, но не запо-

минаются. Так, если во время урока дали задание прочитать неболь-

шой текст, то после урока все прочитанное очень быстро забудется, 

но если человек прочитает большую главу, то от нее останутся опре-

деленные впечатления, которые запомнятся надолго. На современном 

этапе люди, привыкшие к прочтению небольших статей, перестали 

читать книги. Им больше нравится читать короткие записи в социаль-

ных сетях, тем самым «убивая» свое время. 

Безусловно Интернет в настоящий момент времени – это мощ-

ный источник информации. Благодаря его оперативности, доступно-

сти и скорости он стал использоваться человечеством для общения 

друг с другом, с помощью Интернета можно быстро узнать о той ин-

формации, которая нужна в данный момент, но, к сожалению, эта ин-

формация не всегда может быть достоверной и точной. 

Русский язык, как и любой другой язык используется в интерне-

те. Однако серьезной проблемой общения в интернете является отсут-

ствие невербальной коммуникации, которая является важной частью 

общения. В интернете люди, которые общаются между собой, не ви-
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дят друг друга, а видят лишь тексты. Заменой невербального общения 

являются различные смайлики, которые передают собеседнику раз-

личные эмоции, такие как радость, злость, грусть и т.д., но они не об-

ладают способностью к замене «живого» общения. 

Также пользователи интернета ограничены в таких средствах, 

как тембра речи, ее эмоциональной окраски, тембра голоса, мимики, 

жестов и т.д. Очень негативно сказывается написание коротких пред-

ложений и сокращенных слов. Сленг, который используется в интер-

нете, стал очень популярен и многие начали употреблять его в своей 

речи. В тоже время, на данном этапе развития технологий, возможно 

также общение, при котором собеседники могут видеть друг друга, 

находясь при этом в разных городах и странах, например, «Skype», 

«Viber», «WhatsApp». 

Важным аспектом является то, что большинство людей ощуща-

ют только позитивное влияние Интернета на них и, в основном, не 

видят негативного. Это означает, что на сегодняшний день большин-

ство людей, скорее всего, не способны критично оценить последствия 

внедрения Интернета в их жизнь.  

Также интернет снижает способность к запоминанию человека, 

отвергает невербальное общение, но, в то де время, удовлетворяет все 

базовые потребности, которые нужны для человека. 

Функциональная составляющая интернета в процессе социали-

зации достаточно широка: 

1) Интернет во многом нацелен на типичность образов совре-

менного молодого человека. Поскольку молодежь повсеместно имеет 

доступ в интернет, то он позволяет охватывать своим контентом со-

держание образа жизни человека в различных проявлениях.  

2) Информация в интернете максимально оперативно распро-

страняется, что воздействует на массовое сознание. Так происходит за 

счет простоты и удобства передачи данных. 

3) Интернет концентрирует внимание на усвоение определенных 

ожиданий и социальных ролей за счет демонстрации роликов, с по-

мощью мемов, аккаунтов в социальных сетях, фолловеров и пр. 

4) Интернет также выполняет важнейшую функцию ппосредни-

чества между человеком и обществом посредством коммуникации. 

Для вадидности исследования автором было проведено социо-

логическое исследование на факультете социальной педагогики и со-

циологии, в котором приняло участие 20 человек (от 16 до 25 лет). На 

вопрос: «Сколько часов в день вы проводите с сети Интернет?» отве-

ты распределились следующим образом: 5-7 часов – 38%, 8-10 часов – 
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44%, больше 10 часов – 16%, очень редко пользуюсь Интернетом - 2 

%. 

Ответы на вопрос «Ощущаете ли Вы, что общаться с людьми в 

социальных сетях Вам легче, нежели в реальной жизни?» распредели-

лись следующим образом: да- 20%, нет- 58%, не задумывался об этом 

22%. 

Итак, данные социологического опроса показали, что большин-

ство молодежи довольно много времени проводит в сети Интернет 

(респонденты указали, что минимальное количество времени, которое 

они проводят в Интернете в день- 5 часов, и 16% респондентов указа-

ло, что проводят более 10 часов в Интернете в сутки). Среди респон-

дентов 16% считают, что им легче общаться в социальных сетях, чем 

в жизни, 62%, наоборот, отрицают это и 22% не задумывались об 

этом. Это означает, что большинство чувствуют себя уверенно при 

разговоре в живую, но все же есть те, кто не очень комфортно себя 

ощущает при разговоре. Общение в социальной сети проходит очень 

легко: люди не могут видеть друг друга, они могут дать ответ друг 

другу спустя некоторое время, также скрыты эмоции; во время живо-

го общения не может быть таких «привилегий», поэтому, общаясь ка-

кое-то время в социальных сетях, человек начинает чувствовать себя 

увереннее, нежели в реальности. 

Таким образом, интернет оказывает и положительное и отрица-

тельное влияние на человека, с одной стороны с помощью него мы 

узнаем много новой информации, а с другой - мы все больше стано-

вимся зависимым от него. Общение в интернете становится важным 

фактором в социализации личности, поэтому главное – найти черту 

допустимого при использовании глобальной сети Интернет. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие граждан-

ской идентичности и подчеркивается необходимость государственной 

политики формирования гражданской идентичности современной мо-

лодежи. 
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Межэтнический и межконфессиональный мир является важ-

нейшим условием развития нашей страны, прогресса в экономике и 

социальной сфере, укрепления геополитических позиций на между-

народной арене. Народы России живут бок о бок на протяжении сотен 

лет. История нашей страны - это летопись героизма и славных дел 

сынов народов, населяющих российское государство и самоиденти-

фицирующих себя частью огромной и сильной страны. Задача орга-

нов власти любого многонационального государства сделать ком-

фортной жизнь для каждого человека, независимо от его националь-

ной принадлежности и вероисповедания. Межконфессиональный мир 

и согласие должны быть доминантой в построении гармоничного об-

щества. В противном случае, ксенофобия и межнациональная рознь 

разбудят центробежные силы, которые неминуемо приведут к распа-

ду государства. Необходимо отходить от использования в обиходе 

термина «Толерантность». Народам России нужно не учиться терпеть 

друг друга, а уважать, лучше узнать друг о друге, вести диалог. Этни-

ческий и религиозный факторы являются факторами национальной 

безопасности, что отражено в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года и Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года. 

Построение эффективного межкультурного, гуманистического 

диалога не является абстракцией, чем-то недостижимым, проблемой 
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второго или третьего порядка. На самом деле межэтнический диалог, 

основывающийся на многовековой общей истории и культуре, синер-

гии обычаев и традиций - важнейший инструмент противодействия 

текущим внутренним вызовам и внешним угрозам. 

Ни для кого не секрет, что страна сегодня переживает тяжелые 

испытания. И в нынешних условиях достижение стратегических задач 

власти возможно только при единстве народа, состоящего из более, 

чем 190 этносов, и наличии межкультурного диалога - развивающего-

ся, протекающего в рамках взаимного уважения процесса интерак-

тивного обмена между индивидами, группами, организациями с раз-

личными культурными корнями и мировоззрениями. Достижению 

этих задач должно способствовать формирование единого образова-

тельного пространства, которое является основанием поиска и выра-

ботки новых моделей гражданской консолидации, призванных сме-

нить общесоветскую культурную идентичность и исправить ошибки в 

конструировании общероссийской идентичности. 

По словам одного из основателей этносоциологии в росиийской 

науке Дробижевой Леокадии Михайловны, «в идеологической ориен-

тации правительством новой России был использован характерный 

практически для всех государств прием – попытка создания надэтни-

ческой, надрелигиозной идентичности. Но этот прием удается, если 

механизм его реализации основывается на знании реальных явлений и 

событий, условно говоря, пространственных и содержательных фраг-

ментов в жизни общества, которые солидаризируют или разделяют 

группы». [1, с. 72] 

Требования в плане сформированное^ российской гражданской 

1 идентичности, предъявляемые к выпускникам общеобразователь-

ных организаций отражены в Федеральных государственных образо-

вательных стандартах, обеспечивая при этом единство образователь-

ного пространства Российской Федерации и преемственность основ-

ных образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего, начального профессионального, сред-

него профессионального и высшего профессионального образования. 

В этой связи особый интерес представляет предмет «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» в составе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направ-

лен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравствен-

ных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и свет-

ских традиций многонациональной культуры России, на понимание 
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их значения в жизни современного общества и своей сопричастности 

к ним. 

Предмет преподается в российских школах с 2012 года и успеш-

но решает задачи формированию у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Сегодня представляется необходимым разработка и включение в 

базовую часть стандарта высшего образования по направлениям под-

готовки бакалавра модуля-дисциплины со схожими педагогическими 

целями и требованиями к результатам освоения. Тандем «ОРКСЭ» в 

школе и модуль, содержание которого бы отражало этническое и 

культурное многообразие современной России, стали бы единой 

учебно-воспитательной системой, нацеленной на формирование рос-

сийской гражданской идентичности. 

Обязательность изучения нового модуля в рамках стандартов 

позволит усилить охват обучающейся молодежи государственной по-

литикой в сфере межнациональных отношений. 

Модуль органично встроится в воспитательный процесс в вузе 

и, несомненно, окажет положительное влияние на формирование до-

стойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы, уважа-

ющего ее культурные традиции, готового к межкультурному и меж-

конфессиональному диалогу. 

Именно на плечах современной молодежи лежит задача созда-

ния эффективных площадок для общения представителей разных эт-

носов на универсальном языке - языке культуры и искусства, понят-

ному каждому. Подрастающему поколению нужно дать стимулы к 

проведению различных научных, просветительских и культурных ме-

роприятий, иллюстрирующих многообразие поликультурного обще-

ства. 

 А ответ на ключевой вопрос «Что же является основой для 

формирования российской гражданской идентичности?» достаточно 

прост – вызывающие чувства гордости и сопричастности наша общая 

история, наши достижения в науке, образовании, культуре и спорте!  
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Одним из числа известнейших психологов в истории является 

Жан Пиаже, который сделал большой вклад в науку. В научных кру-

гах особое внимание было уделено его работам, которые связанны с 

детской психологией и развитием интеллекта у детей. Жизнь Пиаже 

была посвящена изучению разнообразных стадий роста детей. Он пы-

тался выяснить как же будут формироваться способности детей при 

конкретных моделях мышления, обучения, а также когнитивного 

формирования. Далее в данной статье мы попытаемся описать теорию 

Пиаже и предложим свое разъяснение различных этапов интеллекту-

ального развития ребенка. 

Теория Пиаже, т.е. теория интеллектуального развития ребенка 

включает в себя изучение периода жизни детей с момента рождения и 

до достижения взрослости. Данная теория говорит о том, что ребенку 

необходимо пройти через определенные стадии развития. Эти стадии 

способствуют становлению интеллекта ребенка и умения восприятия 

взрослых (зрелых) решений. Данные стадии развития мы можем 

наблюдать у каждого ребенка в определенном порядке, что не зависит 

от расы детей или места их проживания. Но мы также можем наблю-

дать одно различие – возрастной переход детей от одной стадии к 

другой может различаться. 

Когда Жан Пиаже только начинал разработку своей теории, его 

взгляды сильно отличались от взглядов, которые ранее до него делали 

ученые. Вот самые явные отличия данной теории от других: 
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 свое внимание Пиаже сосредоточил именно на детях, когда 

другие изучали всех научающих; 

 в своей теории он рассматривал развитие детей в целом, дру-

гие же теории относились к научению определенных знаний или же 

поведения; 

 ученный выделял несколько определенных стадий развития 

интеллекта ребенка, когда в те времена бытовало мнение о том, что 

формирование психики ребенка является постепенны процессом и в 

ходе данного процесса поведение людей становится все сложнее и 

сложнее. 

Пиаже заявлял, что ребенок не только менее компонентный 

мыслитель, по сравнению со взрослыми, но они при рождении уже 

имеют базовую психическую организацию, которая состоит из ряда 

эволюционных и генетических признаков.  

Исходя из данного утверждения, Пиаже провел исследование 

процессов и механизмов работы психики у маленьких детей, форми-

рующие логическое и абстрактное мышление. 

В теории Пиаже выделяется четыре стадии интеллектуального 

развития, через которые проходят все дети. В период всех стадий 

происходит значимая модификация понимания мира ребенком. Пиаже 

говорил, что «дети – это маленькие ученые, которые активно изучают 

и осмысливают мир вокруг себя». При разработке данной теории 

ученный вел наблюдении за своими собственными детьми, в резуль-

тате чего он выделил следующие основные стадии развития: 

1) сенсомоторная; 

2) дооперационная; 

3) конкретных операций; 

4) формальных операций [1, с. 169]. 

Далее постараемся разобрать данные стадии интеллектуального 

развития более подробнее.  

Сенсомоторная стадия начинается от рождения и до двух лет. 

Данная стадия подразделяется на 6 подстадий. Перечислим те дости-

жения и особенности, которые дети проявляют в период данных под-

стадий: 

1) детям на данном этапе не свойственны безусловные рефлек-

сы, и они не способны отличать себя от окружающей среды, ставить 

перед собой определенные цели, а также думать; 

2) рефлексы детей переходят в повторяющиеся действия; 

3) также на данной стадии дети начинают воспроизводить слу-

чайные, приятные и вызывающие у них интерес результат совершае-

мых ими действий; 
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4) у ребенка появляется координация к действиям, направленные 

на продлении вызывающих у него интерес впечатлений; 

5) ребенок начинает открывать для себя новые способы, для по-

лучения вызывающих у него интерес впечатлений; 

6) появляется способность в символической форме представлять 

себе те или иные отсутствующие события. 

Формирование скоординированных движений у детей является 

существенным достижением данной стадии. А также особенно замет-

ным результатом на этом периоде конструирование ребенком посто-

янных объектов, говоря другими словами он понимает, что субъект 

может существовать в независимости от объекта. 

Дооперационная стадия характеризуется возрастом от двух до 

семи лет. В период данной стадии в жизни детей происходят значи-

мые изменения. Также в этот период дети начинают участвовать в 

учебном процессе, т.е. они впервые вне дома начинают проходить об-

разовательную программу. В кругу своих сверстников ребенок начи-

нает строить социальные отношения. Так как до этого момента у де-

тей данные отношения могли формироваться только в кругу семьи, 

данный период в развитии является значительным.  

В данный период жизни у детей стремительно пополняется сло-

варный запах, но все же они используют так называемое «эгоцентри-

ческое мышление». Из этого следует, что дети используют свои инди-

видуальный жизненный опыт при оценивании всего что, происходит 

вокруг него. Так дети, делая аргументацию собственных поступков 

они могут использовать абсурдные выдумки. 

Стадия конкретных операций характеризуется возрастом от се-

ми до одиннадцати лет. Данная стадия характеризуется тем, что в этот 

период ведется исправление детьми тех недочетов, которые они мог-

ли совершить на дооперационной стадии, но этот процесс исправле-

ния ошибок ведется по-разному и не все ошибки разом исправляются.  

Понятие слов «конкретная операция», которые входят в назва-

ние данной стадии, заключено в принятии операционного решения 

проблем в отдельности для каждой проблемы и располагается в зави-

симости от их содержания.  

Также на данной стадии в определенных ситуациях ребенок ис-

пользует логическое мышление. Однако он еще не начал использо-

вать абстрактное мышление.  

Стадия формальных операций начинается с одиннадцатилетне-

го возраста. Данная стадия отличается от других стадий тем, что в 

любой ситуации ребенок начинает использовать логическое мышле-

ние, также при этом применяя абстрактное мышление [2, с. 91]. 
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Существенным изменением в данной стадии является то, что 

ребенок может строить собственные гипотезы или делать предложе-

ния о новых встретившихся на его пути явлениях или предметах. С 

начала это периода ребенок начинает воспринимать как единое целое 

полученые ими знания и процесс обучения.  

Зачастую Жан Пиаже определял, что в предложенной им теории 

интеллектуального развития детей в пределах данных стадий может 

иметь место три уровня – успех, частный успех и неудача. Ученный 

также выделял в своей работе, что развитие представляет собой не 

прямо линейное движение, т.е. плавный переход от одной стадии к 

другой, а является спиральным движением, т.е. на последующей ста-

дии происходит изменение содержания мышления детей, которое 

имело место быть на предыдущей стадии [3].  

Также существует многочисленная критика исследовательских 

методов, которые Пиаже использовал при разработке своей теории. 

Основным минусом являлся тот факт, что он изучал детей у которых 

был высокий социальный статус, хотя к ним относились кроме его 

собственных детей, также и другие. Из этого следует, что данную 

теория будет неверно относить ко всем слоям общества, так как без 

должного внимания осталась огромная выборка.  

Помимо этого, последующие исследования ученных выявили 

ошибку в предложении Пиаже, о том, что переход из одной стадии 

интеллектуального формирования ребенка в другую проходит авто-

матически. Большинство ученных утверждают, в интеллектуальном 

развитии значимую часть занимает так называемый фактор окружа-

ющей среды. Т.е. в дальнейшем были сделаны некоторые корректи-

ровки теории Пиаже, а также на основе данной теории многие ученые 

провели свои исследования доказывая или отрицая выдвинутые в ней 

утверждения. 

Однако за счет исследований, проведенных Пиаже, в психоло-

гии было положено начало принципиально новому взгляду на про-

цесс интеллектуального развития ребенка. А также идеи, входящие в 

данную теорию, стали причиной для разработки других теории, в их 

числе также теории, которые опровергают точку зрения Пиаже. Из 

всего выше сказанного мы можем сделать вывод, что Жан Пиаже сде-

лал большой вклад в изучении психологии детей. 
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Существенные изменения в рыбной промышленности России 

проходили в условиях разгоравшейся Гражданской войны. К исходу 

1918 г. промысловые районы Дальнего Востока, Азово-

Черноморского бассейна и северных морей находились под контро-

лем белогвардейцев и иностранных интервентов. Эта участь обошла 

лишь Волго-Каспийский бассейн. С установлением советской власти 

началась национализация рыбных промыслов. Большое количество 

рыбных предприятий было закрыто, под запретом оказалась частная 

торговля. Жизнь ловецких промыслов контролировалась тройками и 

политкомами. Волго-Каспийская рыбная промышленность была под 

управлением единого госоргана - Областного Волго-Каспийского 

управления («Областьрыбы») [1, с. 127-128]. Параллельно в рыбной 

отрасли вводилась продразверстка, которая означала принудительное 

изъятие всего улова и последующую передачу этой рыбы Наркомпро-

ду, который распределял изъятую рыбу в рамках госснабжения [2, с. 

623]. Вольные ловцы были объявлены государственными ловцами и 

переводились на паек [3, c. 33]. 

Организация рыбной отрасли в годы военного коммунизма была 

оформлена декретом СНК от 26 февраля 1920 г. «О реорганизации 

Главного Управления по рыболовству и Рыбной промышленности 

России и его органов на местах». Трудовая мобилизация ловецкого 
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населения была закреплена в постановлении СТО «О мобилизации 

лиц, работавших в рыбной промышленности» [4, c. 37]. Волго-

Каспийский рыбный промысел стал своеобразным эксперименталь-

ным полем для военно-коммунистических методов хозяйствования в 

рыбной промышленности. 

Ситуацию осложнял малокомпетентный кадровый состав руко-

водства отраслью. Эти люди, подчас ничего не понимавшие в специ-

фике организации рыбной промышленности, тем не менее, были 

уполномочены принимать серьезные решения, которые тормозили 

развитие отрасли, приводили ее к еще большему упадку. Новые руко-

водители, революционеры по своей сути, пропагандировали такие 

преобразования, которые наносили значительный ущерб рыбному де-

лу Волго-Каспия [5, c. 32]. Ловецкое население в принудительном по-

рядке, без учета специфики этой категории населения, было поделено 

на бедняков, кулаков и середняков [6, c. 66-67]. Государство готово 

было содействовать лишь беднякам, среди которых большинство бы-

ло речных ловцов. Они не располагали хорошим снаряжением и по-

ставляли совсем немного рыбных товаров на рынок. Более зажиточ-

ная группа морских ловцов была поставлена в разряд кулаков и по-

этому не могла претендовать на финансовую поддержку со стороны 

государства [7, c. 61]. Морские ловцы оказались в крайне стесненных 

обстоятельствах, что ставило под угрозу морской промысел в целом. 

Такими методами развернуть развитие рыбной промышленности в 

позитивное русло не удалось. Об этом красноречиво свидетельство-

вала статистика: в 1919 г. объем улова составил 153 000 т, в 1920 г. 

113 000 т. Эти показатели были близки к значениям 60-х гг. XIX в. [1, 

c. 188]. 

Стратегия военного коммунизма, взятая за основу хозяйствен-

ных решений, вызвала массовое недовольство. Задавленная продраз-

версткой деревня, дефицит материального стимула к труду, принуди-

тельный порядок работы, запрет на свободную торговлю, разлад то-

варно-денежных отношений стали толчком к экономическому кризи-

су и привели к тому, что огромная часть населения оказалась за чер-

той бедности [8, c. 34-35]. 

С 1921 г. выбор оптимальных форм и методов управления рыб-

ной промышленность согласовывался не только с общими тенденци-

ями развития страны Советов, но и с курсом новой экономической 

политики [9, c. 144-145]. Преодоление хозяйственного кризиса и вос-

становление экономики путем взаимодействия различных экономиче-

ских укладов становилось приоритетной задачей [10, c. 293]. В 
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первую очередь, решить эти задачи необходимо было в тех отраслях 

хозяйственной деятельности, где возможно было извлечение высокой 

прибыли. К такой высокоприбыльной сфере относилась и рыбодобы-

ча на Волго-Каспии [11, c. 130]. С представителей ловецкого населе-

ния снимался статус государственных рыбаков, и, что самое важное, 

отныне они имели право сами определять, что им делать со своим 

уловом рыбы. В рамках государственной поддержки ловецких хо-

зяйств ловцы получили возможность брать кредиты по сниженным 

процентным ставкам, оформлять займы в банках. Так же государство 

стало продавать рыбакам ловецкое снаряжение. В указанные нами 

хронологические рамки исследования, импульс к развитию в рыбной 

отрасли губернии приобрел и частный капитал. В итоге, в 1925 г. 

частный капитал в общем объеме улова на Волго-Каспии составлял 

30% [12, c. 18]. 

Нэп всемерно содействовал скорому восстановлению рыбопро-

мышленности на Волго-Каспии. На пороге 1926 г. по самому главно-

му показателю успешности развития рыбной отрасли, - по объемам 

улова, - рыбная отрасль губернии достигла довоенных значений, опе-

редив при этом темпы развития рыбопромышленности страны в це-

лом [1, c. 239]. 

Ход и характер развития ловецких хозяйств Волго-Каспия в 

1920-х гг. подтверждает, что результаты деятельности частного капи-

тала находятся в непосредственной зависимости от целевых устано-

вок государства в экономике [13, c. 88-89]. При наличии законода-

тельных механизмов, благоприятной среды для инвестиций, долго-

срочных гарантий со стороны государства частный капитал приобре-

тает силу, ведущую экономику государства вперед. Одновременно, в 

такой ситуации, решается вопрос обеспечения рабочими местами 

огромного количества граждан страны [14, c. 77-78]. 

Но в 1920-е гг. государственно-бюрократическая машина лишь 

сделала несколько шагов навстречу частному капиталу, не взяла при 

этом на себя никаких обязательств и постоянно порицала частный ка-

питал, подчеркивала, что он не является движущей силой прогресса. 

При таком раскладе, частный предприниматель пошел по пути крат-

косрочных вложений и быстрого извлечения прибыли. В 1920-е гг. 

для нэпманов именно скупка и перепродажа рыбы стала самым опти-

мальным вариантом для хорошей выручки и быстрого оборота денег. 

Несомненно, что подобная модель развития частного капитала не 

приносила серьезной общественной пользы, а лишь приводила к обо-

гащению нэпманов и взяточников-чиновников [15, c. 112]. 
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Такие процессы шли и в Астраханской губернии во второй по-

ловине 1920-х гг. В связи с этим, когда с 1927 г. государство перешло 

к стратегии вытеснения частного капитала из экономики СССР, в 

рыбной отрасли Волго-Каспийского района его позиции оставались 

незыблемыми [16, c. 63-74]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные для совре-

менного общества аспекты чужого взгляда, отражённые в творчестве 

Ф. М. Достоевского. 

Ключевые слова: чужой взгляд, Ф. М. Достоевский, социали-

зация, визуальность, культура. 

 

Социализированный человек смотрит глазами, слышит ушами, 

но видит и слушает сквозь призму культуры. Культура в данном слу-

чае понимается достаточно широко, но акцент переносится на искус-

ство – её важнейший структурообразующий элемент и фактор форми-

рования индивидуального мировоззрения. Литература как предметная 

деятельность творческой личности является не только подсистемой 

культуры, но и моделью отражённой в сознании человека действи-

тельности. Например, изменение отношения к частной жизни лично-

сти, к тому, что индивидуальное существование проницаемо для так 

называемого чужого взгляда, нашло отклик в искусстве и философии: 

роман-антиутопия Дж. Оруэлла «1984», с его следящим за всеми 

Старшим братом; работа П. Вирильо, в которой он не только цитиро-

вал слова известного художника П. Клее о том, что на него смотрели 
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вещи, а не он на них, но и обосновывал справедливость этой точки 

зрения и др. [1; 2]. Искусство выступает маркером состояния обще-

ства и культуры. Смена социального строя, условий бытования чело-

века и прочие существенные в рамках коллективной жизни события 

находят своё отражение в культурной эволюции, и, как следствие, в 

искусстве. Литература как вид искусства отражает сколько-нибудь 

значимые социальные процессы, воспроизводит их для потомков в 

переосмысленном виде. Следовательно, как способ сохранения 

наследия она выполняет функции коллективной памяти, из чего мож-

но заключить, что древние греки считали Мнемозину матерью муз 

небезосновательно.  

Иными словами, художественная литература – достижение па-

мяти, выражение прошлого опыта.  

Однако творчество Ф. М. Достоевского, органично входящее в 

систему не только русской, но, шире, – европейской культуры, веду-

щей исток от античности, как будто отзывается на события того вре-

мени, в котором оказывается. В своей прозе писатель не только 

отразил современные ему образы, но и раскрыл проблематику, 

актуальную в наши дни. Это не только психологические и философ-

ские аспекты бытия, но и характерные черты визуальности как социо-

культурной обусловленности зрительного восприятия [3]. Основной 

элемент визуальности – взгляд – в текстах Ф. М. Достоевского отра-

жает культурно-исторические особенности зрения и подчёркивает 

миметичность его произведений.  

Особенно актуальным в свете научно-технического прогресса в 

период активного развития так называемого информационного обще-

ства представляется изучение чужого взгляда. Под чужим взглядом в 

творчестве Ф. М. Достоевского следует понимать как направленность 

зрения субъекта на некий не совпадающий с ним объект, так и манеру 

субъекта смотреть (в том числе на себя) отчуждённо (чужими 

глазами) [4].  

Современных людей окружают системы фото- и видеофикса-

ции, в том числе с распознаванием лиц; всё чаще в лентах новостей 

появляются сообщения о нарушении права личности на неприкосно-

венность частной жизни. В социальных сетях созданы все условия для 

того, чтобы чужой взгляд не оставлял человека ни на минуту. Многие 

члены общества чувствуют себя буквально «под прицелом» чужого 

взгляда, начинают жить с оглядкой на Другого. Так жил и Макар 

Алексеевич Девушкин, убеждённый, что за ним и ему подобными 

следят «пасквилянты неприличные»: «И они ходят, <…>, да смотрят, 

что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь али носочком 
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одним…» [5, с. 69]. Эти мнимые взоры оцениваются как 

нежелательные, так как «бедный человек не любит, чтобы в его 

конуру заглядывали» [Там же]. 

Герои Ф. М. Достоевского изображены уже усвоившими опре-

делённые перцептивные установки, позволяющие им не только 

воспринимать себя и других людей, но и интерпретировать взоры, 

обращённые к ним самим. Так, «подпольный человек» не только 

анализирует чужие взгляды, но и хочет управлять ими из своего угла. 

Он или ведёт себя так, чтобы люди реагировали нужным образом (не 

выдаёт жалование Аполлону, зная, что тот будет применять «подлую 

тактику»); или придумывает недостающие взгляды (рассуждения о 

любви и семейной жизни, обращённые к Лизе, насыщены зрительной 

тематикой); или прямо призывает читателя к активности («Да 

взгляните пристальнее!») [6, с. 178]. 

Однако как бы негативно не оценивалась проницаемость лично-

го пространства для непрестанно следящего глаза, его присутствие 

нередко призвано обезопасить человека. Например, камеры видеона-

блюдения устанавливаются в общественных местах, чтобы если не 

предотвратить преступления, то помочь в расследовании и поиске ви-

новных. Родители и педагоги обязаны контролировать детей в целях 

сохранения их здоровья, обеспечения нормального развития и т.д. 

Социализация чревата не только непрерывным наблюдением, но и 

усвоением различных паттернов взгляда: человек учится оценивать 

себя и свои поступки с точки зрения Другого [7; 8]. Раскольников, го-

товясь «преступить», таится от чужих глаз, специально избегает 

зрительного контакта, чтобы «быть как можно неприметнее» [9, с. 

60]. 

В то же время, чем лучше член социума принимает чужой 

взгляд, тем более предсказуем и безопасен он для окружающих: 

чиновник из романа «Бедные люди» не только смотрит на себя в зер-

кало чужими глазами, но живёт в угоду этому взгляду: «Оно, знаете 

ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь всё народ достаточ-

ный, так и стыдно. Ради чужих и пьёшь его, Варенька, для вида, для 

тона; а по мне всё равно, я не прихотлив» [5, с. 17]. Представляется 

логичным, что этот герой мирно сосуществует с окружающими и не 

совершает противоправных деяний. 

Проблема чужого взгляда волновала людей на протяжении 

многих веков. Об этом можно судить по образам мифологии, религии, 

фольклорных произведений. Как в народных представлениях, так и в 

литературе глаза рассматриваются не просто как орган зрения, но и 

как своеобразный инструмент, позволяющий воздействовать на 
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окружающий мир и помогающий взаимодействовать. Посредством 

взгляда можно манипулировать людьми и предметами, наносить им 

вред и т.п. В сюжете романа «Униженные и оскорблённые» 

появляется тема сглаза, связанная с необычным и нехарактерным 

видом и поведением героини [10, с. 194].  

Но чужое зрительное восприятие может квалифицироваться как 

нежелательное не только из-за предполагаемой силы воздействия на 

организм (сглаз), но и потому, что визуальный канал даёт возмож-

ность получения некой информации, использование которой влечёт за 

собой неприятные последствия. Последние могут быть разнообраз-

ными: эмоциональный дискомфорт, чувство стыда, изменение Я-

концепции, отношений с окружением, наказание и т.д. Голядкин-

старший, как никто другой, прочувствовал на себе негатив, связанный 

с чужим взглядом и пострадал от последствий своего демонстратив-

ного поведения [5]. То есть, объект чужого взгляда оценивает не 

столько процесс его перцепции субъектом, сколько его последствия.  

Таким образом, в центре авторского повествования стоит чело-

век с индивидуальным восприятием мира и памятью, личность разви-

вающаяся, взаимодействующая, и читатель может смотреть на проис-

ходящее чужими глазами, переживать события, преломлённые созна-

нием героя – сочувствовать, перенимать опыт, учиться на его ошиб-

ках.  

Ф. М. Достоевский как писатель внёс неоценимый вклад в разви-

тие мировой культуры, его работы провозглашают гуманистические 

идеалы, непреходящие ценности, служат предостережением для по-

томков [11]. Он предвосхитил визуальный поворот в культуре и в сво-

ём художественном мире закрепил роль визуальности в коммуника-

ции, манеру смотреть и характер общения героев с окружением. Всё 

это являет собой часть большого диалога его художественного насле-

дия и культурно-исторического развития человеческого сообщества. 
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Религия и философия – это две близкие дороги, пройдя по кото-

рым человек познает окружающий его мир и даже заходит в него. Как 

и религия, философия использует человеческий разум для выхода за 

границы чувственного опыта. Рассуждая о проблематике этих двух 

сфер, немаловажно отметить, что философия более бесформенная и 

гибкая, более насыщенная и широкая, чем догматичная статичная ре-

лигия. Философии свойственно рассуждать, задавать вопросы и нахо-

дить великое многообразие ответов. Религия же предполагает, что все 

ответы уже существуют в ней, любой вопрос получает отклик еще до 

того, как будет задан. Другое дело, что религий тоже целое множе-

ство, как и философских течений, поэтому данный факт также не-

обыкновенным образом роднит философию и религию. 
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В проблеме соотношения философии и религии важную роль 

играет мера, которая, будучи составной частью философских основ, 

не менее актуальна в любой иной форме человеческого бытия. Мера 

обусловливает количественно-качественные трансформации бытия, 

детерминируя то или иное качество мира [1, с. 9]. И между филосо-

фией и религией, которые являются путеводителями для человека, в 

зависимости от меры его знания и веры складывается то или иное 

взаимодействие [2, с. 4]. Они обе пытаются познать истину, открыть 

суть добра и зла, узнать предопределение человеческого существова-

ния. Гегель по этому поводу отмечает: «различие двух сфер не долж-

но быть понимаемо так абстрактно, как будто мыслят лишь в фило-

софии, а не в религии; в последней также имеются представления, 

общие мысли». К тому же, «религия имеет общее содержание с фило-

софией, и лишь их формы различны». 

Однако существуют и отличия. Религия сама по себе древнее 

философии, ее рождение произошло еще в сознании первобытного 

человека. Это повлияло в будущем на то, что, несмотря на весь скеп-

тицизм философии в отношении всего божественного, она развива-

лась в лоне религии и использовала религиозные идеи как указатели. 

Зарождение противостояния между ними относится к временам 

античности. Как Афина-Паллада, философия родилась с мечом и щи-

том, готовая отстаивать свои интересы здесь и сейчас. В античности 

научная деятельность всегда мыслилась в рамках и пределах религи-

озного мировоззрения, но древнегреческая религия не препятствовала 

свободному развитию научного мышления. Не в последнюю очередь 

это связано и с мифологическим характером древнегреческого веро-

вания, не предполагавшего строгих канонов и рамок. Западные уче-

ния философии за период Древнего мира не трансформировались в 

учения религиозные и развивались по-соседски рядом, но не синтези-

ровались. 

В противовес Греции Индия с Китаем произвели этот переход 

«на базе сильно оформленного и чрезвычайно укорененного ритуала». 

Восточная философия развивалась в тесном взаимодействии с рели-

гией, зачастую одно и то же философское течение предстает и как 

собственно философия, и как религия. Многочисленные философские 

школы Индии своими корнями врастали в брахманизм или индуизм. 

И при этом авторитет ни одной из школ не был абсолютным. Индий-

ская философия долгое время (до начала Новой эпохи) развивалась 

только лишь в русле шести классических систем, стоявших или на 

Ведах, или на неортодоксальных течениях. 
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В Китае тем временем властвовало конфуцианство, во втором в. 

до н. э. добившееся официального статуса государственной религии и 

сохранившее этот статус до начала ХХ в. Исключительный случай, 

когда не религия стала философией, а философия превратилась в ре-

лигию. Конфуцианство, в отличии от все того же буддизма даже не 

обращается к каким бы то ни было мистическим и божественным 

началом (в буддизме это реинкарнация и карма), а основано на учени-

честве верующего, обучении его нормам морали. «Со времен Конфу-

ция на долгие века был установлен и неукоснительно соблюдался от-

четливо осознанный примат морали над религией. На все чисто рели-

гиозные проблемы китайцы обычно смотрели сквозь призму морали, 

в самой религии они видели не столько мистику, метафизику и теоло-

гические рассуждения, сколько прагматическую мораль». 

Самого влиятельного соперника конфуцианства являл собой 

Даосизм. «Первоначально философская теория даосизма и многочис-

ленные народные верования и суеверия, магия и мистика не имели 

между собой почти ничего общего», но с течением времени произо-

шло слияние этих двух начал, породив своеобразную философско-

религиозную школу. 

Особо яркие споры и теории о взаимосвязи философии и рели-

гии принадлежат эпохе Средневековья. С христианством в Европу 

пришло и затяжное противостояние философского свободомыслия и 

религиозной категоричности. Ключевыми были вопросы о соотноше-

нии философии и христианства, разума и веры. Христианство в этой 

борьбе компромиссами не ограничивалось, не скрывая притязаний на 

обладание исключительной истиной. Философские течения или уни-

чтожались, или подвергались корректировке в соответствии с требо-

ваниями христианства [3]. 

Будущий тоталитаризм христианской церкви в Европе во мно-

гом результат той борьбы философов, что развернулся в самом начале 

христианизации. Как это часто бывает, ратовавшие за мирное сосуще-

ствование проиграли. Квинт Тертуллиан высказывался на этот счет 

так: «Языческая философия – Мать ересей, она несовместима с хри-

стианством». Что ж, такие слова не прошли мимо истории, в будущем 

отказ христианского учения признавать очевидные факты, если те 

противоречили его заблуждениям, дорого ему обошлись. Но еще до-

роже он был для тех, кто подвергся бесчисленным гонениям и наси-

лиям со стороны католической церкви. 

Тем временем арабские философы не умаляли значения ни ре-

лигии, ни философии, создавая гармоничный союз. Первым попы-
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тавшимся решить вопрос о соотношении философии и ислама был 

Наср Ал-Фараби. По его словам, философия и религия рождаются по-

сле того, как люди овладевают «практическими искусствами» и начи-

нают искать причины существования окружающих их вещей. Фило-

софия и религия не противоположности, но лишь стороны одной ис-

тины. 

Открытие новой волны противостояния философии и религии 

принадлежат авторству французских мыслителей-просветителей 

XVIII века. Они сделали до того неслыханное – подвергли идею Аб-

солюта, религию, церковные ритуалы критике. Под сомнение были 

поставлены абсолютно все религиозные права, а богословие и цер-

ковники подверглись обвинению в всех смертных грехах и в частно-

сти в том, что сдерживали научный и социальный прогресс развития 

человека и представляли собой сосуд зла, лжи и гордыни. Нельзя ска-

зать, что необоснованно. 

Новое время принесло с собой и новые изменения. Начинается 

этот период с того, что философия только-только подготавливает 

пространство для самостоятельного существования, а заканчивается 

серьезным ослаблением роли религии. К концу Нового времени во 

многих странах начинает существовать закон свободного вероиспове-

дания, что дает человеку определенный выбор. Страх общественного 

порицания еще силен, но слабеет с каждым годом. Вполне естествен-

но, что люди начинают задавать религии вопросы, и теперь «ружье 

выстрелило» - бескомпромиссность религии начинает выступать про-

тив нее. 

В наш же с вами век и философия, и религия находятся в шат-

ком положении. Виной этому, во-первых, отсутствие авторитетов в 

обеих сферах, причем людей и идей таких, которые выдерживали бы 

критики со стороны прогрессивного мира. Во-вторых, настоящей вла-

стительницей дум в XXI в. является наука, развитие которой требует 

от религии следовать ее пути, объяснять множество из тех сторон, что 

были освещены наукой (что в те же Средние Века было немыслимо). 

Философия же в этих условиях стала методом познания, уступающим 

науке, ведь наука, обладая все возрастающими средствами экспери-

ментального опыта и построения гипотез, обходит философию семи-

мильными шагами. Вопросы же касающиеся морали теперь стали до-

стоянием общественности и решаются посредством во многом гряз-

ных дебатов. 

Таким образом, на сегодняшний день, противостояние религии и 

философии превратилось в борьбу за влияние над умами. Пока что 
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философия, в силу отсутствия постоянного влияния, проигрывает. 

Однако и религии даются нелестные рецензии. Очевидно, что пре-

одоление этого общего кризиса возможно только в синтезе религии и 

философии. 
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Аннотация. Технологический прогресс позволил усовершен-

ствовать дипломатический инструментарий. Социальные медиа изме-

нили коммуникации повсеместно и стали неотъемлемой частью жиз-

ни политиков.  
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Дипломатия всегда была и будет востребованной до тех пор, по-

ка существуют государства с их различными интересами, и пока со-

храняется угроза возникновения международных конфликтов. Появи-

лись и продолжают совершенствоваться новые измерения диплома-

тической деятельности – публичная дипломатия, экономическая ди-

пломатия, культурная дипломатия, цифровая дипломатия. Оценив 

преимущества использования интернета, дипломатия меняет свои 

традиционные формы. 
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Большая часть мировых лидеров, министерств иностранных дел 

различных стран, а также политических деятелей уже имеют не толь-

ко свой сайт, но и собственную страницу в социальной сети. Среди 

всего разнообразия интернет-площадок прочные позиции заняли и по 

сей день удерживают такие платформы как Twitter, Facebook, Insta-

gram, Вконтакте и Youtube.  

Считается, что моду на публичную дипломатию в социальных 

сетях ввёл Барак Обама в марте 2007 года, когда завёл учетную за-

пись в Twitter. Аккаунт Барака Обамы в Твиттере (@BarackObama) 

является официальным аккаунтом в социальной сети Твиттер.  

18 мая 2015 года Обама отправил свой первый твит с первого 

аккаунта в Твиттере, посвященного исключительно президенту США 

(@POTUS): “Hello, Twitter! It’s Barack. Six years in, they’re finally giv-

ing me my own account” [1]. (Привет, Твиттер! Это Барак. Спустя 

шесть лет мне, наконец, выделили собственный аккаунт). Барак Оба-

ма использовал Твиттер для продвижения законодательства и под-

держки своей политики, а также чтобы ответить общественности на 

вопросы об экономике и занятости, выкладывая в сеть статистические 

данные и показатели и отвечая. Обама неоднократно проводил пуб-

личные форумы, на которых он отвечал на вопросы, размещенные в 

Твиттере. 

Вне всякого сомнения, нынешний американский президент До-

нальд Трамп является главной обсуждаемой фигурой с момента вы-

движения своей кандидатуры на пост президента США. Twitter-

аккаунт господина Трампа с 58,5 миллионами подписчиков является 

одним из популярных, просматриваемых и читаемых аккаунтов в сети 

интернет, ежедневно оповещающий своих пользователей об актуаль-

ных событиях и новостях. 

Президент США использует свой личный деловой Twitter-

аккаунт (@realDonaldTrump) в качестве предпочтительного канала 

для общения и распространения личного представления о глобальной 

политике, вместо официального президентского аккаунта (@POTUS), 

созданного при прошлом президенте Соединенных Штатов Бараке 

Обаме. 

Рассматривая российскую блогосферу, можно справедливо за-

метить, что государственные деятели активно ведут свои страницы в 

социальных сетях и создают контент, способный заинтересовать ин-

тернет-аудиторию. Одним из самых активных пользователей интер-

нета среди российских политиков является председатель правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев. Его аккаунт в Twitter – 
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(@MedvedevRussia) стал первым официальным аккаунтом в социаль-

ной сети среди российских госслужащих. Кроме того, записи главы 

российского правительства читают в Facebook, Twitter, ВКонтакте и 

Instagram. Президент РФ, Владимир Путин, не имеет страниц в соци-

альных сетях, однако созданы страницы МИД РФ, правительства Рос-

сии и других ведомств. 

МИД РФ имеет свои представительства не только в других 

странах, но и в интернете. Министерство активно обновляет ленту 

новостей в Facebook, Youtube, Вконтакте, Instagam, Twitter. Как ска-

зала в своём интервью официальный представитель МИД в России, 

Мария Захарова: «Образно говоря, мы ставили перед собой задачу 

сделать некое «научно-популярное издание», в котором сочетались 

бы официальные комментарии с какими-то историческими материа-

лами и элементами «развлекательности». Думаю, неправильно строго 

выдерживать какой-то один стиль, особенно в социальных сетях. 

Фейсбук не должен дублировать официальный сайт, где представле-

ны исключительно серьёзные материалы. Здесь нужно, чтобы было 

интересно, познавательно и нескучно» [5]. 

Twitter-аккаунт российского МИД имеет некоторую активность 

в сети, взаимодействуя с министерствами иностранных дел других 

стран, их посольствами и официальными представителями. Мария За-

харова в интервью газете «Коммерсантъ» объясняет, что «мы делаем 

это на основе взаимности: предлагаем другим министерствам «дру-

жить», если они наше предложение принимают – мы отвечаем. Это 

вопрос договоренности между пресс-службами» [3]. Примечательно, 

что сотрудничество в сети не налаживается с госдепом США и Белым 

домом, на платформе Twitter между этими аккаунтами сохраняется 

взаимное игнорирование. Сама Мария Захарова также имеет странич-

ки на различных платформах, освещая не только политические ново-

сти, но и события своей жизни в нерабочее время.  

Если сравнивать частоту использования социальных сетей как 

средства коммуникации с онлайн-аудиторией в двух странах, безого-

ворочным победителем по количеству выкладываемых постов в день, 

месяц или год окажется Дональд Трамп. Ежедневно его Твиттер по-

полняется 12-15 постами, что позволяет пользователям следить за его 

передвижениями, реакциями на различные события и публичными за-

явлениями.  

Российская сторона не может похвастать подобным усердием в 

ведении своих страниц в социальных сетях, ограничиваясь 1-2 поста-

ми в 2-3 дня, однако, прогресс заметен. Официальные представители 
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МИД, правительства РФ, регионов прикладывают усилия для осве-

щения новостей и происшествий в стране, регионе и мире, высказы-

вая порой не только официальную позицию государства касательно 

вопроса, но и личное мнение. 

Обращая внимание на язык, можно отметить, что и в России, и в 

США официальные страницы МИД, правительства и других ведомств 

придерживаются делового тона. Большинство политических деятелей 

на своих социальных страницах так же сохраняют официально-

деловой стиль, не допуская резких замечаний или грубых выражений. 

Чего не скажешь о президенте США, господине Трампе, который ве-

дёт достаточно агрессивную политику и придерживается данного об-

раза и в социальных сетях. Мировые лидеры считают данный подход 

крайне недипломатичным и ребяческим, отвечая на заявления, обви-

нения, замечания и едкие высказывания Трампа нейтральными по-

литкорректным языком. 

Объединяющей чертой использования социальных сетей как ин-

струмента публичной дипломатии в обеих странах является автори-

тетность их аккаунтов.  

Новостные медиа телевидения и интернета ссылаются на ин-

формацию, полученную с официального аккаунта политического дея-

теля, размещенного в таких социальных сетях как Facebook, Twitter, 

Instagram. Теперь уже не обязательно брать интервью у человека, ко-

гда в арсенале журналиста имеются все заявления, мысли и рассуж-

дения той или иной персоны в открытом доступе в сети. Остаётся 

только сослаться на пост, размещенный на личной странице пользо-

вателя. 

Заполучив огромную аудиторию, получая тысячи комментариев, 

сообщений, отметок, лайков ежедневно, политические деятели могут 

не только делиться свежими новостями, анализировать свои успехи и 

промахи, взаимодействовать со своими подписчиками и быть ближе к 

интересам и желаниям простых людей, но и оказывать влияние на ин-

тернет-пользователей, формировать их мнение, навязывая свою точку 

зрения, набирать электорат, формировать свой политический образ, 

набирая всё большую популярность и т.д. Понимая тонкости работы с 

интернет-аудиторией, обладая навыками коммуникации и предугады-

вая потребности подписчиков, можно заполучить миллионы сторон-

ников, практически не выходя из дома. 

При всей новизне и особенностях цифровой эры, не стоит недо-

оценивать её вызовы – дипломатия эволюционировала и продолжает 

меняться вместе с объективным развитием средств коммуникации, 

сохраняя свою значимость в межгосударственном взаимодействии. 
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ПРОБЛЕМА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
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Чеченский государственный педагогический университет 
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Аннотация. В современном обществе получила развитие такая 

тенденция как потребительское отношение людей к жизни. Что это 

такое и в чем оно проявляется? Какую опасность представляет собой 

эта глобальная проблема современности и как на ее решение может 

повлиять выбор каждого человека? Ответы на эти вопросы мы и рас-

смотрим в данной статье. 

Ключевые слова: глобальные проблемы современности, заго-

ловки журналов, жизнь, потребительское отношение, общество, чело-

век.  

 

«Бери от жизни все!» - твердят нам заголовки журналов, статьи 

в интернете, актеры фильмов. Люди бегут в магазины с дизайнерской 

одеждой, дорогие рестораны с фирменной кухней, концерты попу-

лярных исполнителей, тратя порой уйму денег и времени на ненуж-

ные или даже вредные вещи. «Все лучшее для вас», «Вы этого до-

https://twitter.com/realDonaldTrump
mailto:sekieva@mail.ru


154 

стойны» - вот, что старательно вбивается в сознание современного 

поколения людей, которые уже даже перестали обращать внимание на 

навязчивые рекламные щиты, искренне убежденные, что покупают 

лишь то, что им действительно нужно и коварным производителям 

такими глупыми приемами их не провести. Но можете ли вы с уве-

ренностью сказать, что никогда не было момента, когда вы осознава-

ли, что покупаете то, что вам на самом деле не нужно? Будь это не-

обычные канцтовары, новые гаджеты или даже разного рода сладо-

сти. Нет. Практически каждый человек в своей жизни, потратился на 

то, что на самом деле не было ему крайне необходимо. Вполне воз-

можно, что в покупке себе дорогих и иногда не очень нужных вещей 

ничего плохого нет. Даже есть такая терапия: чтобы самоутвердиться 

и вырасти в своих глазах, психологи советуют пациентам хотя бы раз 

в жизни накупить себе дорогостоящих товаров. Так, человек должен 

почувствовать свою значимость в этом мире. Но дело в том, что уро-

вень самооценки не должен зависеть от материальных ценностей. Че-

ловеку не должно становиться хорошо на душе, лишь от того, что он 

на потратил на себя какое-то определённое количество денег. Это в 

корне неправильно, т.к. моральное удовлетворение истинный, насто-

ящий человек должен получать от своих поступков, от моментов, ко-

гда, по его мнению, он поступал в соответствии с высокими мораль-

ными ценностями, когда он был максимально приближен к идеалу 

человека, которым он стремится стать.  

Но мы немного отклонились от темы. Это было сделано для то-

го, чтобы максимально приблизить суть этой статьи к сознанию и по-

ложению каждого человека, слушающего или читающего ее в этот 

момент. В ней мы будем говорить не об уловках производителей, и не 

о правильном распределении средств собственного бюджета. Эта ста-

тья о глобальной проблеме психологии развития личности современ-

ного человека – о потребительском отношении к жизни.  

Что же такое потребительское отношение к жизни? Наверно, это 

понятие можно условно разделить на два аспекта. Первый – это такое 

состояние человека, которое проявляется в том, что он считает, что 

каждый на свете ему что-то должен или ему чем-то обязан: родители 

обязаны обеспечивать его всеми возможными предметами досуга, 

друзья обязаны терпеть его сложный характер, а знакомый специа-

лист какой-либо узкой, необходимой ему в данный момент профес-

сии, обязан помогать решать проблемы, связанные с их сферой дея-

тельности [1, 2]. Что забавно, при этом, такие люди очень удивляют-

ся, когда им отказывают, заявляя, что ему никто ничем не обязан.  
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Но нам более важен второй аспект данного понятия. Он заклю-

чается в том, что в связи с развитием производства всех возможных 

на сегодняшний день товаров, уровень потребления во всем мире 

стремительно возрос. Мы потребляем все, что только попадается нам 

под руку: качественное и некачественное, бесполезное и приносящее 

пользу, вредоносное. Мы как будто превращаемся в какого-то мон-

стра, сжирающего все на своем пути и ненасытно требующего при 

этом больше. 

Людям на сегодняшний день недостаточно просто поесть или 

просто иметь крышу над головой. Они хотят большой, богатый дом, 

хотят дорогой деликатесной еды. Пешеход завидует автовладельцу, 

автовладелец владельцу более дорогой машины и т.д. продолжать 

можно бесконечно. 

Они хотят ещё и ещё, больше и больше, ещё выше, ещё шире. 

Бездна человеческих желаний не просто глубока, она бездонна. Как с 

историей с Вавилонской башней.  

Но проблема в том, что ресурсы Земли не бесконечны. Пробле-

ма в том, что наше потребительское отношение уже сказалось на эко-

логии. Проблема в том, что современный человек воспитан так, что 

постоянно находится в ожидании чего-то нового, еще более каче-

ственного, ещё более продвинутого [4, 3]. Проблема также в том, что 

мы не понимаем, что, требуя излишеств, продолжая тянуть одеяло на 

себя, мы, сами того не понимая, отнимаем у кого-то то, что как раз-

таки является предметом крайней необходимости.  

Всем известно, что есть категория людей на Земле, которая эле-

ментарно испытывает нужду в еде и воде. Которая элементарно нуж-

дается в тепле и крове. Которая каждый день озабочена лишь одним 

вопросом – как выжить?  

Что ещё более грустно, так это то, что опять-таки на навязыва-

ние нам желания все большего и большего потребления, разные ком-

пании тратят огромное количество средств на продвигающую их то-

вар рекламу. Существующий факт: каждый год на рекламу во всем 

мире тратится около 500 млрд долларов. По подсчётам ООН даже 

10% этой суммы было бы достаточно для того, чтобы навсегда за-

быть, что такое голод на планете Земля. Опять-таки излишество. Из-

лишество ради излишеств. И так по кругу [2, 15].  

Давайте согласимся, что если бы каждый человек придержал в 

себе желание к обладанию тем, что не является предметом крайней 

необходимости, отказался от удовольствия, получаемого от приобре-

тения нового и ненужного товара, отказался от тщеславной радости 
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«повышения» собственного статуса и значимости в глазах других, то 

это маленькое решение духовно по-настоящему большого человека 

изменило бы наш мир, сделав его немного лучше. А если бы установка 

«Бери от жизни все!» заменилась на «Бери от жизни то, что тебе необ-

ходимо.», то не было бы нужды создания благотворительных фондов, 

т.к. проблем голода и бедности попросту бы не существовало.  

Многие положительно реагируют на словосочетание «благотво-

рительный фонд», но на самом деле, если наше общество пришло к 

тому, что появилась необходимость их создания, это должно быть 

очень грустно. Это означает, что мы уже сделали что-то не так, в чем-

то ошиблись. Это означает, что последствия потребительского отно-

шения человека к жизни уже оказали на нас свое негативное воздей-

ствие.  

И опять-таки не стоит забывать о духовном истощении челове-

ка, стремящегося к приобретению материальных ценностей, его де-

градации. Ведь, как уже было сказано ранее, моральное удовольствие 

настоящий человек должен получать лишь от удовлетворения духов-

ных потребностей. Это может быть радость приобретения новых зна-

ний, или же удовольствие от эффективного выполнения собственных 

профессиональных обязанностей. Ведь нет ничего приятней чувства, 

когда многолетние труды человека оказываются полезными обществу 

и приносят заметные результаты. 

Как же решить проблему потребительского отношения к жизни 

в современном обществе, и какой вклад может внести в этот процесс 

отдельный человек? Конечно это долгий и нелегкий процесс [3, 124]. 

О том, как воспитать достойного человека, написано множество книг 

и, наверное, защищено огромное количество диссертаций. Но идеаль-

ного образца воспитания не существует, также как не существует 

идеальных людей. Я думаю, каждый из нас должен сам осознать всю 

важность и серьезность этой проблемы и воспитывать правильное от-

ношение к потреблению прежде всего в себе и в своих детях. Необхо-

димо доносить до их сознания, в чем заключаются истинные ценно-

сти жизни и на что стоит тратить средства и драгоценное время, а что 

не только не принесет пользу, но и может принести вред.  

Кому-то может показаться, что этого недостаточно, но дело в 

том, что общество и состоит из нас: из меня, из семьи, из города, из 

страны, т.е. из отдельных людей, воспитанных их родителями и 

окружающей средой. Поэтому каким бы глобальным и сложным нам 

не казалось решение этого вопроса, надо осознавать, что оно зависит 

от действий не только общества в целом, но и от каждого человека в 

частности. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка определения значи-

мости синергетического подхода в общественных процессах. Обосно-

вывается необходимость принятия идеи синергетического подхода к 

исследованию процессов, происходящих в обществе, устанавливают-

ся перспективы и ограничения данной методологии. 
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Проблема направленности социально-исторического процесса 

является ключевым вопросом социальной философии XXI века. Ею 

интересовались еще в античности, в настоящее же время интерес к 

ней усиливается в связи с кризисами, переменами, происходящими в 

нашем обществе. Современные открытия в науке и технике расширя-

ют поле исследования, что порождает новые концепции, методы, поз-

воляющие исследовать сложные социальные системы. Изменяются 

бытующие научные парадигмы, возникают новые теории, например, в 

числе которых синергетика, изменившая стиль научного мышления. В 

её нынешнем виде, синергетика широко востребована в естественно-

научном, социально-гуманитарном познании, но ее можно рассматри-

вать, как дополнительную общенаучную методологию исследований. 

При анализе сложных неравновесных, саморазвивающихся систем, 
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базирующихся на нелинейных закономерностях, позволять выявить: 

бифуркационный характер эволюции, необратимость эволюционных 

процессов, новое понимание будущего, динамизм структуры самоор-

ганизующихся систем и т.д. 

Сказанное объясняет необходимость перехода от жесткого 

лапласовского детерминизма к бифуркационному вероятностному 

принципу. Свойства изменчивости, неопределенности и неустойчиво-

сти существенны хаотическому миру. Осмысление этих процессов 

предполагает изменение типа мышления от линейного к нелинейно-

му, от классического к постнеклассическому, что приводит к форми-

рованию новой парадигмы, а в конечном результате к возникновению 

новых идей современной научной картины мира. Синергетический 

подход, позволяет описывать, а также комплексно осмыслить особен-

ности сложной структуры самореализующейся социальной системы, в 

том числе социальной. В его рамках важно объяснить механизмы как 

самоорганизации, так и организации, рационализовать саморазвива-

ющееся общество.  

Синергетический подход следует рассматривать, как методоло-

гическую ориентацию в познавательной и в практической деятельно-

сти, предполагающая применение совокупности понятий, методов, 

идей в исследовании и управлении открытыми нелинейными самоор-

ганизующимися системами. 

Современное человеческое общество представляет собой би-

фуркационную систему, поскольку является нестабильным, противо-

речивым, конфликтным. Его объяснение требует новых знаний, под-

ходов. Современное общество в основном нацелено на значительное 

потребление материальных благ и поэтому социальная ситуация име-

ет тенденцию ухудшения, она принимает вид индивидуализированно-

го состояния. Синергетическая парадигма позволяет определить 

начало любого процесса, связывая с понятием хаос, которая способна 

неожиданно породить порядок. Существование единого, универсаль-

ного, идеального, социального порядка для всех времен и народов не 

представляется возможным, поэтому анализ должен быть объемным, 

многовекторным.  

Развитие социума должно осуществляться, снимая противоре-
чия между социальными элементами, разрешая конфликты. Они яв-
ляются источником творческой силы хаоса, благодаря которой рож-
дается новый порядок. Рождение нового порядка часто происходит 
отсутствием внешней силы. Он сопровождается возникновением син-
теза хаоса и порядка. Он приобретает ясный характер, пока этот син-
тез не преобразуется в выраженное единство сторон. Главной особен-
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ностью этого синтеза является то, что между ними стирается разли-
чие. По мнению А.С. Ахиезера «Историческим аналогом окончатель-
ного синтеза хаоса и порядка является «сверхчеловечество», облада-
ющее чудо технической и художественной мощью»[1]. 

Синергетический подход основывается на реальном доминиро-
вании в образовательной деятельности самоорганизации, самоуправ-
ления и самообразования заключается в побуждающем воздействии 
на субъект, целью которого является самораскрытия и самосовершен-
ствования [2].  

 

Представляется важным осуществление сравнительного анализа клас-
сической и синергетической парадигм социального знания: 

Классическая картина мира Синергетическая картина мира 

1. Мир представляется в виде 
машины, которая объясняется 
с помощью законов классиче-
ской механики. 
 

1. Мир – это некий «организм». Он сложен 
и многомерен. Этому способствовало рез-
кое ускорение социальных процессов, по-
явление релятивности истины, или же по 
другому, истин много. 

2. Общество является про-
стой, закрытой системой, 
имеющим обратимый харак-
тер.  

2.Существование замкнутых систем не 
имеющих значительной роли относитель-
но мировых явлений. Напротив, мир со-
стоит из открытых систем, обмениваю-
щихся энергией, информацией с окружа-
ющей средой. Мир открыт и сложно орга-
низован, он не «ставший», а «становящий-
ся», непрерывно возникающий и изменя-
ющийся. 

3. Общество представляя со-
бой систему, развивается ли-
нейно. Социальное развитие 
предсказуемо и ретросказуе-
мо. Настоящее определяется 
прошлым, а будущее – насто-
ящим и прошлым. 

3. Общество как система развивает нели-
нейно. Развитие многовариантно и альтер-
нативн. Темп и направление развития не 
заданы однозначно. 

4. Закономерность является 
главным фактором социаль-
ного развития. Значение слу-
чайности либо совершенно 
исключается, либо сводится к 
минимуму.  

4. Так как мир развивается нелинейно, он 
полон неожиданных поворотов. Фактор 
случайности имеет большое значение осо-
бенно в момент выбора. 
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5. Предмет изучения пред-
ставляются в виде общих, по-
вторяющихся процессов и яв-
лений.  

5. Предмет изучения – не только общее, 
повторяющееся, но и случайное, индиви-
дуальное, неповторимое. Отсюда и появ-
ляется интерес к нестационарным состоя-
ниям, динамике, развитию системы, от по-
рядка к хаосу. 

6. Все неравновесное, не-
устойчивое – негативно, раз-
рушительно (пример – теория 
Т. Парсонса). 

6. Не нужно игнорировать и опасаться ха-
оса – он может быть не только разруши-
тельным, но и конструктивным. 

  
На основе данного сравнения можно прийти к выводу, что соци-

альный цикл осуществляется посредством проявления «единого об-
щего закона становления, т.е. последовательной смены процессов 
возникновения нового социального порядка, а также процессов со-
хранения его. Это структурно-эволюционное чередование происходит 
в контексте одной саморазвивающейся социальной системы. Это два 
способа ее самоорганизации, две фазы единого процесса ее структур-
ного упорядочивания. В рамках синергетического подхода, «само-
осуществление» не есть результат жизненного пути, не есть процесс, 
реализующий этот путь, а «постоянное движение в сторону усложне-
ния» [3], «наращивания себя» [4], это «открытие новых мерностей», 
позволяющих обнаруживать в мире новые возможности в соответ-
ствии с законами «взаимодействия» и «ограничения взаимодействия» 
[3]. Так В. Е. Клочко отмечает, что в этом случае речь может идти «о 
жизни как процессе самоосуществления», ибо сама жизнь - это еже-
минутное самоосуществление, удерживающее жизненную трансспек-
тиву. 

Изменения, происходящие в культурных процессах, восприни-
маются как случайные и хаотичные, но они имеют направленный ха-
рактер и они во многом корректируют и состояние социума, и про-
цессы становления личности. Самоорганизация общественного созна-
ния подчиняются общим закономерностям становления, таким как: 
связность событий, когерентность, возникновение общественных сте-
реотипов. 

Значимость теоретико-методологического характера синергети-
ческого метода состоит в совпадении восходящей сложности совре-
менных социальных процессов со свойственным им возрастанием со-
циального хаоса, усиливающимся развитием глобализации [5]. Тем 
самым нарастает некая неконтролируемая сложность, так называемая 
социальной энтропией. Она способна разрушить мировой порядок, 
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направить человечество к новому качественному состоянию. В науке 
выделяют несколько моделей синергетики: бифуркационные, аттрак-
торные, диссипативные, фрактальные.  

В значительной мере эти модели встречаются в социально-
гуманитарных науках. Использование различных моделей самоорга-
низации необходимо при междисциплинарном диалоге. Это преодо-
левает ограниченность той области знания, в которой они применя-
ются. Позволяет раскрыть в объекте новые стороны, недоступные для 
познания в иных парадигмах.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу отношения чеченской 

молодежи к традиционной этнической культуре в условиях глобали-
зации. Глобализация ведет к разрушению национальных культур, этот 
негативный оттенок показывает и наше исследование, ориентации 
молодого поколения, которые по известным причинам проникаются 
западным ценностям, но тем не менее, данные нашего социологиче-
ского исследования показало, что темпы этих трансформаций проте-
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кают медленно и чеченская молодежь настроена на сохранение своих 
традиций. 

Ключевые слова: глобализация, традиции, этнос, чеченская 

молодежь, культура. 

 

С развитием капиталистических отношений и возникновением 

информационного пространства (Интернет и коммуникационные тех-

нологии), западная массовая культура стремительно проникает в 

нашу жизнь, общество переходит к новой реальности – виртуальный 

мир и виртуальный человек. В этих условиях становится крайне акту-

альным вопрос о сохранении языковой и культурной идентичности, 

самобытности и уникальности культуры народов. Как отмечает из-

вестный чеченский исследователь молодежи В.Ю. Гадаев «В этот пе-

риод на зыбкую духовную культуру чеченской молодежи обильным 

потоком обрушились зарубежные агрессивные социокультурные цен-

ности». Эта духовная агрессия была проведена с таким натиском и 

темпом, «что неискушенная традиционная местная культура оказа-

лась неспособной и неподготовленной для их критического восприя-

тия и осмысления, что бесспорно осложняет поныне процесс духов-

ного поиска молодого поколения» [1]. Учитывая это обстоятельство, 

мы провели социологическое исследования среди студентов Чечен-

ской Республики с целью выявления отношения молодежи к традици-

онной культуре чеченского народа 

Проблемой этнической культуры, ее сохранения как важного 

элемента национальной идентичности занимались такие крупнейшие 

отечественные исследователи как Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев, Л.М. 

Дробижева, Ю.И. Семенов, З.В. Сикевич, В.Л. Тишков и др. С их точ-

ки зрения «Этнос – исторически сложившаяся социальная группа лю-

дей, связанная общностью территории своего формирования, языка и 

культуры» [2]. 

Опрос методом анкетирования проводился в марте 2019 года, 

выборочная совокупность составила 220 респондентов от 18 до 35 

лет. Репрезентативность данного исследования базируется на случай-

ной выборке.  

Как известно, характерной чертой для чеченцев является силь-

ная семейственность. Изначально культура данного народа сложилась 

таким образом, что общество было разделено на различные тейпы 

(рода), принадлежность к которым имела для чеченцев огромное зна-

чение. Отношение к тому или иному роду всегда определялось по от-
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цу. Более того, представители этого народа и по сей день, знакомясь с 

новым человеком, зачастую спрашивают, откуда он и из какого тейпа. 

В связи с этим нам было интересно, с каким народом идентифи-

цируют себя наши респонденты,95 % опрошенных относят себя к че-

ченцам. 

На вопрос, по какому принципу отождествляют себя к чеченцам, 

по происхождению ответили 72%, знание языка указали 14% студен-

тов. 

 График 1.  

 
 

Язык-это важная составляющая в сохранении традиционной 

культуры любого народа, на основании родного языка формируются 

первичные навыки вербального взаимодействия. Это, как правило, 

язык матери, бабушки, семьи, с помощью которого осуществляется 

первичная социализация и культуризация личности, ознакомление с 

нормами, ценностями, традициями своего народа.  

При этом, согласно новому Атласу ЮНЕСКО, 97% населения 

планеты являются носителями всего 4% языков. Из всех языков мира 

лишь несколько сотен в полной мере используются в образовании и 

государственной службе, и менее ста – в мире цифровых технологий. 

136 языков на территории России, ЮНЕСКО признала (в том числе 

чеченский и ингушский языки) находящимися под угрозой исчезно-

вения. 

В связи с этим примечательными стали следующие данные, на 

вопрос «Как часто вы говорите на своем родном языке»: практически 

всегда, кроме стен университета отметили 79,2% респондентов и 

лишь 5% отметили, что только дома с родителями. 
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График 2. 

 
 

На вопрос из каких источников вы получаете информацию о 

народной культуре, подтвердилась наша гипотеза о том, что чеченцы 

сохранили свое давнее установление передачи традиционных ценно-

стей из поколения в поколение, как свидетельство неразрывной связи 

с предками,55% отметили, что получают информацию от старшего 

поколения,35,6% указали интернет и другие источники информации и 

лишь 5,4 % не фиксируют свое внимание на получении информации. 

 

График 3. 

 
 

Далее мы предложили вспомнить название народных сказок ко-

торые они слышали в детстве, как известно они выступают трансля-

торами этнических автостереотипов, так, 80% студентов отметили 

следующие названия сказок: Бешто, Алхаст и Малх аьзни, "Олдам"; 

"Цхьогаллий, пхьагаллий"; "Борзий, 1ахарий, Баби ч1ирдиг, Тама-

шийна олхазар. 
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На вопрос считают ли важной проблемой сохранение традицион-

ной культуры,94,2% отметили-да и лишь 2% отметили –мне все равно, 

далее на вопрос, как вы считаете, почему традиционная культура может 

стать не востребованной в будущем: 68,3% отметили ,что не видят про-

блем, традиции это самая большая ценность,15,1 % указали, основной 

причиной не востребованности- чеченцы устали от собственных тради-

ций и культуры и 7,5% посчитали, что чеченская культура проигрывает 

и не достаточна интересна по сравнению с другими. 

По мнению большинства студентов, чеченцам присуще такие 

качества как, гостеприимство (79,9 %), богобоязненность (75%), му-

жественность. Респонденты хотели бы избавить чеченских людей от 

таких отрицательных качеств как зависимость от общественного мне-

ния (71,6%),вспыльчивость 52,9%, наивность(31,6%). 

А.Г. Спиркин отмечает: «... Люди каждого следующего поколе-

ния включаются в жизнь, в мир предметов и отношений, в мир знаков 

и символов, созданных предшествующими поколениями. Так образу-

ется традиция как социальная по своему механизму форма передачи 

человеческого опыта»[3]. 

Существует разное отношение к традиции. Одно из них - «тра-

диционализм», который рассматривается как фундаменталистское, 

архаическое толкование жизни: традиция понимается как нечто кос-

ное, неподвижное, тормозящее развитие общества, что принято навя-

зывать западными обществами. 

Основной задачей нашего исследование было выяснить предпо-

чтения современной молодежи в сохранении традиций. 

Так на вопрос, какая из культур является доминирующей в че-

ченском обществе 63,1% отметили традиционная, западная (18,9%) и 

13,1% указали на арабскую культуру. 

 

График 5. 
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Так же в нашем исследовании мы выяснили, почему по мнению 

наших респондентов традиционная чеченская народная культура мо-

жет стать не востребованной в будущем? Не видят проблем в не вос-

требованности и отмечают, что традиции -это самая большая цен-

ность (68,3%) однако 15,1% респондентов отметили, что чеченцы 

устали от своих традиций и 7,5 % указали, что народная культура не-

достаточна интересна и проигрывает в сравнении с другими культур-

ными явлениями. 

Что касается будущего чеченской культуры, то через 10 лет счи-

тают, что будет преобладать западная культура (32%), традиционная 

культура исчезнет (28,2%) и лишь 9,2% указали на преобладание тра-

диционной культуры. 

В условиях изменяющегося мира происходит противоречивые 

процессы, стремящиеся к универсализации, интеграции самобытных 

характеристик и в то же время стремление к обособлению, этнокуль-

турной локализации всего мирового сообщества.  

Более того в нарастающей волне бездуховности в молодежной 

среде, необходимо противопоставить те задачи, которые выдвигает 

общество: здоровый образ жизни, отказ от наркотиков, семейные 

ценности, культура любви и человеческих взаимоотношений [4. с, 

49]. Безусловно, глобализация ведет к разрушению национальных 

культур, этот негативный оттенок показывает и наше исследование, 

ориентации молодого поколения, которые по известным причинам 

проникаются западным ценностям, но тем не менее, данные нашего 

социологического исследования показало, что темпы этих трансфор-

маций протекают медленно и чеченская молодежь настроена на со-

хранение своих традиций. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей изменения 

образа жизни городской и сельской молодежи в современных услови-

ях Чеченской Республики. Полученные данные показали, что несмот-

ря на отмеченные процессы трансформации чеченского общества, 

молодежь Чеченской республики в определенной степени сохранила 

те, традиции, культуру, образ жизни и уклад своего народа, которые 

были унаследованы от предков.  

Ключевые слова: городская молодежь, сельская молодежь, 

культура, традиции, Чеченская Республика. 

 

В постсоветский период в условиях расширяющейся глобализа-

ции произошли существенные изменения основных принципов жизни 

чеченского общества, что привело к значительной трансформации об-

раза жизни всех групп населения. Для успешной адаптации в совре-

менном глобализирующемся мире чеченское общество обречено на 

дальнейшую социальную модернизацию. А поскольку процесс глоба-

лизации неотделим от интенсивного взаимного проникновения раз-

личных культур, то со всей остротой встает вопрос о судьбе чечен-

ской национальной культуры, которая пронизывает весь образ жизни 

народа. Очевидно, что на сегодняшний момент отсутствует традици-

онный, самобытный образ жизни чеченцев, известный даже с совет-

ских времен. Формируется уникальная траектория, характеризующая-

ся особенной этнокультурной стратегией формирования поведения 

современных чеченцев, что вызвано действием как модернизацион-

ных процессов, так и внутренних факторов, которые формируют в ре-

зультате, отмеченный феномен[5]. 

Если придерживаться мнения Г.И Осадчея и А.А Возьмителя 

образ жизни человека и молодежи, в частности являют собой устой-

чивые системы общественного бытия, совместной работе людей, 

классические для исторически объективных социально-культурных 

взаимоотношений формирующиеся в соответствии с распространен-

mailto:Elai-555@mail.ru


168 

ными отношениями нормами и ценностями, показывающими эти вза-

имоотношения[2]. 

В социологии молодежь часто подразделяется на городскую и 

сельскую. Представители сельской молодежи, которая в свою очередь 

является составной частью общего чеченского социума, выполняет 

важную роль в воспроизводстве и продвижении общества в целом. 

Определенными свойственными чертами сельской среды являются: 

устойчивая и крепкая система родственных отношений, с сохранени-

ем некого отсутствия анонимности отношения. В случаи изменения 

место проживания в частности миграции молодежи из села в город 

сельчанин имеет возможность широкого расширение выбора круга 

общения. В сравнении с сельским социумом, взаимосвязь и сотрудни-

чество городского общества значительно различаются, в связи с чем, 

и сам процесс адаптации-вхождения представителей сельской и го-

родской молодежи в сторонний для них образ жизни протекает в раз-

личной форме [7]. 

В современных условиях по разным статистическим данным, 

миграционный обмен между городом и селом носит односторонний 

характер. Наблюдается большой отток сельской молодежи в город, в 

результате чего многие элементы сельского образа жизни мигрантов 

подвергается серьезному изменению [6 c.173-181]. 

Отечественные социологи при изучении образа жизни сельской 

и городской молодежи использовали, прежде всего, социально-

философский и культурно-исторический подход к ее изучению. Дан-

ные подходы к проблеме прослеживаются в трудах В.Н. Боряза, Г.И. 

Иконниковой, Н. В. Андревковой, В. П. Коблякова, Н. И. Ушаковой и 

др.[1. C-155]. Среди чеченских исследователей этой проблемой зани-

мались В. Ю. Гадаев,[3] Муса М. Ибрагимов[4] и др.  

Проведенный нами анализ литературы позволяет утверждать, 

что научное изучение образа жизни городской и сельской молодежи 

Чеченской Республики в условиях модернизации требует своего 

дальнейшего изучения. Актуальность темы, ее ограниченная теорети-

ческая и практическая разработанность определили предмет нашего 

исследования, как процесс изменения образа жизни городской и сель-

ской молодежи в условиях трансформации чеченского общества. 

Объектом исследования является современная городская и сельская 

чеченская молодежь как общественная группа. В задачи нашего ис-

следования входило раскрыть особенности изменения образа жизни 

городской и сельской молодежи в современных социально-

экономических условиях, и на этой основе определить некоторые ме-
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ры повышения эффективности молодежной политики в Чеченской 

Республике.  

При проведении данного исследования применялся метод ан-

кетного опроса. Выборочна совокупность составила 222 человек воз-

растом от 18-30 лет, которые являются представителями сельской и 

городской молодежи Чеченской Республики. Научным руководите-

лем являлась старший преподаватель кафедры философии, политоло-

гии и социологии Э.М. Ибрагимова. 

Результаты исследования показали, что 48,2% опрошенных яв-

ляются жителями городской местности, к категории сельской моло-

дежи отнесли себя 44,6% опрошенных, еще 7,2% респондентов отве-

тили, что они являются жителями поселков городского типа. Если ве-

рить различным источникам, миграция молодежи из Чеченской рес-

публики в последнее время набирает обороты, однако только 16,7% 

респондентов отметили, что они не связывают свое будущее с Чечен-

ской республикой, в то время как 79,3% опрошенных подчеркнули, 

что их будущее возможно только с их родиной. 28,8% респондентов 

находят преимущество проживания в Чеченской Республики, в про-

живании в данной местности родных и близких им людей, 9,9% 

опрошенных считают, что привлекательность данного региона они 

находят в его благополучной среде для воспитания подрастающего 

поколения. Человеческое отношение как одно из важнейших качеств 

в выборе своего место проживания отметили 11,7% опрошенных, а 

вариант «это моя родина» указали 28,4%, что говорит о сохранении 

духа патриотизма и любви к своей родине в молодежной среде. 

 

Таблица 1. 

Какие преимущества на Ваш взгляд являются основными  

в привлекательности проживания в Чеченской Республике? 
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28,4% 28,8% 13,7% 9,9% 2% 3,8% 11,7% 
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Исследования выявили, что только 26,1% опрошенных связы-

вают свое будущее с населенным пунктом в котором они проживают 

(город, село, поселок), а 18,9% респондентов отметили, что в даль-

нейшем не связывают свою жизнь с населенным пунктом их прожи-

вания, 43,2% опрошенных указали, что время само решит в каком 

населенном пункте и когда они будут жить в будущем. Социально-

экономические условия играют первоочередную роль для комфортно-

го проживания в какой-либо местности. Это обстоятельство отметили 

56,8% опрошенных, Для 12,2% опрошенных важно наличие необхо-

димой инфраструктуры: больницы, школы, детский сад и.т.д, 11,7% 

отметили, что значительную роль играет безопасность. 9,9% считают 

разнообразие и свободу выбора досуга одной из важнейших состав-

ляющих для комфортного проживания в той или иной местности.  

Приоритетной причиной оттока сельской молодежи в город, по 

мнению 40,8% респондентов является возможность получения каче-

ственного образования для дальнейшего трудоустройства и карьерно-

го роста. На безработицу как первостепенную проблему ссылаются 

26,2% опрошенных, 10,5% респондентов отметили отсутствия круто-

сти в статусе сельского жителя.  

На вопрос «сохранится ли самобытная культура и традиции 

городской и сельской чеченской молодежи в условиях современной 

трансформации чеченского общества?» положительно ответили 

38,7% опрошенных, 23,9% исследуемых считают, что она не сохра-

нится в неизменном виде, а в неизбежности деградации нашей 

культуры и традиций уверено 28,4% респондентов. На положитель-

ную динамику изменения комфортности жизни в сельской местно-

сти в будущем указали 27%, в сохранении разницы комфортности 

проживания в сельской и городской местности уверено 40,1% 

опрошенных, разница будет всегда, потому что если в селе будут 

подобные городским условия, то это уже будет не село, у сёл своя 

атмосфера, в которую хочется окунуться после городской рутины 

отметили 0,5%.  

По мнению 57,7% респондентов в большей степени сохранила 

культуру, традиции и образ жизни чеченского народа сельская моло-

дежь, 24,8% считают, что в обоих местах перечисленные качества бы-

ли сохранены в равной степени, однако 14% % респондентов считают, 

что все уже потеряно и перечисленные качества народа уже не сохра-

нились нигде.  
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Таблица 2. 

В чем вы видите причину оттока молодежи из села в город? 

Расстояние Безработица 
Нет разнообразия 

досуга 
Образование Шабашка 

0,3% 26,2% 15,7% 40,8 5% 

 

Таблица 3 

По Вашему мнению, сохранится ли самобытная культура и  

традиции городской и сельской чеченской молодежи в условиях 

современной трансформации чеченского общества? 

Да Нет Все потеряно , мы уже деградируем Другое 

38,7% 23,9% 28,4% 9% 

 

Таблица 4. 

В каком виде населенного пункта по вашему мнению молодежь в 

большей степени сохранила культуру, традиции и образ жизни 

чеченского народа? 

Город Село Оба варианта Нигде 

3,6% 57,7% 24,8% 14% 

 

На вопрос о влиянии молодежи на процесс экономической и по-

литической жизни республики 36,4% опрошенных подчеркнули, что 

чеченская молодежь активно участвует в жизни своего региона, при 

этом 18,9% отметили отсутствие какого-то влияния молодежи на пе-

речисленные сферы. Воздействие через общественные организацию 

на экономическую и политическую жизнь региона указали 13,8% и 

12,9% отметили оказание влияния молодых людей на проведение гос-

ударственной молодежной политики. 

В последнее время в молодежной среде стали распространяться 

такие социальные проблемы общества в целом, как алкоголизм, без-

нравственность, тунеядство, ксенофобия, преступность. Так общая 

статистика по России свидетельствует, что в стране насчитывается 12 

миллионов людей, которые злоупотребляют алкоголем, около 4,5 

миллиона наркоманов. Не обошла эта проблема и Чеченскую Респуб-

лику. В нашей анкете был поставлен вопрос о влиянии перечислен-

ных социальных проблем на образ жизни чеченской молодежи. 40,1% 

респондентов ответили, что данная социальная проблема очень силь-

но и пагубно влияет на образ жизни чеченской молодежи. Однако 

34,2 % вовсе считают, что в Чечне нет таких проблем, а молодежь 
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республики самая здоровая. Немалое число респондентов - 13,5 % 

считают, что данная проблема уже повлияла на чеченское общество.  

 

Таблица 5. 

Влияют ли такие социальные проблемы общества, 

как алкоголизм, безнравственность, тунеядство, ксенофобия и 

преступность на образ жизни чеченской молодежи? 

Да Нет В Чечне нет таких 

проблем 

Уже повлияло Не знаю Другое 

40,1% 8,6% 34,2% 13,5% 0,5% 0,5% 

 

Духовное и творческое воспитание играет огромную роль, в си-

стеме формирования образа жизни молодых людей. Опрос показал, 

что 64% опрошенных удовлетворены созданными условиями для ду-

ховного развития и творческого самовыражения в местах их прожи-

вания. Не удовлетворенными остались 33,3%. Однако значимым оста-

ется и качество предоставляемых услуг, так 17,6% опрошенных отме-

тили первоочередной задачей улучшение качества предоставляемых 

услуг в сфере образования для улучшения жизни в их населенном 

пункте, 17% опрошенных отметили слабое развитие системы духов-

но-нравственного воспитания молодежи в населенных пунктах их по-

стоянного проживания. Необходимость открытия творческих круж-

ков, направленных на сохранение самобытной культуры, традиций и 

образа жизни чеченского народа как важнейшее условие улучшения 

жизни в своих населенных пунктах отметили 13,8%, что говорит о 

любви и стремлении чеченской молодежи к изучению своей культу-

ры, традиций. 

 

Таблица 6. 

Удовлетворены ли Вы созданными условиями  

для духовного развития и творческого самовыражения  

в месте вашего проживания? 

Да Нет Почти Другое 

64% 33,3% 0,5% 0,5% 

 

Благополучная и стремительно развивающаяся социально-

экономическая ситуация является одной из важнейших систем воз-

действующих на изменение и формирование молодежной среды и ее 

образа жизни. Так 35,4% опрошенных связывают улучшение своей 

социально-экономической ситуации с созданием рабочих вакансий 
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для молодежи возрастной категории от 18-30 лет, 23,3% отметили 

необходимость вовлечения молодых людей в процесс разработки и 

утверждения государственных и муниципальных управленческих ре-

шений. С активизацией участия населения в решении вопросов рес-

публиканского и местного значения связывают улучшение социально-

экономических условий городской и сельской молодежи 15,8% опро-

шенных, а 15% связывают развитие и улучшение своих условий про-

живания в сельской и городской местности с широким развитием 

внешнеэкономических связей и с иностранными инвестициями. 

Институт семьи и по сегодняшний день остается в приоритете в 

молодежном социуме Чеченской республики. Так на вопрос, что для 

вас является первоочередной задачей, создание семьи или карьерный 

рост, ответ «семья» указали 46,4% респондентов, карьерный рост, как 

важнейшая задача в жизни отметили 37,8%, доля смирившихся со 

своим сегодняшним положением составляет 3,2% опрошенных. Дети 

остаются приоритетным составляющим будущего чеченского обще-

ства, так на вопрос сколько детей вы планируете иметь в будущем, 

четверых и более отметили 33,8%, в достаточности и трех детей как 

полноценной составляющей семьи уверены 31,5% опрошенных. 

В изменении своего образа жизни в условиях современной 

трансформации чеченского общества уверено 32,4% опрошенной мо-

лодежи, 17,6% считают, что трансформация общества не коснулась их 

образа жизни и 46,4% респондентов подчеркнули, что данный про-

цесс повлиял на них только в самой малой форме. 

 

Таблица 7. 

Удовлетворены ли Вы созданными условиями  

для духовного развития и творческого самовыражения  

в месте вашего проживания? 

Да Нет Чуть-Чуть Другое 

32,4% 17,6% 46,4% 0,5% 

 

Проведенное исследование и полученные данные показали, что 

несмотря на отмеченные процессы трансформации чеченского обще-

ства, молодежь Чеченской республики в определенной степени со-

хранила те, традиции, культуру, образ жизни и уклад своего народа, 

которые были унаследованы от предков.  

Для дальнейшего закрепления стабильности и качества образа 

жизни городской и сельской молодежи необходимо систематически и 

целенаправленно воздействовать на систему ценностей молодежи, и 
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тем самым формируя и закрепляя тот уклад жизни, который унасле-

дован ими от предков. 

В данном вопросе большую роль играет, разработанная руко-

водством республики комплексная программа по духовно-

нравственному воспитанию молодежи Чеченской республики, кото-

рая успешно реализуется в последние годы на территории региона. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты примене-

ния невербальных средств в обучении русскому языку как иностран-

ному. Рассмотрены некоторые различия и сходства невербального по-

ведения в русской и других культурах. Приведены примерные упраж-

нения для применения на занятиях по русскому языку как иностран-

ному.  

Ключевые слова: невербальное поведение, русский язык как 

иностранный, коммуникация, обучение.  

 

Русский язык не только является государственным языком и 

языком межнационального общения и образования для народов, про-

живающих в РФ, но и занимает прочные позиции языка культуры, 

науки и великой литературы, привлекающим к себе все большее вни-

мание жителей ближнего и дальнего зарубежья. Усиление интереса к 

изучению русского языка приводит к необходимости поиска эффек-

тивных методов и приемов его преподавания в иноязычной аудито-

рии.  

Одним из путей интенсификации процесса обучения русскому 

языку как иностранному является обращение к невербальному пове-

дению. Как правило, под невербальным поведением понимается 

«язык жестов», позволяющий человеку передать без слов свои эмоции 

и чувства, а также некоторый объем информации.  

Изучение способов невербальной коммуникации имеет важное 

значение, поскольку они являются не только средством передачи ин-

формацию, но и средством формирования взаимоотношений между 

изучающим русский язык иностранцем и его русскоязычным окруже-

нием, а также способом познания изучаемой лингвокультуры, осо-

бенностей жизни и мировосприятия носителей русского языка.  

Научиться говорить на иностранном языке означает также зна-

комство с национальной культурой носителей языка, изучение их 

ментальности, особенностей поведения в обществе. Соответственно 

особую значимость приобретает изучение языка повседневного упо-

требления, в том числе – особенностей невербального общения. Зна-
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комство с невербальными средствами общения позволит иностран-

ным студентам быстрее сориентироваться в различных ситуациях, 

лучше понимать носителей языка, корректировать свои действия в 

общении и т.д. При этом средства невербального общения, которые 

изучаются иностранцем, должны соответствовать поставленным це-

лям и задачам этапа изучения языка и конкретному языковому мате-

риалу.  

В исследованиях по коммуникативному поведению отмечается, 

что невербальный язык у разных народов мира имеет много общего, 

однако в некоторых лингвокультурах присутствуют особые элементы, 

такие как жесты, мимика, позы. Так, например, взгляд в русском об-

щении несет большую нагрузку в коммуникации с людьми, чем у ев-

ропейцев. Л. Броснахан отмечает, что русские ведут беседу, смотря 

друг другу в лицо, надолго задерживают взгляд на собеседнике. Так-

же для представителей русской культуры характерно в открытую 

смотреть на вещи других людей – одежду, сумку и т.д. Возможно ука-

зание на что-либо собеседнику взглядом [2, с. 28]. 

 И. Ричмонд указывает, что русская мимика отражает настрое-

ние человека [3, с. 28]. Русский не скрывает радость, но старается не 

показывать свои негативные чувства и злость. Англичане же, наобо-

рот, одинаково проявляют оба чувства [3, с. 46].  

Особое внимание ученые уделяют феномену русской улыбки. 

Наши соотечественники с точки зрения западных людей мрачны, не-

улыбчивы и угрюмы. Выделяют некоторые специфические особенно-

сти и отличия русской улыбки от европейской: 

- во-первых, русские в основном улыбаются только губами, по-

казывать зубы считается неприличным; 

- в общении улыбка не всегда означает вежливость. На Западе 

улыбка – прежде всего сигнал вежливости, поэтому она обязательно 

присутствует в приветствии, в разговоре. В русском обществе улыбка 

«вежливости» просто не принята. Ее называют дежурной и относятся 

к ней настороженно, а иногда даже враждебно;  

- в-третьих, у русских не принято улыбаться прохожим, незна-

комым и т.д., улыбка чаще всего адресуется конкретному человеку, 

который уже знаком;  

- у русских не принято улыбаться во время исполнения служеб-

ных обязанностей. Особенно данный фактор проявляется в обслужи-

вающей сфере, нередко появляются комментарии относительно офи-

циантов, продавцов, сотрудников других сфер, которые хоть и вежли-

вы, но не улыбаются и не располагают к себе.  
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Известная русская пословица «Смех без причины – признак ду-

рачины» нередко вводит в ступор иностранцев: им непонятно, почему 

улыбаться - это значит быть дураком. Объяснить данный фактор 

можно лишь тем, что улыбка, а тем более – смех, в понимании рус-

ских должна быть только естественной и от души. 

На основе анализа многочисленных, широко представленных в 

современной лингвистике исследований мы можем утверждать, что в 

мировых культурах невербальные средства взаимодействия отличны 

друг от друга и, соответственно, при изучении чужого языка надоб-

ность овладения невербальными методами общения приобретает осо-

бую актуальность.  

С целью повышения эффективности обучения русской устной 

речи с учетом особенностей коммуникативного поведения педагоги 

разработали комплекс упражнений, направленных на обучение невер-

бальным средствам коммуникации на занятиях по русскому языку как 

иностранному. Эти упражнения и игры помогут не только в изучении 

языка, но и в закреплении знаний. Содержание упражнений нужно 

отбирать в зависимости от их познавательной ценности, выстраивая 

системное обучение.  

Современные лингвисты и методисты-практики делят данные 

упражнения на три группы:  

 направленные на закрепление знаний грамматических основ, 

фонетики и интонации;  

 направленные на понимание;  

 направленные на использование жестов и мимики, типичных 

для коммуникативного поведения русскоговорящих.  

Например, при изучении фонетической структуры слова и типов 

интонации можно применить следующие упражнения: 

– преподаватель рукой обозначает интонацию в слове, ее повы-

шение или понижение при произношении студентом. (Это упражне-

ние поможет быстрее усвоить и изучить интонационные конструкции 

русского языка и повысит скорость говорения у студента); 

– произнесение уже известных студентам слов, словосочетаний, 

предложений только с помощью артикуляции, без звукового сопро-

вождения, когда студенты по артикуляции распознают произнесен-

ное. 

Адаптация всем известной игры «Крокодил» даст возможность 

показать, какие различия существуют между невербальными сред-

ствами общения у разных народов. Особенно действенно это упраж-

нение, если проходит в группе, в которой есть представители разных 
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наций. Одному из членов группы предлагается сесть на стул спиной к 

доске и угадать, что там написано. Помогать ему в этом будут осталь-

ные участники группы, которые с помощью жестов и мимики должны 

показать информацию, имеющуюся на доске. Эту игру можно исполь-

зовать и в качестве упражнения для закрепления пройденного мате-

риала.  

Применение таких форм обучения, как игры и упражнения, 

должны мотивировать студентов лучше изучить. что такое невер-

бальная коммуникация, как лучше понять другого человека по его 

жестам, позам и выражению лица.  

Особое внимание нужно уделить использованию пантомимы. 

Которая ярко демонстрирует, что с помощью мимики и жестов можно 

передать не только одно слово, но изобразить целую историю.  

Большую пользу несут упражнения с применением наглядности. 

Например, предлагается сравнить несколько картинок и описать про-

исходящее на картинке. Можно также провести следующее упражне-

ние по картинкам: показать карточки, изображающие различные эмо-

ции, и попросить студентов подобрать соответствующие изображе-

нию слова (веселый, грустный, жизнерадостный, заинтересованный, 

злой и т. д.) 

Задача педагога не только провести ряд игр и упражнений, а 

также предоставить обучающимся информацию, в которой содержит-

ся материал, перечисляющий элементы невербальной коммуникации. 

После применения данных упражнений и игр можно провести с 

обучающимися диалог на тему «Роль мимики и жестов в общении». 

После обсуждения данного вопроса будет целесообразно дать студен-

там небольшой объем теоретических сведений о различных невер-

бальных характеристиках общения. 

Следует отметить, что некоторые исследователи в области при-

менения невербальных средств в обучении русскому как иностранно-

му придерживаются мнения, что невербальный канал обмена инфор-

мацией в некоторых случаях может полностью заменить вербальное 

общение. 

Опыт показывает, что применение средств невербального пове-

дения на занятиях по русскому языку как иностранному позволяет 

нейтрализовать барьеры в ходе коммуникативного взаимодействия, а 

использование различных игр и упражнений превращает обучение в 

легкий, веселый и приятный процесс для студентов. В современных 

реалиях грамотный педагог должен понимать, что применение только 

словесных средств при обучении не может дать желаемого результа-
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та, так как немалое значение имеет использование соответствующей 

интонации, необходимой и адекватной жестикуляции и т.д. Опти-

мальное сочетание как вербальных, так и невербальных методов обу-

чения обеспечит открытость студентов для обучения и диалога с пе-

дагогами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения 

молодежных субкультур в США. Анализируются некоторые теорети-

ческие подходы в американской социологии (Дж. Мид, Д. Доунс и П. 
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стей молодежной субкультуры. 
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Рассмотрим такой феномен как молодёжная субкультура. Это 

явление берет своё начало во второй половине XX века. Страна за-

рождения молодежных субкультур – США. Американские социологи 
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хорошо преуспели в изучении данного феномена, также они разрабо-

тали большую теоретическую базу для научных сотрудников других 

стран, которые в последующем столкнулись с этим явлением. 

Обычно субкультура или неформальное движение ассоциирует-

ся с молодым поколением. Это вызвано тем, что большинство моло-

дых людей, в силу своего возраста, имеют такие черты, как неустой-

чивость желаний, повышенная агрессивность и дерзость, стремление 

к коллективизму. Также для подростков важно противостоять обще-

ству взрослых. В молодом возрасте более острыми и выраженными 

являются проблемы и в целом окружающая обстановка. Исходя из 

этого, молодёжные группы имею два выхода: противостоять ситуации 

и действовать агрессивно, либо погрузиться в свой собственный вы-

мышленный мир. Также не стоит забывать, что неформальное обще-

ние является большой и неотъемлемой частью подростка, т.к. другие 

заботы (материальные, семейные, профессиональные) в их жизни по-

ка не носят первостепенный характер. 

Интересно отметить, что, несмотря на накопившиеся знания о 

молодёжных субкультурах, по сей день ведутся споры среди ученых 

различных наук об этом феномене. При рассмотрении субкультур со-

циология взаимодействует с различными науками, такими как психо-

логия, антропология, этнология и другими. Такое взаимодействие 

наблюдается в американской социологии ХХ века [1]. 

Молодёжная субкультура является феноменом американского 

послевоенного времени. В тот период молодежь оценивалась как са-

мостоятельная группа общества. У них были свои взгляды на жизнь, 

ценности и представления о мире. Такие факторы как улучшение ка-

чества жизни и экономической ситуации в стране, в связи, с чем стало 

очень популярным получение высшего образования, позволили выде-

лить молодое поколение в обособленную социальную группу. У мо-

лодых людей появилось больше свободного времени, чем было рань-

ше, что могло способствовать развитию различных неформальных 

движений в те годы. Возникновение молодёжных субкультур про-

должило выделение молодого поколения в отдельную группу. 

Почему же именно в США стали массово возникать молодёж-

ные субкультуры? Рассмотрим некоторые из причин: 

- после Второй мировой войны в США отмечался значительный 

демографический рост, которому способствовало повышение матери-

ального благосостояния горожан. К началу 60-х годов увеличение 

числа новорожденных составило порядка 50%; 
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- у американского общества появились новые ценности. Пришла 

пора получать удовольствие и наслаждение от жизни. К молодому 

поколению стали относиться гораздо лояльней и мягче. 

- из-за значительного демографического роста, впоследствии 

наблюдался дефицит мест работы для молодого населения. 

- массовое производство контрацепции в США усилило гедони-

стические ценности в обществе. 

- политические ошибки США тех времен способствовали воз-

никновению волнений среди молодого поколения. 

- становление среднего класса. Дети из таких семей не были 

обременены заботами и ответственностью. Они стремились к само-

выражению, творчеству и получению наслаждения. 

Социальные проблемы больших молодежных групп, которые 

недовольны своим положением в обществе, конфликт поколений, па-

дение поведенческих и ценностных норм, объединяющих целое об-

щество, общественные массовые движения, влияние сторонних куль-

тур, все эти факторы влияют на возникновение новых молодёжных 

субкультур и неформальных движений. 

Интересными представляются исследования антрополога М. 

Мид. Он изучая взаимоотношения поколений, вводит такое понятие 

как «конфликт поколений». М. Мид считает, что именно на тот пери-

од времени выпадает конфликт «отцов и детей», в связи с тем, что в 

то время набирал обороты технический прогресс, а молодое поколе-

ние само являлось двигателем прогресса и не основывалось на опыте 

старшего поколения [4]. 

Основываясь на учениях различных исследователей, можно сде-

лать вывод, что именно разносторонний подход с применением мно-

жества видов наук позволяет провести глубокий анализ феномена мо-

лодёжная субкультура. Изучение какого-либо объекта множеством 

наук, а не одной, позволяет получить крайне разностороннюю и об-

ширную информацию об исследуемом. 

Рассмотрим примеры других подходов к изучению молодёжной 

субкультуры. Их зарождение началось в 60-ые годы на Западе [2]. 

Классовый подход – заслуга английских социологов, основопо-

ложниками являются Д. Доунс и П. Уиллис.  

Исследования Д. Доунса были направлены на категорию моло-

дёжи с отклонениями поведения от принятых норм. В научной среде 

подобное поведение называется девиантным. Образовательную си-

стему ученый выделял как причину данного явления. Д. Доунс счи-

тал, что девиантное поведение никак не связно с благополучием мо-



182 

лодёжи, наличием у неё свободного времени, каких-либо факторов, 

передающихся по наследству. По его мнению, проблема заключалась 

в том, что образовательная система игнорировала потребности, увле-

чения и способности среднего и ниже среднего уровней учеников ра-

бочих классов. Исходя из этого, был сделан вывод о том, что подоб-

ные учащиеся было слабо вовлечены в учебный процесс, а в даль-

нейшем и в трудовую сферу [2]. 

Похожие исследования проводил П. Уиллис. Он отметил, что 

ученики из рабочих классов средних и слабых уровней не проявляли 

интереса к образовательному процессу. Те знания и учения, которые 

преподавались в школе, для них не представлялись ценными. Такие 

школьники считали, что в последующем, во взрослой жизни им негде 

будет применить то, что им давала школа. У такой молодёжи стали 

появляться свои ценности и интересы, они стали обособляться в от-

дельные группы. В любом случае, подобные действия вели этих под-

ростков лишь к малоквалифицированной работе и низкому заработку 

в будущем [2]. 

Одним из важных факторов классового подхода был символизм. 

Ярким примером в 50-ые года ХХ столетия был стиль Teddy Boys 

(Тедди бои). Его название основано на определенном виде одежды, а 

именно на костюмах, которые назывались «Edwardian suit» - по имени 

короля Эдуарда VII (Эдуард – Тедди). Костюм представлял собой 

брюки-дудочки, сюртук с двойным воротом, бантик и трость [3]. Суть 

этого стиля заключалась в том, что подобная одежда создавалась зна-

менитыми английскими модельерами и предназначалась для элитного 

класса общества. Одеваясь в такой костюм, молодёжь из рабочего 

класса поднималась по социальной лестнице за счет символичного 

вида. 

Другим примером стиля молодёжной субкультуры являются 

скинхеды. Сам по себе данный стиль принадлежал рабочим гражда-

нам Англии в 50-ые годы ХХ столетия. Его основными стилистиче-

скими элементами были тяжелые ботинки, у которых носок изготав-

ливался из стали, подтяжки на джинсах, рубашка из плотного теплого 

материала и очень короткая стрижка, из-за которой и пошло название 

стиля, что означает бритоголовый. Характерные особенности данной 

субкультуры - проявление мужского характера, агрессии и силы, а 

также трудолюбие, коллективность и упорство. Как ни странно, но 

изначально скинхеды были многонациональной субкультурой и по-

пулярной музыкой в их среде были регги. Тогда почему же со скин-

хедами ассоциируется ненависть к иммигрантам? Этому способство-
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вал экономический кризис в Великобритании и значительный приезд 

темнокожих, которые в последующем занимали различные рабочие 

места. Скинхеды считали, что как раз иммигранты и являлись причи-

ной безработицы для местной молодежи. Бритоголовые собирались в 

большие группы и действовали агрессивно в отношении темнокожих 

приезжих, в особенности негров [2]. 

Что касается расового подхода, то здесь мнения неоднозначны. 

В трудах по медицине и психологии приводятся факты того, что де-

виантное поведение может передаваться от одного поколения к дру-

гому. Кроме того, существуют предположения о принадлежности вы-

ходящего за рамки норм поведения определенным расам, в которых 

лидером являются афроамериканцы. Хотя в 70-ые годы данный факт 

был опровергнут [2]. Ученые сделали вывод о том, что при рассмот-

рении поведения представителей темнокожих рас, эталонным прини-

малось поведение среднего белого класса, и справедливо отметить, 

что любые отклонения от данного поведения характеризовали его как 

девиантное. 

Рассмотрим специфику и ряд характерных черт, которые фор-

мируют молодёжную субкультуру: 

1. Подавляющее большинство субкультур доступны только мо-

лодым людям и закрыты для взрослых. 

2. В молодёжной субкультуре всегда создаются определенные 

правила поведения, стиль, имеются свои ценностные ориентиры. 

3. Молодёжная субкультура является феноменом крупного го-

рода, где проживает большое количество молодёжи, и они распола-

гают в избыточной мере свободным временем. Такие подростки пока 

не подвержены влиянию взрослых проблем и имеют минимум обя-

занностей. 

4. Молодёжная субкультура может носить как формальный, так 

и неформальный характер. 

5. Молодёжная субкультура - это переходная стадия становле-

ния личности подростка. Она исчерпывает себя по мере взросления 

человека. 

В заключение можно сказать, что молодёжная субкультура яв-

ляется очень многогранным понятием. Характерными свойствами 

субкультур являются: свои собственные ценности, определенное сти-

листическое направление, стиль поведения, который отличается от 

доминирующей культуры общества. Причинами появления молодёж-

ной субкультуры можно считать вход общества в индустриальный и 

постиндустриальный этапы развития, технический прогресс, улучше-
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ние качества жизни, появление большого количества свободного вре-

мени. В настоящее время создано множество различных подходов к 

объяснению этого феномена.  
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В научной среде нет единого определения термина «мотив». 

Одни учёные склоняются к тому, что мотив – это мельчайшая едини-

ца сюжета. Другие – что это единица фабулы. А некоторые исследо-

ватели считают, что это элемент текста, который не относится ни к 

сюжету, ни к фабуле. 

Теория мотива начинает активно разрабатываться с рубежа ХIX 

–XX вв. и применяется в анализе фольклорных повествований. Затем 

проблематика теории расширилась и стала затрагивать сторону твор-

чества отдельных авторов [3]. 

В отечественном литературоведении первым к понятию «мотив» 

обратился А. Н. Веселовский. Именно его работа «Поэтика сюжетов» 

послужила источником для всех современных подходов и концепций 

изучения мотива в литературе [2]. 

Целью данного исследования является анализ этнических моти-

вов в романе Лао Шэ «Под пурпурными стягами». 

Материалом исследования является роман Лао Шэ «Под пур-

пурными стягами». 

Методы исследования. Теоретико-методологическую основу 

работы составляют труды исследователей, посвящённые изучению 

мотива в литературоведении (А. Н. Веселовский), определению этни-

ческих мотивов (С. Е. Хованская, А. М. Букатая), творчества Лао Шэ 

(А. А. Родионов) 

Этнический мотив в китайской литературе тесно связан с про-

блемой национального характера.  

Проблема национального характера в китайской публицистике 

считается новой, так как до середины XIX века в Поднебесной отсут-

ствовали какие-либо предпосылки предстоящего кризиса осмысления 

особенностей национального менталитета. В Китае преимущественно 

главенствовало представление о совершенстве и превосходстве ки-

тайской духовной культуры над иноземными. 

Литература Китая ХХ века, в сравнении со старой литературой, 

большое внимание отдаёт психологии. Сюда же входит и творчество 

Лао Шэ. Автор стремился показать и помочь погрузиться читателям в 

механизм восприятия героем каких-либо событий, понять мотивы его 

поступков. Однако его герои не лишены шаблонности. Их шаблон-

ность не связана с ограниченностью творческого мышления писателя, 

она связана с желанием Лао Шэ сделать их более реалистичными, но 

он не сумел вывести героев за рамки стереотипов поведения, которые 

присущи его народу [4]. 
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Избавиться от шаблонности и в полной мере отобразить нацио-

нальный характер автор смог в романе «Под пурпурными стягами».  

Роман «Под пурпурными стягами» считается одним из самых 

наилучших произведений в творчестве Лао Шэ. В нём он мастерски 

запечатлел жизнь и личную, и общественную, предоставляя её в до-

стоверном ключе и этнографических подробностях. Автор раскрывает 

человеческие пороки, но и не забывает показать и хорошие черты, 

присущие его народу. Использованные в тексте мотивы религиозные, 

города, военные, расовой неприязни, описанные различные традиции, 

обряды и увлечения маньчжурского народа, складываются в один 

большой этнический мотив, который позволяет проникнуться китай-

ской культурой и представить менталитет жителей Китая. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме культурного взаимо-

действия двух миров – России и Кавказа, рассмотренного сквозь 

призму их художественного взаимодействия. Целью настоящей рабо-

ты является анализ поэтических образов Другого как формы меж-

культурных взаимодействий, а также определение значения и роли 

искусства в деле выстраивания культурных взаимоотношений двух 

миров, случившихся в непростое время военного противостояния.  

Ключевые слова: Россия, Кавказ, Другой, инаковый, межкуль-

турное взаимодействие, искусство.  

 

Европейский научный дискурс, пополнившись в середине XX 

века новой отраслью знания – культурологией – претендующей сего-

дня на статус метанауки о культуре – очевидно, обрёл в её лице но-

вый инструмент познания социокультурной реальности. Органично 

сочетая в себе предметные области разных отраслей социально-

гуманитарного знания, вариативно представляя методологический 

аппарат, культурология декламирует о важности и актуальности меж-

дисциплинарности как необходимого условия достижения понимания 

сущности человека и создаваемой им среды – культуры. Освещение 

влияния культурных факторов на различные аспекты общественной 

жизни создаёт полифонический и неоднозначный в своих оценках 

научный дискурс, обогащённый опытом и знаниями многих наук.  

Данная статья представляет собой попытку проанализировать 

случившееся в первой половине XIX века взаимодействие двух куль-

турных миров – России и Северного Кавказа – в культурологическом 

ключе, обратившись к опыту художественной культуры, зафиксиро-

вавшей и отрефлексировавшей эту «встречу». Принципиальная диа-

логичность сферы искусства (М.М. Бахтин, В.С. Библер), её откры-

тость инаковому, предоставление права на собственный «голос», от-

личный и несхожий с «голосом» Другого, делает искусство сферой, 

наиболее располагающей не только к фиксации, но и познанию этой 
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другости. Первичность искусства, как одной из форм духовной куль-

туры, делает данный феномен подлинно со-человечным (Д.С. Лиха-

чёв) и гуманистически насыщенным.  

Северный Кавказ и сегодня, и во времена Российской империи 

воспринимался и продолжает восприниматься как конфликтный реги-

он, дестабилизирующий состояние как внутри своего топоса, так и за 

его пределами. Военный контекст встречи двух культурных миров во 

многом продолжает оставаться своеобразным камертоном, на кото-

рый настраивались голоса официальной власти и простых обывате-

лей. Однако, не стоит забывать и о роли художественной традиции в 

деле выстраивания этого взаимодействия, осуществляемого помимо и 

вопреки официальных властных структур. Несмотря на деформирова-

ние реальности военным контекстом «встречи» двух культурных ми-

ров, представителям сферы искусства (поэтической традиции) всё же 

удалось не просто зафиксировать, но приоткрыть мир возникшего 

Другого, столь необходимого для познания «своего». Именно поэты 

выступили инициаторами своеобразного межкультурного диалога, 

приблизив «чужесть» русской читающей публике и сделав её инте-

ресной и, что самое главное, не отталкивающей (особенно учитывая 

военный контекст «встречи» двух культур). В создании образности 

Кавказа русские поэты попытались несколько отойти от весьма рас-

пространённых, и педалирующихся в научных кругах стереотипов 

относительно данного региона и его жителей. Художественно воссо-

зданный Кавказ в произведениях поэтов-декабристов – это дикий, эк-

зотичный и вольный мир, живущий по древним обычаям и традици-

ям. Эдакое «царство благородных разбойников» [1, с. 320-321], пре-

льщающее своей не испорченностью лучшие умы Российской импе-

рии, волею судеб, оказавшихся в этом регионе.  

Образность Кавказа, созданная поэтами-декабристами, может 

быть дифференцирована, по меньшей мере, в трёх аспектах: 1) Кавказ 

географический, 2) Кавказ традиционный, 3) Кавказ конфессиональ-

ный. Первый из названных аспектов данного образа конституируется 

русскими поэтами с опорой на разительную не схожесть горного пей-

зажа с географией равнинности, свойственной русскому ландшафту. 

Эти доминанты художественно осмысливается как дикий и сурой 

край, полный опасностей, не знающий жалости и полутонов. Восторг 

и страх составляют две стороны географического образа Кавказа: он 

не просто интересен своей отличностью, но мистически привлекате-

лен свой первозданностью и чистотой, дающих возможность проде-

монстрировать «предельность человеческих состояний» (Я. Гордин).  
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Поэты вскрывают для русской читающей публики еще один 

пласт образности Кавказа – традиционный, подспудно знакомя её с 

традициями и обычаями народов, проживающих в данном регионе. 

Этнографическими коннотациями эти образы, безусловно, не напол-

нены, однако их ценность и не состоит в скрупулёзном рассмотрении 

горских традиций. Искусство зафиксировало этот аспект инаковости, 

приблизило его к «своему» понятному и обжитому, дав возможность 

в сравнении и на контрасте оценить своё собственное. Обычай кров-

ной мести, к примеру, художественно запечатлён в произведении 

М.Ю. Лермонтова «Хаджи-абрек». Отказ от кровного мщения пред-

ставлен в поэме А.С. Пушкина «Тазит». Воссоздавая некоторые ха-

рактерные черты кавказского бытия, поэты обращаются и к другой 

традиционной основе данного региона – феномену абречества (А.С. 

Пушкин «Братья-разбойники», М.Ю. Лермонтов «Хаджи-Абрек»). 

Традиционный образ Кавказа дополняется так же художественной 

фиксацией традиции гостеприимства (М.Ю. Лермонтов «Измаил-

Бей»). 

Кавказ конфессиональный представлен в творчестве русских 

поэтов посредством обращения к художественным переложениям ис-

ламского вероучения. Значение этих образов сложно переоценить. 

Во-первых, эти образы далеки от распространённых стереотипных 

представлений относительно ислама. Фраза из поэмы А.И. Полежаева 

«Иман-козёл» «Не делай злого / И не желай себе чужого» звучит как 

моральный категорический императив. Во-вторых, ислам выступает 

удобным средством художественного выражения близких поэтам-

декабристам идей свободы и справедливости. Таковые содержатся в 

произведениях А.С. Пушкина и А.Г. Ротчева «Подражания Корану», 

А.И. Полежаева «Чир-Юрт» и «Иман-козёл». 

Таким образом, русским поэтам удалось взглянуть на кавказ-

ский регион разноаспектно и многогранно, во многом выйдя за рамки 

официальной государственной имперской идеологии. Возможность 

для такого взгляда заложена в самой природе искусства, каждый раз 

обращающемуся и имеющего отношение с всегда индивидуальным, 

личностно неповторимым и субъективно окрашенным.  

Онтологическая природа диалогичности искусства предполагает 

ответность, которая была представлена первыми национально-

поэтическими и фольклорными произведениями кавказских авторов. 

Образ России в кавказских поэтических произведениях имеет тенден-

цию к более однозначной репрезентации. Этими образами наполнены 

произведения классика дагестанской поэзии XIX века Ирчи Казака 
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(1830 – 1879), создателя одной из первых дагестанских поэм Хаджи-

Мухаммада ас-Сугури (1812 – ?), лезгинского поэта Етима Эмина 

(1837 – 1889), Абдурахмана Хаджи-Сугури (1792 – 1891), Аль-Карахи 

Мухаммеда-Тахира (1809 – 1880), написанные в годы Кавказской 

войны. Первичность реакции в отношении возникшего Другого, 

настороженное, лишённое романтического видения, отношение к 

нему, по всей видимости, не могли породить более разнообразных и 

неоднозначных трактовок образности России. Обобщённо-

лирический, опоэтизированный образ России не сложился в произве-

дениях кавказских поэтов в силу смещения акцента на объективные 

условия формирования этого образа, связанные с военными действи-

ями в регионе.  

Однако настороженность в отношении к Другому, очевидно, не 

могла оставаться таковой на всём протяжении Кавказской войны, 

длившейся – по разным оценкам – более пятидесяти лет. Встреча с 

Другим, открытие Другого расширяют тотальный монологизм воен-

ного времени, в том числе, давая возможность, познать и самого себя. 

Как отмечает Г.Г. Гамзатов, «обращённость поэзии к высоким обще-

ственным идеалам служения родной земле, отечеству, борьбы за не-

зависимость поднимала роль и значение художественного творче-

ства» [2, с. 231], которое, в свою очередь, обеспечивало преемствен-

ность и историческую память многих поколений.  

Более того, кавказской поэтической традицией создаются и об-

разы «немилых, но подобных» (А.И. Полежаев) русских и России, 

вынужденных участвовать в военной кампании в регионе. Дружба 

представителей двух враждующих в реальности миров воспевается в 

песнях-сказаниях «Эли, сын Умаров из Акки», «О русском и чечен-

ском юношах», «где русский молодец отбивает у царских властей 

горца, помогает своему чеченскому другу в его женитьбе» [3, с. 108-

109]. Кумыкская народная песня «Бий и казак» рассказывает о слу-

чившейся дружбе представителей двух разных миров, идиллию кото-

рой нарушает не война, а любовь к одной и той же девушке. 

Таким образом, первичное, отторающее восприятие и фиксация 

образа Другого, всё же, как представляется, явилось важнейшей по-

пыткой кавказской поэтической традицией осознать топос своего соб-

ственного, делая его «более восприимчивым, богатым, широким и 

утончённым» [4, с. 147-148]. Безусловно, обозначенные атрибуты 

своего не возникли в одночасье, но принципиально были заложены 

случившейся встречей с Другим.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема кор-

рупции. В настоящее время феномен коррупция является одной из ак-

туальных проблем. В настоящее время, рассматривая феномен кор-

рупции в рамках психологии, можно отметить научные труды Ю.М. 

Антоняна, Ю.Ю. Болдырева, В.М. Позднякова, О.В. Ванновской, 

М.М. Решетникова, А.Л. Журавлева, А.В. Юревич, В.Г. Морогина. В 

статье предложены методы, которые можно использовать для прогно-

зирования и профилактики коррупционного поведения.  

Ключевые слова: коррупция, диагностика.  

 

В настоящее время проблема коррупции в нашей стране и за ру-

бежом актуальна. Большинство исследовательских работ, посвящен-

ных коррупции отражены в правовых, юридических, социальных, 

экономических аспектах коррупционного поведения. Изучением во-

просов коррупции в России в основном занимаются юристы, социо-

логи, экономисты. Научные исследования коррупции имеют недоста-

ток в том, что коррупция изучается лишь с одной стороны. Отсут-

ствует анализ и интерпретация данного феномена с психологической 

стороны. Однако «без психологически обоснованных подходов здесь 

вряд ли что-то можно сделать, ибо коррупция – только в ее послед-

ствиях правовая и экономическая проблема, а исходно – сугубо пси-

хологическая и общечеловеческая» [1].  
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Актуальность проблемы коррупции в современном обществе, 

прежде всего, в том, что данный феномен проник во все сферы жизни 

общества.  

Феномен коррупция представляет собой многогранное, много-

уровневое явление и исследование в данном направлении будут толь-

ко увеличиваться. 

Проблема коррупции изучается современными психологами, ко-

торые выделяют теоретические и практические аспекты проблемы 

(Ю.А. Антонян, О.В. Ванновская, А.Л. Журавлев, Л.М. Закирова, Д.А. 

Китова, В.А. Соснин, А.В. Юревич, В.Г. Морогин и др.).  

В первую очередь коррупция является особенностью во взаимо-

отношении людей в обществе, начиная с древних времен, которое 

полностью не искореняется. Во-вторых, при исследовании коррупции 

нужно учитывать личностные качества индивидов.  

Выше описанные исследования коррупции не исчерпывают все 

изучаемые проблемы феномена коррупции, но они дают представле-

ние о наиболее исследуемых и важных психологических проблемах 

коррупции.  

Отечественные и зарубежные психологи проводят теоретиче-

ские и эмпирические исследования коррупции, которые осуществля-

ют с помощью следующих инструментов: анализ функционирования 

органов власти; изучение статистики (экономической, криминальной 

и т.п.); изучение конкретных уголовных дел; анализ законодатель-

ства; анализ прессы; социологические техники (включенное наблю-

дение, интервью, фокус-группы, формализованные интервью и т.п.) 

[3, с.187]; специальное психофизиологическое исследование с приме-

нением полиграфа; психологические тесты при решении трудо-

устройства; психологические мониторинги законов антикоррупцион-

ной направленности; разработка индивидуальных опросных методик. 

На современном этапе не разработано всестороннего метода из-

мерения коррупции. Множество методологических подходов вызы-

вают дополнительные трудности на разработку исследовательских 

методик. Необходимо создать специальные методики для исследова-

ния коррупции, приводящие к снижению к коррупции.  

В.Г. Морогин предлагает авторские методики «Коррупционная 

психодиагностика» при помощи, которых можно определить побуди-

тельные причины коррупционного поведения, которые базируются на 

принципе тахистокопического предъявления «коррупционно значи-

мых» («коррупционно опасных» и «коррупционно безопасных») цен-

ностей, составляющих ценностно-потребностную сферу личности.  
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Данная методика даст возможность спрогнозировать будет ли, 

например, кандидат на чиновничью должность злоупотреблять свои-

ми должностными полномочиями, брать взятки; журналисты иска-

жать оценку происходящего для своей выгоды или для чьих-то инте-

ресов и т.д.  

Истинные причины коррупционного поведения можно диагно-

стировать путем использования техник тахистоскопического симуль-

танного (одновременного) и сукцессивного (последовательного) 

предъявления личностно значимых «коррупционно опасных» и «кор-

рупционно безопасных» ценностей.  

Таким образом, это принципиально новый психологический 

подход к решению противодействия коррупции и борьбы с коррупци-

онной преступностью в системе государственного, общественного и 

политического управления, основанный на возможности выявления 

истинных неосознаваемых причин социального поведения человека. 

Если система мер «коррупционной психодиагностики» будет реали-

зована, то это позволит искоренить коррупцию [2, с.347]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются такая отрасль историче-

ского знания, как историческая повседневность. Обращается внима-

ние на содержание фронтовой повседневности, исследовательские 

приемы, причины возникновения истории повседневности.  

Ключевые слова: история повседневности, фронтовая повсе-

дневность, микроистория. 

 

В последнее время в исторической науке произошли заметные 

перемены. Суть этих перемен связывают с трансформацией совре-

менного исследовательского мышления, усовершенствованием под-

хода к изучению исторического прошлого и методов его рассмотре-

ния. В отличие от своих предшественников, отличавшихся преиму-

щественным вниманием к государственно-политическим, социально-

экономическим и культурным вопросам истории, современные иссле-

дователи обладают повышенным интересом к истории повседневно-

сти. Содержание данной истории связано с таким объектом, как чело-

век. Такие изменения в изучении истории связаны прежде всего с 

кризисом объяснительных моделей макроистории. История повсе-

дневности стала популярной недавно, но основные пути ее рассмот-

рения предполагают рассмотрение таких феноменов, как история тру-

да, культуры и пр.  

К этой области привлекается повышенное внимание исследова-

телей, и она становится весьма популярной в научных кругах. Такая 

ситуация носит как положительный, так и отрицательный характер. 

Плюсы состоят в том, что в этой не совсем новой области происходит 

значительный рывок в накоплении теоретических знаний, а также 

научные открытия, формирование новых теорий, смена парадигм от-

раслевого знания. Эти преображения могут влиять как на всю науч-

ную сферу или на конкретные научные отрасли. Минусы таких явле-

ний состоят в том, что увлеченные исследованиями учёные часто за-

бывают об ограниченности данных исследуемого предмета. Истори-

кам, исследующим повседневность, стоит избегать чрезмерное пре-

увеличение значимости изучаемого предмета. Нужно помнить, что 
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повседневность – всего лишь один из взглядов на общество, не спо-

собный охватить весь объём информации для понимания его истори-

ческого развития. 

Положительным в формировании категории повседневности яв-

ляется прежде всего переход от доминирования умозрительного под-

хода к истории бытовой и/или повседневной жизни отдельного чело-

века. Также плюсом микроистории является описание таких важным 

тем для понимания того или иного исторического периода, как ген-

дер, обычаи, традиции и т.д. Поэтому происходит аккумуляция зна-

ний исторических знаний о той или иной эпохе. В то же время микро-

история может столкнуться с проблемой фрагментарности историче-

ских знаний и субъективностью историка в оценке исторических со-

бытий. 

История повседневности – своеобразная отрасль исторической 

науки, сосредотачивающая свое внимание на мире повседневности во 

множестве сфер жизнедеятельности человека (история, культура, по-

литика, конфессия и пр.). Как итог это позволяет конструировать при-

вычный образ жизни целой эпохи, отдельных ее представителей.  

Таким образом, реализация идеи конструирования отдельного 

исторического периода сталкивается с проблемой поиска историче-

ских источников. Сюда можно отнести дневниковые записи, письма, 

записки, т.е. все то, что позволяет судить об образе жизни людей, их 

мыслей, традиций. Исследовательский процесс историка как бы свя-

зывает микроисторию, позволяющую судить о макроистории.  

В настоящее время неподдельный интерес вызывает история во-

енной повседневности, возможно, прежде всего потому, что за после-

военные годы она обрастает большим количеством мифов и легенд, в 

которых нам необходимо разобраться. Также надо сказать о том, что 

изучение военной повседневности даёт историкам общее представле-

ние о том, как складывалась психология солдат и тружеников тыла, 

что влияло на их мировоззрение в условиях войны.  

Военная повседневность определяется обстановкой, царящей в 

обществе, стране, народе во время вооруженных конфликтов и круп-

номасштабных войн. Особую роль играет сочетание широкого подхо-

да в оценке исторических событий с описанием бытовых подробно-

стей жизни людей. При этом, особое значение имеет масштабность 

военного противостояния, войны, конфликта, который влияет на сте-

пень вовлеченности общества, которое может быть сторонним 

наблюдателем военных действий, либо быть полностью вовлечённым 

в ход событий [2].  
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Например, события 1941–1945 гг. показали, всё советское обще-

ство оказалось под их влиянием. Поражение в этой войне могло ска-

заться на жизни даже не отдельного человека, а всего населения и 

всей страны. С одной стороны, повседневный быт людей был уни-

кальным, а с другой – граждане оказались в схожих условиях военных 

действий, что делало их похожими [1].  

Поэтому историки, изучающие мир повседневности должны не 

только описывать образ жизни людей, но и заниматься его классифи-

кацией. Как правило, историки разделяют общество на мир фронта и 

мир тыла. Далее они подразделяют данные миры на другие категории 

(социальные, половозрастные, профессиональные). Затем деление 

происходит на другие блоки: труд, быт, отдых для людей, находя-

щихся в тылу; служба, участие в боевых действиях, быт, отдых для 

солдат и офицеров армии на фронте.  

Также фронтовая повседневность отличалась такими события-

ми, как периоды отступления, обороны, атаки и т. д. Поэтому созда-

ние универсальной картины фронтовой повседневности вряд ли воз-

можна. Но попытка описания типичных ситуаций позволяет создать 

уникальную картину для каждой эпохи.  

На войне возникает особое ощущение – переплетение военных 

сражений и повседневного отдыха. В итоге происходит формирова-

ние особой психологии – фронтовой с особым мироощущением, осо-

быми чувствами к смерти, самооценкой, отношением к жизни. Чело-

век находится в постоянном страхе, стрессе перед лицом жизни и 

смерти.  

Фронтовой быт человека объединял достаточно большое коли-

чество занятий, начиная от служебных обязанностей, несения служ-

бы, осмотр боевой техники и личного оружия. Историки, занимающие 

фронтовой повседневностью поднимают различные исторические ис-

точники. Это может быть официальные документы (сводки по снаб-

жению войск, нормативная база по приказам командования, различ-

ные донесения и т. п.), источники личного происхождения (личные 

письма, дневниковые записи, воспоминания, документы мемуарного 

типа). Также это может быть информация, которая получается в ходе 

интервью, когда респонденты дают содержательные ответы по тому 

или иному историческому периоду. Нужно отметить, что существует 

множество разнообразных факторов, влияющих на особенности 

фронтового быта. Конкретные бытовые условия участников боевых 

действий определяются общими, социальными факторами, а также 

ситуациями, в которые попадает солдат. К первым относят тип и 
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масштаб войны, ее длительность, наступательный или оборонитель-

ный характер. Немалое значение имеет климат и особенности геогра-

фической среды. Социальные факторы – принадлежность к роду 

войск и военная специальность субъекта, его военное звание. В ряду 

ситуационных факторов – ход военных действий (наступление, обо-

рона или отступление); расположение войск на отдельных участках 

фронта. 

Военная повседневность наиболее подробно показывает общие 

особенности психологии офицеров солдат. На войне людей всегда 

волновали одни и те же жизненные вопросы, что доказывают их 

письма домой. Так, во всех письмах участников Великой Отечествен-

ной войны присутствовали описания их повседневного образа жизни: 

их распорядок дня, особенности питания, жилья, досуга, отдыха. 

Также они делились своими думами о своем будущем, мечтах, воз-

вращении с войны. Они часто описывали погодные условия, мест-

ность, где приходилось сражаться, самих боевых действий. Иногда 

писали комментарии в адрес противника, как правило, иронические 

или ругательные. Описывали характер сослуживцев, боевых коман-

диров.  

В письмах участников военных действий чувствуется общее ду-

ховное состояние. Именно повседневные трудности, проблемы быто-

вой жизни приобретают первостепенное значение в глазах участников 

военных действий. 

Таким образом, военная повседневность – отрасль исторической 

науки, которая даёт нам представления о повседневной жизни поко-

лений, непосредственно переживавших смертельно опасные события 

различных войн. Изучая фронтовой быт, мы прикасаемся к той исто-

рической реальности, к той жизненной трагедии, которая коснулась 

общества в конкретный исторический момент. 
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Аннотация. Глобализация обусловила как стандартизацию в 

определенных жизненных сферах, так и социальный запрос на куль-

турное разнообразие. Возникла потребность в создании образа аутен-

тичной культуры, свойственной каждой социальной группе. При этом 

современный дискурс предполагает специфическое понимание этни-

ческого и аутентичного. Базируясь на локальных культурных элемен-

тах, этническое и аутентичное должно быть узнаваемо, прежде всего, 

на глобальном уровне. Таким образом, культурная гетерогенность ре-

презентуется через торговые бренды. Особенно наглядно это пред-

ставлено на примере туристического сектора. В статье используется 

метод контент-анализа для рассмотрения того, как проблема культур-

ной консьюмеризации прослеживается в туристической отрасли. В 

ходе работы были задействованы как отечественные, так и зарубеж-

ные материалы. 

Ключевые слова: глобализационные процессы, этническая 

культура, аутентичное, консьюмеризация, символ, отличие, перфор-

манс. 

 

Глобализацию зачастую отождествляют с такими процессами 

как унификация культуры и стандартизация жизненного уклада всего 

мирового сообщества по какому-либо единому образцу [1]. Не отри-

цая того, что в связи с глобализацией многие сферы жизни действи-

тельно подвергаются унификации, стоит также учитывать, что глоба-

лизация как любое явление, касающееся культурной и социальной 

сфер социального бытия, имеет диалектическую природу.  

Гомогенизационные процессы, обусловленные глобализацией, 

привели к тому, что в современном мире стала востребована гетеро-

генность. Таким образом, стремление к сохранению аутентичного и 

автохтонного тоже можно назвать глобализационным явлением. 

Одной из сфер, где потребность в сохранении аутентичного 

прослеживается особенно остро, является этническая культура. Не 

вызывает сомнений то, что отстаивание «врожденного» права на соб-

ственную традиционную культуру является эффективным способом 

mailto:sevell1@rambler.ru
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сохранения своей культурной целостности в пост-идеологическую 

эпоху [3, p.49].  

Встает вопрос – что именно подразумевается под этнической 

«аутентичной» культурой в современном дискурсе? 

Этническая культура становится важным инструментом кон-

струирования собственной идентичности, то есть, не только самовос-

приятия социальной группы, но того образа, который будет использо-

ваться для внешнего позиционирования группы. Именно так проис-

ходит в глобализированном мире, так как локальная идентичность ре-

презентуется именно на глобальном уровне [6]. Она объективируется 

или, иными словами, отождествляется с набором материальных объ-

ектов и повсеместно узнаваемых визуальных символов. Наиболее 

наглядно это проявляется в туристической отрасли. 

Так, в рамках проходившего в 2017 году Всероссийского кон-

курса «Туристический бренд России» [2] перед участниками стави-

лась задача через туристический логотип, который предполагалось 

использовать для работы с иностранными туристами, отразить спе-

цифику российской идентичности. Характерно, что для исполнения 

данной цели конкурсанты применяли в своих работах узнаваемые об-

разы: достопримечательности (храмы и памятники), вестиментарные 

атрибуты (яркий женский платок), народные ремесла (вышивка, узо-

ры) и высокое искусство (балет).  

Культурные элементы в данном контексте исполняют роль 

своеобразной интеллектуальной собственности [3, p.3], на основе ко-

торой возможно создание успешных торговых брендов [3, p.18]. 

Разыгрывается этнический перформанс, преследующий двоякую 

цель. С одной стороны, поддержка и реконструкция культурных 

форм, позиционируемых в качестве аутентичных, с другой стороны, 

признание их в качестве таковых со стороны не-причастных (в дан-

ном случае интуристов).  

Степень признания «аутентичности» представленной культур-

ной символики будет измеряться с помощью ее рыночной успешно-

сти. Это можно назвать культурной контекстуализацией, в пределах 

которой создаются символические и имагитивные пространства, яв-

ляющиеся привлекательными для потребителей [5]. 

Во избежание двусмысленного толкования вышесказанного 

стоит отметить, что потребительский запрос вовсе не является причи-

ной генезиса того или иного материального и этнически маркирован-

ного предмета или символа.  
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Любой культурный элемент в условиях современного социума 

проходит (с теми или иными вариациями) через три фазы становле-

ния: 

Фаза 1. Какой-либо культурный элемент (будь то специфическая 

музыка, кухня, прикладное искусство) развивается исключительно в 

пределах внутренней матрицы определенной социальной группы. Он 

пока не имеет этнической маркировки. 

Фаза 2. Использование культурного элемента постепенно пере-

текает в публичную сферу, в связи с чем он начинает восприниматься 

и интерпретироваться, во-первых, как «априорно принадлежащий» 

определенной этнической группе и, во-вторых, как элемент, марки-

рующий визуальное отличие данной группы от прочих групп. 

Фаза 3. Культурный элемент окончательно приобретает «этно-

культурный» окрас и может быть применен в качестве узнаваемого 

символа, обозначающего данную группу [4, p.136]. 

Таким образом, понимание смысла «аутентичная культура» в 

современном обществе складывается из двух аспектов: 

Во-первых, этническая культура фигурирует как конструкт, со-

стоящий из определенных элементов, каждый из которых должен 

быть оригинальным и нетипичным, чтобы представлять отличие. При 

этом данное отличие должно быть признано в качестве отличия на 

глобальном уровне. То есть элементы этнической культуры обязаны 

быть узнаваемыми как внутри группы, так и вне ее. 

Во-вторых, аутентичная культура выступает в современном ми-

ре как продукт потребления, то есть, она консьюмеризируется. Важ-

ным здесь представляется то, что под потреблением (консьюмериз-

мом) подразумеваются отнюдь не только социальные действия, свя-

занные с приобретением за деньги этнически маркированных предме-

тов или перформансов, но и их эстетическая репрезентация. Способ 

репрезентации аутентичной культуры, представленный на глобальном 

уровне, должен отвечать определенным эстетическим стандартам, 

чтобы способствовать привлечению позитивного внимания. 

 Целесообразно сделать вывод о том, что глобализация, создавая 

запрос на гетерогенность, обусловила конструирование аутентичной 

этнической культуры как совокупности узнаваемых элементов, кото-

рые потенциально могут быть использованы как торговые бренды. 
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Аннотация. В статье исследуется особенность цифровой эво-

люции в жизни человека. На основе анализа работ, публикаций, ста-

тей исследуются основные изменения в жизни человека с наступлени-

ем цифровой эпохи. Автор раскрывает значение явления «глобализа-

ция» для общественной жизни. 

Ключевые слова: цифровая эпоха, глобализация. 

 

В современном мире с новой остротой встает необходимость ис-

следования социальной реальности, которая становится все более ди-

намичной и непредсказуемой. Многочисленные процессы, происхо-

дящие в современном обществе и превращающие социальную реаль-

ность в качественно новое образование, вызваны тем явлением, кото-

рое получило название «глобализация». Начало этого процесса отно-

сят к концу XIX в., однако интенсивное развитие он получает лишь во 

второй половине ХХ века в связи с быстрым развитием мировой эко-

https://snob.ru/profile/28902/blog/126694
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номики, электронной техники и, как следствие, с интенсивными пре-

образованиями в социокультурной сфере. 

Серьезной проблемой является поиск новой философской мето-

дологии, которая отличается междисциплинарным характером и бла-

годаря этому способна к адекватному постижению сложностей совре-

менной социокультурной реальности. Социальная философия сегодня 

является не только аккумулятором социально-гуманитарных знаний и 

накопителем общих идей, принципов, положений, но и становится 

своего рода общефилософской базой для выявления, обобщения и 

всестороннего осмысления самых кардинальных и острых вопросов 

всего социально-гуманитарного познания. 

Происходящие в результате глобализации процессы в обще-

ственной жизни делают особо актуальной проблему человека как ос-

новного носителя социокультурных смыслов и фактора связности со-

циальных сообществ. Трансформация ценностных систем обществ, 

вплоть до разрушения традиционных ценностей, утверждения утили-

тарных частных смыслов, позволяющих пренебрегать ценностями, 

благополучием и даже жизнью других людей – лишь одно, и не самое 

тяжелое из их духовных следствий. Это, по сути, аморализм как тра-

диционное явление в истории морали, приобретшее более широкое 

распространение. Но рост таких негативных явлений как терроризм, 

информационные войны, киберпреступность, утверждение системы 

двойных стандартов (от личного до государственных уровней) следует 

считать «тяжелыми» последствиями противоречивости самого про-

цесса глобализации. 

Значительную роль в современных процессах глобализации иг-

рает медиасфера и развитие информационных технологий. В этой свя-

зи возникает необходимость концептуализации феномена современ-

ной медиасреды. Все растущий поток информации изменяет не только 

доминирующую культурную парадигму, но и сам способ существова-

ния человека в мире. В информационном обществе медиасреда оказы-

вается не только полностью самостоятельным типом реальности, но и 

определенной кодирующей макросистемой, которая живет по соб-

ственным законам. Формируя сознание человека, они меняют и обще-

культурную картину мира, а через нее – глубинные культурно-

психологические установки и конструкты.  

Важнейшей проблемой, которая требует всестороннего осмыс-

ления, является проблема коммуникации и межкультурного диалога. 

Одним из возможных исследовательских подходов следует считать 

осмысление коммуникативных неудач. Этнокультурные процессы в 
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современном обществе образуют особую тенденцию, связанную с 

процессом дифференциации и противостоящую интеграции как ве-

дущему процессу. Его отличительной чертой становится стремление к 

национальной самобытности, уникальности, борьба за их сохранение.  

Образование как процесс несет в себе свойство человеческого 

события, реализовывая одну из своих функций – соединения поколе-

ний в общем пространстве. Учитывая всё вышеперечисленное можно 

сделать вывод о том, что возрастающая информатизация общества са-

мым радикальным образом затронуло систему образования, которая 

должна рассматриваться в качестве одного из факторов формирования 

и социально-исторического образа субъективности. 

Перебрасывая мост из прошлого в будущее, образование должно 

сохранять культурно-историческое наследие и одновременно ориен-

тироваться на грядущие стратегические приоритеты; оно должно 

стремиться к всеобщему и универсальному, но вместе с тем сохранить 

уникальные особенности культуры, в рамках которой оно существует.  
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Аннотация. В современном мире человеческое общество не 

может существовать без межличностных коммуникаций. Общение 

необходимо во всех сферах жизнедеятельности человека, однако в 

связи с особенностями той или иной культуры и типом личности мо-

гут возникнуть трудности с правильным толкованием определенных 

действий индивида. Поэтому особенно важное значение приобретают 

межкультурные коммуникации. В данной статье они рассматривают-

ся с акцентом на спортивную сферу. Также отмечается важность зна-

ния культурных особенностей, что помогает сводить межкультурные 

конфликты к нулю. 

Ключевые слова: коммуникации, культура, спорт, эффектив-

ность, особенности, навыки 

 

В английском языке слово communication означает «общение». 

Общение – это одна из основных форм взаимодействия человека с че-

ловеком. Общение и складывающиеся межличностные отношения в 

совместной коллективной деятельности являются действенным сред-

ством воспитания и развития личности. Развитию коммуникативной 

культуры содействует разнообразная и разносторонняя физкультурно-

спортивная деятельность с ее многочисленными межличностными 

контактами. Межличностное общение является необходимым услови-

ем человеческого существования, без него невозможно полноценное 

формирование личности в целом и, обращаясь к теме данной статьи, 

без межличностных контактов невозможна и совместная спортивная 

деятельность. 

В спортивной сфере общение не всегда является добровольным. 

Зачастую спортивное общение представляет ситуацию вынужденного 

общения, когда конфликтующие спортсмены попадают в зависимость 

от действий друг друга и как следствие результативность команды 

напрямую зависит от их слаженных действий. Здесь важное значение 

имеет культура общения. Она играет особую и всё более возрастаю-

щую роль в спорте, имеет как общие, так и характерные черты. Взаи-

модействие между собой большого количества лиц: спортсменов, 

тренеров, судей, врачей, болельщиков ставит перед собой задачу не 
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только необходимости знания техники профессионального контакта, 

но и культуры общения в спорте. 

Так, от культуры общения, ее уровня, качества, знания зависит 

эффективность спортивной деятельности в плане её результативно-

сти. В спорте имеет место многообразие средств общения и своеобра-

зие их использования. Наряду с вербальными (слово, речь) также ши-

роко применяются невербальные средства (такие как знак, символ, 

жест, мимика). Что интересно, невербальные средства в некоторой 

степени преобладают над вербальными, так как существует необхо-

димость быстрой, точной и понятной передачи информации спортс-

менам (особенно на расстоянии).  

Однако, когда речь заходит о взаимодействии между спортсме-

нами разных стран и культур, с большой вероятностью может воз-

никнуть недопонимание, либо неправильное толкование определен-

ных жестов и знаков. Зачастую эффективному общению препятствует 

не столько недостаточное знание иностранных языков, сколько не-

осведомленность об особенностях иных культур.  

К примеру, во время одной из игр между футбольными клубами 

из Беларуси и Италии, один итальянский футболист после эффектно-

го прохода через центр забил гол. Затем он показал жест, напоминав-

ший убаюкивание младенца. Многие болельщики команды Беларуси 

и сами игроки были возмущены. Данный жест они восприняли как 

издевательство, думая, что соперник хотел показать, что разобрался с 

игроками как с младенцами. Но что же было тогда на самом деле? Как 

оказалось, в Италии таким образом футболисты посвящают гол лю-

бимой супруге и своему новорожденному ребенку. И даже в настоя-

щее время никто не застрахован от подобных случаев. 

Данный пример показывает, насколько необходимо изучать 

культурные и спортивные традиции, учитывать особенности вербаль-

ных и невербальных средств коммуникации на межкультурном 

уровне. 

Также можно сделать акцент на том, что обществу необходимы 

специалисты, которые не только профессионально владеют несколь-

кими иностранными языками, но и которые способные обеспечить 

эффективность международных и межкультурных контактов во всех 

сферах жизнедеятельности общества. Специалист должен быть хоро-

шо оснащен не только основными теориями и концепциями, относя-

щимися к сфере межкультурных различий, должен обладать не только 

знаниями основ коммуникативного процесса между представителями 

разных культур, но и овладеть умениями и навыками ведения инфор-
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мационной и коммуникативной деятельности в различных средах, в 

том числе и в спорте. 

В целом знание коммуникативно-поведенческих и культурных 

особенностей участников спортивной деятельности создает благопри-

ятные условия для улучшения учебно-тренировочного и соревнова-

тельного процессов. Их учет может в значительной мере снизить уро-

вень межкультурных конфликтов, возникающих в спортивной сфере. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен туристско-

рекреационный кластер Самарской области, проанализирован потен-

циал Самарской области в развитии туризма. Выявлены и обоснован-

ные главные участники, входящие в туристический кластер. Показа-

но, что туристско-рекреационный кластер Самарской области нахо-

дится на этапе развития и имеет множество преимуществ и ресурсов 

для успешной деятельности. В статье были предложены рекоменда-

ции по развитию туристско-рекреационного кластера Самарской об-

ласти. 
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Туристический кластер – это ассоциация организаций, оказыва-

ющих услуги в сфере туризма, состоят из разных фирм, которые 

непрерывно сотрудничают друг с другом. Размещаются они на общей 
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территориальной зоне в рамках одного региона. Деятельность на 

внутренний и внешний туризм. 

 Подобные объединения необходимы, так как туристический 

бизнес проявляет существенное воздействие на экономику государ-

ства. По этой причине приуменьшать роль туризма невозможно. Для 

активно формирующихся стран индустрия путешествий оказывается 

аспектом увеличения общеэкономических коэффициентов. 

Туристические кластеры России на сегодняшний день форми-

руются с целью создания конкурентно способных туристических 

услуг, при этом применяются инновационные концепции ведения 

бизнеса. 

Структура кластеров предполагает иерархическую концепцию. 

Главным элементом считается распоряжающаяся фирма. Правитель-

ство предоставляет ей возможность согласно управлению этими либо 

другими финансовыми землями. Взаимоотношения базируются на 

партнерстве. В зависимости от направления развития туристического 

кластера исполняется экономическая помощь в требуемых объемах. 

Возможной туристской притягательностью владеет националь-

ный парк "Самарская Лука" и один из древнейших природных запо-

ведников - Жигулевский государственный природный биосферный 

заповедник имени И.И. Спрыгина, там сформированны и действуют 

2 оберегаемые природные зоны с обширным и разнообразным есте-

ственным цивилизованно-многознаменательными наследием. 

Облагораживание и формирование местности государственного 

парка "Самарская Лука" и соседних территорий допустимо после 

осуществлении последующих больших инвестиционных проектов в 

сфере туристического бизнеса: 

1. «Туристско-рекреационный комплекс "Жигулевская жемчу-

жина" (Самарская область, Волжский район, г.о. Жигулевск). Задачи 

проекта – формирование нынешних экологично подходящих курор-

тов, предусмотренных на размещение туристов из других городов, и 

предоставление круглогодичного обслуживания туристов одной из 

наикрупнейших в Российской Федерации Самарско-Тольяттинской 

агломерации, а кроме того реализации упорядоченного доступа 

путешественников к достопримечательностям национального парка 

"Самарская Лука" не во вред их экологии»[4]. 

2. «Туристско-рекреационный комплекс "Жигулевский ковчег – 

"Белогорье" (Самарская область, Ставропольский район, с. Виннов-

ка). Задача проекта - организация и развитие культурно-
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познавательного комфортного семейного отдыха на территории 

национального парка "Самарская Лука"»[4]. 

3. «Туристическая деревня "Новая Рязань" (Самарская область, 

Ставропольский район, с. Малая Рязань). Задача проекта - формиро-

вание и развитие экотуризма»[4]. 

4. «Жигулёвская кругосветка» – многодневное водно-

туристическое путешествие по Волге, содержащее в себе комплекс 

туристских, культурных и спортивны событий, нацеленных на пропа-

ганду ЗОЖ, традиций и обычай туризма, сбережения и приумножения 

неповторимой природы Самарской Луки. 

Оценка туристско-рекреационных возможностей Самарской 

области показала, что к более многообещающим видам туризма в ре-

гионе можно отнести событийный, сельский, культурно-

исторический, этнический, экологический, религиозный, круизный и 

спортивный туризм. Но данные тенденции считаются базой для 

формирования туристского комплекса и никак не предоставляют 

Самарской области конкурентного превосходства. 

Стоит обратить интерес на событийный туризм. Самарская об-

ласть считается площадкой для всевозможных фестивалей, которые 

стали распространенными за пределами России, и многократно дока-

зывала собственное первенство в этом направлении, получив награ-

ды в множественных и высококлассных премиях. Победителями 

конкурсов становились фестивали "Классика над Волгой", "Сызран-

ский помидор", "Барабаны мира", "Фестиваль скорости Автогра-

да",фестиваль электро- музыки и нетривиального спорта "ГЭС 

ФЭСТ", проект "Volga-quest. 

«Государственной программой Самарской области «Развитие 

туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 

2015−2025 годы для министерства экономического развития, инве-

стиций и торговли Самарской области в 2017 году предусмотрены 

расходные обязательства в размере 35 277, 650 тыс. рублей»[3]. 

1. Успешный кластер основывается на популярных культурных, 

исторических, географических ценностях- создающих основную мас-

су туристов. 

2. Не обойтись без выявления ядра туристско-рекреационного 

кластера Самарской области, то есть самую крупную компанию, дея-

тельность которой напрямую связанна с главной ценностью региона. 

3. Создание условий для делового туризма способны быть главной 

политикой кластера, так как даст возможность заинтересовать платеже-

способных туристов. Кластер Самарской области находится на началь-

ном этапе развития, и он не обладает большим числом организаций, 
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способных осуществлять нахождение туристов в области, тем не менее, 

имеющих возможность предоставить сервис на высшем уровне. 

4. Следует провести анализ типов туристических потоков. Так для 

внутреннего туризма сервис имеет не высокую значимость, преимуще-

ство отдается стоимости и развитию транспортной системе. Для делово-

го туризма базисным считается обслуживание, размещение и степень 

удобства. Для въездного туризма важен трансфер, сервис и цена. 

5. Сформировать бренд региона, создать уникальную ценность 

области или выявить имеющуюся. 

6. Продвигать событийные мероприятия в СМИ для привлече-

ния туристов. 

7. Развивать сельский туризм и выносить его в массы, так как на 

территории Самарской области располагается около 15 популярных 

ферм, которые рады туристам. Это фермы такие как: Гостевой тури-

стический комплекс «Корняшкино подворье», Эко-ферма «В моих лу-

гах», Оленеводческая ферма «Отрада», Центр экотуризмаа «Сельский 

Уют» и многие другие. 

8. Создавать больше антропогенных достопримечательностей 

для привлечения туристов. Многие иностранцы не знают, что почти в 

каждом городе России есть на что взглянуть. Лидерами российской 

архитектуры, возможно, назвать Преображенскую церковь на острове 

Кижи, Соловецкий архипелаг, а также для всех известные Петергоф и 

Московский Кремль. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема бездомных жи-

вотных. Разработана модель внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование гуманного и ответственного отношения к бездом-

ным животным у обучающихся. 
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Сегодня, проблема гуманного отношения человека к природе 

приобрела глобальный характер. Важным её аспектом является сосу-

ществование человека и животных в городах. Актуальность темы 

подчеркивают многочисленные публикации в СМИ, которые, к сожа-

лению, часто носят негативный характер. В них сообщается о случаях 

нападения животных на людей, либо об издевательствах людей над 

животными. 

 В современных научных исследованиях рассматриваются раз-

личные аспекты данной темы. Так, в научных работах Е. А. Кислицы-

ной и А. В. Богачёвой изучают возможности безопасного сосущество-

вания бездомных животных и жителей города [1]. О необходимости 

воспитания у детей бережного отношения к природе и к животным 

как ее части пишет Д. С.Гордеева [2]. Работа по решению вопроса 

обеспечения взаимодействия человека и бездомных животных ведёт-

ся, но проблема формирования у детей гуманного отношения к жи-

вотным недостаточно изучена. 

Поэтому цель нашего исследования – проанализировать особен-

ности процесса формирования гуманного отношения учащихся к жи-

вотным в образовательной организации и разработать проект, направ-

ленный на решение данной проблемы. 

С одной стороны бездомные животные представляют опасность. 

Они являются переносчиками инфекций гельминтов, паразитов, могут 

заразить человека бешенством, проявляют агрессию [3]. Но с другой 

стороны люди часто сами виноваты в появлении бездомных живот-

mailto:kudinov.m.98@gmail.com
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ных, к примеру, когда выбрасывают на улицу надоевших питомцев. 

Также к причинам можно отнести естественное размножение бездом-

ных животных, недостаток приютов для животных, недостаточная 

просвещенность населения. 

Проблема сосуществования с бездомными животными решается 

государством на различных уровнях. В частности, довольно четко 

проработан вопрос о юридической ответственности за жестокое об-

ращение с животными. В то же время возможности оказания помощи 

бездомным животным ограничены, так как подобная деятельность, 

как правило, не финансируется. 

Проанализировав данные по Саратовской области, мы выясни-

ли, что работа по обеспечению безопасного существования для без-

домных животных и помощь им носят случайный, эпизодический ха-

рактер. В области очень мало приютов для бездомных животных. 

Возможно, проблема не стояла бы так остро, если бы граждане более 

ответственно относились к животным, а не ожидали, что государство 

всё решит за них. 

Мы считаем, что воспитывать гуманное отношение ко всему 

живому следует ещё с детства. Данная проблема требует комплексно-

го решения. Первым шагом к нему могло бы стать повышение осве-

домленности детей в этом вопросе, но данная тема не освещена в 

учебниках по ОБЖ или другим предметам. Познакомятся ли дети с 

ней или нет, зависит от учителя. Конечно, формирование отношения к 

животным – задача скорее воспитательная, чем образовательная. По-

этому, боле эффективной, на наш взгляд, станет работа в рамках вне-

урочной деятельности, где педагог не так жестко ограничен темати-

кой рабочей программы, и может подбирать интересные детям формы 

занятий, рассматривать темы, не попавшие в учебно-тематический 

план. 

Для оценки информированности учащихся по вопросам бездом-

ных животных, мы провели анкетирование среди учащихся 6 классов 

на базе МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова. В исследовании принима-

ли участие 20 школьников. Вопросник включал в себя вопросы, каса-

ющиеся домашних и бездомных животных. 

Получились такие результаты: 

На вопрос «Есть ли у Вас домашнее животное?» 95 % ответили 

положительно, 5 % – отрицательно. При этом, 5 % хотели бы завести 

первое (или еще одно) домашнее животное. На вопрос «Существует 

ли проблема бездомных животных в Вашем городе?» положительный 

ответ дали 85 %, отрицательный ответ дали 10 % опрошенных, а 
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остальные затруднились ответить. Подавляющее большинство ре-

спондентов отметили, что им жалко бездомных животных, и они даже 

стараются им помочь. Когда-либо брали бездомное животное домой 

50 %. 

Далее 80 % учащихся ответили, что бездомные животные могут 

быть опасны для людей. Основными причинами появления бездом-

ных животных на улицах городов учащиеся считают естественное 

размножение бродячих животных (20 %), безответственность людей, 

выбрасывающих питомцев (75 %), животное потерялось (5 %).  

На вопрос «Считаете ли вы, что за издевательство над живот-

ными должно быть наказание?» положительно ответили 85 %, отри-

цательный ответ дали 5 %, затруднились с ответом – 10 %. При этом, 

о наличии статей в законодательстве, предусматривающих наказание 

за жестокое обращение с животными знают только 70 % опрошенных.  

По результатам анкетирования оказалось, что большинство 

опрошенных школьников знают о проблеме бездомных животных и 

как можно решать её. На вопросы со своими вариантами ответа дети 

предлагали создавать приюты для помощи бродячим животным. 

Также мы провели тестирование, которое было направленно на 

выявление уровня знаний об опасностях от бездомных животных и 

как от них защититься. Тест включал в себя 10 вопросов. Критерии 

оценивания уровня знаний: низкий уровень от 0 до 4 правильных от-

ветов, средний уровень от 5 до 7 правильных ответов и высокий уро-

вень от 8 до 10 правильных ответов. В результате были получены 

следующие результаты: 

По результатам видно, что низкий уровень знаний у 5 % опро-

шенных, средним уровнем обладают 55 % и высокий уровень имеют 

40 % респондентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обучающиеся осо-

знают наличие проблемы бездомных животных. Вместе с тем, боль-

шинство из них полагает, что решать данную проблему должнывсе 

органы и сферы. Возможность собственного участия допускают 90 % 

опрошенных. Также знания об опасностях от бездомных животных и 

как от них защититься находятся на среднем уровне. Полученные 

данные указывают на необходимость повышения информированности 

обучающихся по различным аспектам сосуществования человека с 

бродячими животными и недопустимости жестокого обращения с ни-

ми. 

Нами разработана модель проведения внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся гуманного отноше-

ния к животным. В ее основе лежит идея польского дидакта В. Оконя. 
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Мы предлагаем проведение мероприятий по следующим темам: 
«Братья наши меньшие», Гуманное отношение к окружающему миру, 
«Почему животные становятся бездомными?», «Способы решения 
проблемы бездомных животных». 

По каждой теме запланированы 4 мероприятия. В рамках моде-
ли «Информация» это теоретические занятия, такие как беседы, вы-
ступление специалистов, круглый стол «Гуманное отношение к окру-
жающему миру» и т.д. В рамках модели «Открытие» это проведение 
небольших собственных исследований: анкетирование, опрос, анализ 
информационных источников и т.д. В рамках модели «Деятельность» 
учащиеся реализуют собственные проекты: «Животные как часть 
жизни человека», «Гуманность – высшая ценность человека», докла-
ды. В рамках модели «Переживание» это: конкурсы рисунков «Мой 
домашний любимец», написание сочинений «Гуманное отношение к 
окружающему миру», создание социального ролика и т.д. 

Таким образом, данная модель может использоваться в образо-
вательном процессе и способствовать формированию у учащихся гу-
манного и ответственного отношения к животным. 
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Человеческая цивилизация в процессе своего исторического 

развития переживала как подъемы, так и спады. Сегодня, когда закан-

чивается второе десятилетие XXI века, мир находится в крайне неста-

бильном положении, проявляющемся в возникновении все новых 

противоречий. Борьба за ресурсы, земли, знания, технологии и ин-

формацию решаются не только с помощью противостояний на поли-

тической дипломатической арене или применения вооруженных сил и 

техники, но и посредством достижения информационного, психоло-

гического и идеологического превосходства над противником – ин-

формационной войны. Россия в настоящее время находится в центре 

такой войны. 

Термин «война» традиционно имеет значение вооруженного 

столкновения между государствами. Способы ведения боевых дей-

ствий в настоящее время значительно изменились. Война, которая ве-

дется с помощью техники и подготовленных вооруженных солдат, 

постепенно теряет свою силу и значимость. Вернее, меняется «во-

оружение» и подготовка «солдат». На первый план выходят инфор-

мационные войны. Их значимость подчеркивает Алан Д. Кампен, ко-

торый отметил, что «Война … стала войной, в которой унция кремния 

в компьютере дала больший результат, чем тонна урана» [1]. 

Информационная война представляет собой борьбу с примене-

нием информационного «вооружения», которое воздействует на про-

тивника с целью производства, распространения и навязывания ему 

определенной значимой информации. Это явление не ново для чело-

вечества.  

В эпоху разложения первобытнообщинного строя и в войнах ра-

бовладельческих государств появилась самая ранняя форма воздей-

ствия на противника небоевыми способами. Часто использовали по-

казное устрашение своей боевой мощью (порой не существующей), 

дезинформацию и т.п. Древнегреческий «Троянский конь» является 

примером решающего значения применения таких способов в войне. 

Философы Древнего Китая Конфуций и Сунь-Цзы в VI-V в. до н.э. 

также не обошли эту тему стороной. В «Трактате о военном искус-

стве» Сунь-Цзы одну из главных ролей в войне отвел манипуляциям 

противником посредством психологического воздействия и дезин-

формации, так как «война – это путь обмана» [2]. В Древней Руси ис-

пользовались информационные методы для поддержания патриотиче-

ских настроений и боевого духа солдат. Но такие методы применя-

лись лишь для поддержки вооруженной силы. Технические изобрете-

ния начала XX в. – массовая печать, радио, кинематограф – ознамено-
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вали качественно новый этап информационных войн в мировом мас-

штабе. 

Возникновение информационного общества и «кибернетическая 

революция» привели к тому, что информационная война в междуна-

родном масштабе выходит на первый план как средство подавления 

противника. Возросший объем и динамизм информации, её визуали-

зация и расширение коммуникационных каналов, постмодернистская 

атмосфера стали основой для информационно-психологического воз-

действия и подрыва фундаментальных основ жизни общества [3]. В 

таких условиях Россия XXI века, продолжая суверенную политику, 

испытывает на себе их воздействие с целью возведения ее в разряд 

«государства-агрессора». 

Самым наглядным показателем значимости информационного 

воздействия является Украина. Ведущееся западными спецслужбами в 

течение последних десятилетий информационная обработка населения 

Украины достигла своей цели – отношения с Россией ухудшились. 

Анализируя содержание информационных источников, можно 

четко выделить определенные направления бескровной борьбы с Рос-

сией: разжигание межнациональной розни; распространение «ката-

строфических» ощущений; поддержка сепаратистских настроений с 

упором на определенные регионы; точечная травля представителей 

власти; пропаганда смены власти; распространение русофобии; про-

движение достижений западных стран и др. Несмотря на то, что эти 

методы используются на международной арене, многие из них 

направлены на разрушение государства изнутри.  

В рамках информационной войны особо опасным для России с 

её богатым прошлым является фальсификация ее истории [4]. Запад 

стремится внедрить в сознание человечества и россиян новую версию 

событий Второй мировой войны, в которой Россия-СССР уже не яв-

ляется главным спасителем человечества от нацизма ценой многочис-

ленных жертв. Новая смысловая нагрузка исторических событий ста-

вит своей целью разжигание национальной и расовой вражды, при-

нижение авторитета нашей страны. Даже российские парады в честь 

празднования победы в Великой Отечественной войне трактуются как 

проявление агрессии [5]. 

Таким образом, идеологические войны, которые ведутся в наши 

дни, основаны на применении новейших информационных техноло-

гий. Эти противостояния носят международный характер, и России 

отводится в них одна из ведущих ролей [6]. Перед нашей страной 

стоит важная задача - проводить активные действия в области инфор-
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мационной безопасности, чтобы донести правду о России, истинный 

образ российского государства и россиян до мирового сообщества. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ акту-

альной проблемы вовлеченности несовершеннолетних в группы 

смерти. Представлены результаты практического исследования по 
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изучению мнения несовершеннолетних на указанную проблему, ро-

дителей и педагогов. Результаты, полученные в ходе исследователь-

ской деятельности, положены в основу разработки основных направ-

лений деятельности, с указанием конкретных мероприятий, основан-

ных на межведомственном взаимодействии специалистов по работе с 

несовершеннолетними. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, подростки, группы 

смерти, вовлеченность, интернет-зависимость, межведомственное 

взаимодействие. 

 

Процессы глобализации охватывают все стороны человеческой 

жизни, это касается культуры, экономики, политики, образования. 

Связующим звеном, между которыми, является человеческая лич-

ность, принимающая активное участие в указанных процессах, в них 

развивается, живет, социализируется. Данное влияние не всегда имеет 

положительное влияние на подростков и молодежь. Изменения в об-

ществе приводят к проявлению различных форм агрессивного пове-

дения, росту преступности, детской проституции, наркомании и дру-

гим негативным явлениям.  

Большинство угроз имеется в сети Интернет, это вовлечение в 

не-желательные контакты социальных сетей, пропаганда насилия и 

экстремизма, игромания и интернет-зависимость, платные СМС на 

короткие номера, обман и вымогательство денег, склонению к суици-

ду и совершению насильственных действий. Особую опасность пред-

ставляют интернет-игры, а именно веб-серфинг, пристрастие к вирту-

альному общению, это приводит к тому, что дети отказываются от 

живого общения в пользу виртуального пространства, проводя за 

компьютером большое количество времени [1].  

В связи с тем, что подростки активно погружаются в виртуаль-

ный мир, где чувствуют себя комфортно, нужными, где их оценивают 

по достоинству, они определяют свою роль самостоятельно, как они 

хотели бы выглядеть в реальной жизни. Поэтому популярность при-

обретают компьютерные игры, которые позволяют переживать жела-

емые эмоции. Опасность данных игр заключается в том, что за внеш-

ней видимостью оказания позитивного воздействия, могут нанести 

непоправимый вред психическому здоровью подростка, могут во-

влечь подростков в группы смерти. 

Все большую популярность набирают интернет-игры «Тихий 

дом», «Синий кит» и т.д., которые приводят к суициду среди под-

ростков. Таким образом, мы столкнулись с новой проблемой, которая 
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получила название – вовлеченность в «группы смерти». В социальной 

сети происходит спам-рассылка приглашений в игру, суть которых 

заключается в рассылке заданий, которые должны выполнять участ-

ники. Последнее задание заключается в совершении самоубийства. 

Как только пользователь отвечает на сообщение начинается игра. У 

игры есть куратор, который «вычисляет жертву». Аккаунт куратора 

невозможно идентифицировать, а вот аккаунт ребёнка легко опреде-

лить. По нему создатели игры выясняют реальный адрес подростка. 

Куратор объясняет правила игры и внушает подростку, чтобы он ни-

кому не сообщал об участие в игре, угрожает, что подросток будет 

исключен из игры, если не выполнит задание. На подростка постоян-

но оказывается психологическое давление и запугивание. Суть самих 

заданий связана с нанесением физического и психического вреда: это 

просмотр страшных видео, слушание музыки, нанесение отметин на 

своё тело. Последнее задание – самоубийство. Способ суицида также 

избирается куратором. 

В рамках заявленной проблемы, нами было организованно ис-

следование среди образовательных организаций, с целью изучения 

мнение детей, родителей и педагогов по данной проблеме. Исследо-

вание были использованы методы интервью, беседа и анкетирование. 

По результатам исследования были получены следующие результаты: 

метод беседы с подростками показал, что 76 % опрошенных подрост-

ков не расценивают участие в «играх смерти» как угрозу, для них это 

скорее развлечение. Для 80% опрошенных подростков участие в дан-

ных играх это возможность проявить и доказать свои возможности, а 

также для повышения среди сверстников социального статуса.  

Из бесед с педагогами было установлено, что им сложно опре-

делить, кто из подростков увлечен игрой, так как в основном играют 

они во внеурочное время. Но, тем не менее, педагоги предполагают, 

что вовлечены, в данные игры, могут быть подростки, характеризую-

щиеся как неуравновешенные, имеющие трудности в учебе, конфлик-

тующие с родителями, обладающие узким кругом общения дети. 67% 

опрошенных педагогов полагают, что могут быть вовлечены в группы 

смерти подростки, имеющие склонности к суицидальному поведению.  

Из проведенного интервью с родителями было установлено, что 

часть из них слышали о данной проблеме  43%, а вторая часть ро-

дителей  57%, либо слабо проинформирована, либо вообще не знает 

о данной проблеме. Данное отношение со стороны считает не допу-

стимым, так как от живой заинтересованности родителей в судьбе 

собственного ребенка, в том числе и его виртуальной жизнью, зависит 

безопасность.  
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Полагаем, что проблема на сегодняшний день еще опасна тем, 

что общество мало о ней информировано и поэтому нет однозначного 

пути ее решения. На наш взгляд, важным направлением в решении 

обозначенной проблемы является профилактика. Превентивная дея-

тельность могут осуществлять такие специалисты как  психологи, 

социальные педагоги и специалисты по социальной работе, так как 

выполняет функцию защиты от противоправного и манипулятивного 

воздействия групп смерти на детей с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей.  

Развитие и обеспечение информационной грамотности это эф-

фективная мера противодействия посягательствам на детей с исполь-

зованием сети Интернет. 

Обеспечение информационной безопасности несовершеннолет-

них является важным направлением в организации превентивной дея-

тельности. Это возможно путем формирования навыков ответствен-

ного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде.  

Полагаем, что в решении данной проблемы возможно осуществ-

ление превентивных мероприятий по следующим направлениям:  

1) проведение разъяснительной работы с учащимися с целью 

ознакомления их с видами информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию, запрещенной или ограниченной для распро-

странения на территории Российской Федерации;  

2) информирование подростков о способах незаконного распро-

странения групп смерти в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в частности, в сетях Интернет и сотовой связи, в том числе пу-

тем рассылки SMS-сообщений незаконного содержания;  

3) осуществление правового просвещения подростков, на пред-

мет ознакомления их с действующей нормативно-правовой базой 

Российской Федерации и международными нормами, регулирующи-

ми вопросы информационной безопасности несовершеннолетних;  

4) разработка памяток и буклетов, содержащих обучающую ин-

формацию для детей и подростков, с указанием правил пользования 

услугами Интернета и мобильной (сотовой) связи, другими электрон-

ными средствами связи и коммуникациями, с указанием способов за-

щиты от противоправных и общественно опасных посягательств в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

5) проведение цикла разъяснительных бесед с родителями, с це-

лью ознакомления их с признаками распознавания увлеченности под-

ростков компьютерными играми;  
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6) организация обучающих мастер-классов, круглых столов для 

сотрудников социальных, образовательных, медицинских, правоохра-

нительных органов, осуществляющих профилактическую деятель-

ность с несовершеннолетними, с целью вооружения их современными 

методами и формами работы; 

7) проведение конференций по вопросам оказания всесторонней 

помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с 

привлечением работников различных структур  системы здраво-

охранения, образования, опеки и попечительства, медиа-служб, обра-

зования, практикующих психологов, юристов и т.д. 

Полагаем, что несовершеннолетние в условиях информатизации 

общества, оказываются под угрозой вовлечения в неблагожелатель-

ные группы, что обуславливает необходимость подготовки специали-

стов в области разработки и сопровождения информационных техно-

логий, требует повышения информационной культуры потребителей.  
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Инновационные изменения, о которых так много говорят, ставят 

на повестку дня большое количество вопросов. Первый из них звучит 

так. Где в меняющемся мире можно найти инновационный объект 

(например, вуз или школу), в котором на протяжении последних два-

дцати лет хранилась бы верность исходной идее? 

При попытке ответить на поставленный вопрос мы сталкиваемся 

с первой группой проблем. Что думали и думают обучающиеся по по-

ставленному вопросу, как изменилось отношение учащихся и студен-

тов разных учебных заведений к методам обучения. И здесь мы 

должны констатировать, что постоянные научные исследования, 

включая систему социально-образовательного мониторинга, отсут-

ствуют. Для принятия решения по тому или иному направлению ре-

формирования системы образования используются в лучшем случае 

разовые наблюдения. Как показывает практика, подавляющее боль-

шинство из них озвучивают чиновники от образования. И поэтому, 

чтобы не пытались выдать за внедрение инноваций, в конечном итоге 

увеличивается количество не только самих чиновников, но и различ-

ных институтов, которые решают проблемы реформирования систе-

мы образования [1]. 

А если проанализировать конкретные данные, то здесь мы полу-

чим далеко не радостную картину. Во-первых, нагрузка преподавате-

лей и студентов выросла за последние 20 лет почти в два раза. И если 

на этапе формирования конкурентной среды в сфере образования, 

коммерческие вузы могли сами определять количество преподавате-

лей, то в последние годы рекомендации Министерства образования 

РБ становятся обязательными для исполнения. Устанавливаются 

жесткие нормативы в сфере оплаты обучения. В государственных, да 

и негосударственных вузах с каждым годом усложняется ситуация с 

приглашением высокопрофессиональных специалистов в своих обла-

стях для введения отдельных спецкурсов. 

Установление ограничений по почасовой оплате и требования 

Министерства финансов РБ по повышению эффективности использо-

вания бюджетных средств (и это в условиях, когда и государственные 

вузы зарабатывают самостоятельно значительные финансовые сред-

ства) приводит к тому, что практически ни одна кафедра, не в состоя-

нии пригласить педагога-профессионала в своей области. Так как 

действует жесткий принцип оформления на условиях совместитель-

ства, т.е. 0,25 или 0,5 ставки. В действительности это означает, что, 

во-первых, смехотворные суммы, которые никак не отражают значи-

мости спецкурса, не учитывают затраты высокопрофессионального 
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специалиста, да к тому же и выдвигают жесткие требования по веде-

нию табеля учета рабочего времени. Давно уже ушли в прошлое те 

времени, когда специалисты с производства имели право заниматься 

преподавательской работой без всяких ограничений. Сегодня суще-

ствует руководящий документ Министерства финансов РБ, разъясня-

ющий, что специалист, работающий на условиях совместительства, 

должен представить доказательства того, когда он отработал время, 

проведенное со студентами. 

Действующие принципы финансирования учебных заведений не 

позволяют реализовать на практике и такой поистине инновационный 

метод обучения, как индивидуальные занятия с небольшим количе-

ством студентов. В настоящее время практика индивидуального и 

консультативного обучения не обеспечена ни законодательно, ни фи-

нансово. Студенты, как и преподаватели, не имеют права на работу, 

пусть и в небольшом объеме, на основе согласования индивидуаль-

ных планов. Установление тотального контроля за учебным процес-

сом несовместимо с условиями внедрения инноваций. Ограничение 

свободы руководителей учебных заведений, преподавателей и сту-

дентов в свободе создания и выбора условий приобретения знаний ни 

в коей мере не способствуют повышению эффективности образова-

тельного процесса. 

Вторая группа проблем самым тесным образом связана с необ-

ходимостью ответа на вопрос: «Какова цель образовательного про-

цесса?». В настоящее время процесс образования все больше и боль-

ше нацеливается на подготовку специалиста на конкретное рабочее 

место. Об этом очень часто напоминают не только средства массой 

информации, но и органы государственного управления образовани-

ем. Чего стоит только одна фраза: «Нам сегодня такое количество 

определенных специалистов, например, юристов, экономистов, вра-

чей не нужно». Но общество постоянно развивается. И никому не да-

но предугадать, что будет завтра…… 

В век высоких технологий и громких фраз о необходимости ре-

ализации инноваций вся система образования в основном полагается 

и развивается на основе интуитивных ощущений ценностей. Практи-

чески все население нашей республики получало и получает образо-

вание и воспитание в школе. Но сегодня мы, к сожалению, часто кон-

статируем, что значительное количество получивших как общее, так и 

высшее образование формально грамотны. Иначе говоря, способны 

выполнять свои профессиональные обязательности в минимальных 

объемах. Творчество на рабочем месте – редкость. Особенно остро 
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проблема творческого подхода к выполнению своих профессиональ-

ных обязанностей стоит в сфере образования и здравоохранения. 

Если целью образования является формирование основ творче-

ской личности, тогда студент должен иметь право, как на собственное 

мнение, так и на ошибку. Вопрос «Кого поощряет современная выс-

шая школа в свете внедрения инновационных технологий?» остается 

открытым. Инновации постоянно отождествляются с внедрением 

компьютерной техники, тестовых оценок знаний, то есть с некоторы-

ми техническими новинками. Но процесс получения образования – 

это не только и не столько техника, сколько взаимодействие и воздей-

ствие ученика и педагога. Уровень преподавания, по оценке студен-

тов, с каждым годом серьезно уменьшается, а количество свободного 

времени при этом сокращается, усиливается административное воз-

действие и контроль за посещением занятий. Постоянное принужде-

ние обязательно посещать занятия заставляет студентов лавировать, 

искать способы ухода от ответственности за пропущенные занятия. 

Задача любого учебного заведения – создание образовательной 

среды, которая способствовала бы формированию человека культуры, 

обеспечивала бы условия для самореализации личности и раскрытия 

ее творческого потенциала [1]. 
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среде, профессиональная перспектива, значимость языка в современ-

ной рыночной экономике. 
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 Динамические социально-экономические изменения современ-

ного общества определяют не только личностные, но и профессио-

нальные навыки современного специалиста. «Деловой английский» 

относительно новая сфера для тех, кто изучает английский язык. В 

связи с активным переходом к рыночной экономике люди из различ-

ных сфер деятельности желают получить максимальное представле-

ние о деловом мире и деловом английском языке. Ни для кого не сек-

рет, что работа занимает далеко не последнее место в рейтинге, где 

английский язык считается большим преимуществом. Какую бы вы 

профессию не выбрали, именно знание языка, который объединяет 

всех людей мира, способствует росту вашей карьеры, и, соответ-

ственно, заработной платы. Актуальность рассматриваемой проблемы 

заключается в том, что огромную важность имеет обучение деловому 

английскому языку в современном мире, который способствует уста-

новлению необходимых деловых контактов. Те молодые специали-

сты, которые владеют деловым английским языком на высоком 

уровне, способны в будущем построить успешную карьеру. Постоян-

ные деловые контакты с иностранными партнерами требуют умения 

составить стилистически, грамматически и лексически корректное 

деловое письмо, адекватно понять содержание документов и экспорт-

но-импортных контрактов на английском языке [3]. Бурное развитие 

мировых коммерческих связей усиливает необходимость изучать де-

ловой английский язык, как язык международного бизнес-общения, с 

ориентацией на его практическое использование. 

 На сегодняшний день каждый молодой специалист задумывается 

над тем, почему же английский язык получил такое широкое распро-

странение в мире бизнеса? Любая работа – это, прежде всего, бизнес. 

Да, в настоящее время почти в каждой стране работают самые круп-

ные мировые корпорации, а все фондовые, валютные и товарные 

рынки связаны настолько тесно, что любые изменения в стоимости 

акций непосредственное имеют влияние на другие цены во всем мире. 

Соответственно, для сотрудничества и осуществления контроля над 

всеми процессами точкой соприкосновения становится именно язык, 

который понимают все. Такой точкой стал английский [4]. Практиче-
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ское применение «делового английского» необходимо также при со-

ставлении сложных контрактов, договоров, при налаживании честных 

партнерских отношений и даже элементарное приглашение на дело-

вой ужин – непременно потребует от вас знания международного 

языка. Конечно, во всех этих случаях можно воспользоваться услуга-

ми переводчика, но не опасно ли это, не рискуете ли вы раскрыть сек-

реты бизнеса перед посторонним человеком? Это, во-первых. А во-

вторых, отсутствие посторонних людей во время беседы позволит со-

здать более доверительную атмосферу и увеличить репутацию вашей 

компании в глазах потенциального партнера. Ведь безукоризненное 

знание делового английского автоматически делает вас способным на 

любые подвиги. Никто не примет «специалиста», не умеющего пра-

вильно подать свои мысли и не владеющего определенным объемом 

знаний. 

 Названия многих специальностей в современной рыночной эко-

номике – калька с английского языка, а потому запомнить их совсем 

не сложно. Достаточно отметить, скажем, «brand manager («бренд-

менеджер»), «director of marketing» («директор по маркетингу»), 

«copywriter («копирайтер»). Интересный случай - «graphic designer». 

Название профессии будет переводиться по-разному в зависимости от 

того, в какой сфере работает этот специалист: допустимо и «дизай-

нер-график», и «художник-полиграфист», и «художник-оформитель» 

[5]. 

Питер Друкер, самый известный гуру из всех гуру в области ми-

рового менеджмента и маркетинга, как-то сказал, что маркетинг явля-

ется уникальной функцией, что человек, вовлеченный в бизнес, хо-

рошо знает, насколько маркетинговая функция важна для успеха лю-

бого дела [6]. Знание делового английского помогает завоевать ры-

нок. Ни для кого не секрет, что англоговорящий рынок рекламы и 

маркетинга развивается куда быстрее русскоговорящего. Это крайне 

актуально сегодня, ведь рынок развивается невообразимыми темпами. 

Учитывая, что многие кампании переговоры с поставщиками и кли-

ентами проводятся на английском, на первый план выходит знание 

английского языка, как международного языка бизнеса, причём ваша 

деловая речь должна быть понятной, хорошо убедительной и струк-

турированной. 

Давайте внимательнее рассмотрим экономическую терминоло-

гию, и мы заметим, что слова являются заимствованными, то есть они 

перешли к нам из английского языка и уже прижились в русском язы-

ке, при этом, не имея эквивалентов или аналогий. Приведём, к приме-

ру, несколько терминов: 
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1) Фьючерс (англ. futures) – вид срочных сделок на товарной или 

фондовой бирже. 

2) Аутсорсинг (англ. outsourcing) – использование внешней орга-

низации (поставщика) для обработки финансовых данных при осу-

ществлении коммерческих операций. 

3) Консалтинг (англ. consulting) – консультирование по широкому 

кругу вопросов экономической деятельности.  

Хочется акцентировать внимание на том, что именно причины 

заимствования иностранных слов и определяют весомость и значи-

мость использования языка, из которого они и заимствованы. 

Изучение делового английского языка - огромный труд, требую-

щий дисциплинированности, усердия и огромного желания. Но имен-

но английский язык является первой ступенью для молодого специа-

листа, желающего достигнуть высот в своей профессиональной дея-

тельности. Поэтому в современном мире необходимо расти и совер-

шенствоваться, чтобы в будущем стать не только востребованным, но 

и высокопрофессиональным специалистом. В противном случае, ка-

рьерные возможности будут сильно ограничены. На сегодняшний 

день уже невозможно представить эффективный бизнес без междуна-

родного сотрудничества и крепких партнерских связей между компа-

ниями разных государств. Соответственно, невозможно представить 

себе успешного специалиста без знания английского языка. Для мно-

гих успешных людей стало очевидным: английский язык – это обяза-

тельный деловой инструмент.  
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Аннотация. В данной статье автор анализирует возможности 

стиля педагогической деятельности в зависимости от характерологи-

ческих особенностей педагога и показывает их значение для подго-

товки учеников, структуры управления педагогическим процессом, 

обеспечения комфортной психологической атмосферы в образова-

тельном процессе. 

Ключевые слова: деятельность, индивидуальный стиль дея-
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Прежде чем перейти к значению анализа стилей образователь-

ной деятельности, мы считаем, что с точки зрения Мерлина С.В., ре-

комендуется обратиться к определению видов деятельности. Это ста-

бильный способ развития у людей, которые стремятся достичь опти-

мальной реализации конкретных целей. Это особая психологическая 

система и система отношений, в которой можно наилучшим образом 

сбалансировать свою личность с объективными условиями внешней 

деятельности. 

Мы разделяем концепцию В.Е. Чудновского, который утвержда-

ет, что стиль деятельности включает в себя его операционную компо-

зицию: навыки, умения и способности самого субъекта, определяе-

мые их индивидуальными психологическими и личностными харак-

теристиками [3]. 

Стиль исполнения может использоваться для описания характе-

ристик преподавательской деятельности. 

Стиль педагогической деятельности - это стабильная методиче-

ская система, и ее условные признаки разработаны для тех, кто стре-

мится к наилучшему осуществлению таких действий, система инди-

видуальных психологических средств, к которым сознательно или 

стихийно прибегает человек, чтобы наилучшим образом сбалансиро-

вать личность, определяемую его типом. 

mailto:fatya1326@mail.ru
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В строгом определении предлагаемого стиля деятельности под-

черкивается роль индивидуальности комбинации техник и методов в 

выполнении действий. 

Структурными составляющими индивидуального стиль педаго-

гической деятельности являются: 

 - личностно-психологические особенности субъекта деятельно-

сти, в том числе тип личности и поведение; 

 - психологические характеристики самой деятельности; 

 - характеристики ученика (возраст, пол, статус, уровень знаний 

и т. д.). 

Основная форма индивидуального стиля преподавательской де-

ятельности определяется следующими факторами: 

 - темперамент (время и скорость реакции, ритм личной работы, 

эмоциональный отклик); 

 - характер реакции на определенные учебные ситуации, а также 

различные действия и поведение учащихся; 

 - выбор методов обучения; 

 - выбрать образовательные средства; 

 - обучение методам обмена; 

 - использование средств психологических и обучающих для 

обучающихся [1]. 

В общей педагогике традиционно выделяются следующие стили 

педагогической деятельности: 

1. Эмоционально-импровизационный индивидуальный стиль: 

сосредоточение на учебном процессе. Учителя используют новые ма-

териалы для создания логичного и интересного знакомства, иногда 

увлекаются, что приводит к потере обратной связи с учениками, так, 

как учителя не прерываются, и нет никаких указаний на то, понятен 

ли новый материал для учеников. При проведении опроса они при-

влекают сильных учеников, так как опрос проводится в быстром тем-

пе, поэтому слабых учеников не опрашивают, а учителям часто не 

хватает терпения ждать окончания независимых рассуждений. Этот 

стиль характеризуется недостаточным планированием учебного про-

цесса, наиболее интересный материал выбирается учителем, а важ-

ные, но скучные материалы оставляются ученикам для самостоятель-

ной разработки. Посредством такого рода преподавательской дея-

тельности этап консолидации учебных материалов не полностью от-

ражен, и невозможно контролировать знания учащихся. Преимуще-

ства: высокая эффективность, использование различных методов обу-
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чения. Недостатки: преобладание интуитивности над рефлексивно-

стью.  

2. Эмоционально-методичный индивидуальный стиль: равное 

разделение процесса и результатов обучения. Планирование учебного 

процесса является достаточным, и постепенное развитие всех учеб-

ных материалов характерно как для сильных, так и для слабых учени-

ков. Преподаватели с таким типом педагогической деятельности ха-

рактеризуются высокой эффективностью, частыми изменениями в 

видах работы в курсе и использованием групповых дискуссий. В ходе 

опроса охватываются максимального количество учеников, даются 

личные задания. В деятельности учитель продолжает предоставлять 

скрепляющие материалы и контролировать результаты обучения. 

Преимущества: заинтересованные ученики обладают характеристи-

ками дисциплины, на уроках используются различные методы при 

разработке материалов. Недостатки: интуиция превышает рефлексив-

ность, хотя рефлексивность выше, чем у предыдущих стилей [2]. 

3. Рассуждающе-импровизационный индивидуальный стиль: 

учителя также обращают внимание на процесс обучения и результа-

ты, и полностью планируют учебный процесс. Используя небольшое 

количество методов обучения, они относятся к одному типу, с уме-

ренным или низким рабочим ритмом и без группового обсуждения. В 

ходе опроса предоставляется возможность всем ученикам подробно 

ответить. Педагог мало говорит и косвенно влияет на обучающихся 

(предлагает вопросы и просит уточнить, что было сказано). При ин-

терпретации новых материалов учителя выявляют основные пробле-

мы, логически обрисовывают их и сосредотачивают внимание на ба-

зовой структуре и причинности. Постоянно повторяет, уточняет и 

следит за результатами обучения. Недостатки: рефлексивность лучше, 

чем интуиция, позволяя анализировать результаты работы, но ограни-

чивает возможность самостоятельной выдачи в классе. 

4. Рассуждающе-методичный индивидуальный стиль: сосредо-

точен на результатах обучения и полностью планируйте учебный 

процесс. Консервативный в выборе методов и приемов обучения, 

набор небольших стандартных методов обучения, тиражирование ма-

териалов исследования в первую очередь, на самом деле, не исполь-

зуются личные творческие задачи и коллективные рассуждения. 

Опрос проводится с участием большого количества учащихся, с осо-

бым вниманием к обездоленным ученикам. Непрерывное использова-

ние подкрепления, повторения и мониторинга результатов обучения. 
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Достоинство: очень рефлексивный, наиболее полный анализ деятель-

ности. Недостатки: ограничивает самоиздачу в классе. 

Мы считаем, что этот стиль временно применим, когда команда 

не создана и должна контролироваться и направляться [1]. 

Таким образом, стиль преподавательской деятельности, который 

мы анализируем, помогает формировать и развивать комфортную 

психологическую атмосферу в учебном процессе: только когда учи-

теля планируют все возможности учащихся в планировании материа-

лов метода, используя соответствующую скорость обучения, чтобы 

сосредоточиться на всестороннем обсуждении материалов, предо-

ставлении возможности ученику детально оформить свой ответ, инте-

грация и повторение материалов, предназначенных для мотивации 

обучающихся к изучению предметов. 
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Аннотация. В статье рассматривается общественно-

политическая и социально-экономическая ситуация в Российской им-
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Развитие общественно-политических процессов в Российской 

империи в конце XIX – начале XX вв. представляло собой достаточно 

сложную и динамичную картину. Возникшие политические партии, 

преимущественно революционного, левого характера (РСДРП, ПСР), 

поставили своей главной целью свержение самодержавия и установ-

ление социалистической республики, что затрагивало общественно-

политические интересы значительной части российского общества, 

прежде всего, политической и экономической элиты, и не могло не 

вызвать противодействия со стороны власти. 

С другой стороны, либеральные общественные организации, в 

частности Союз земцев-конституционалистов и Союз освобождения 

(впоследствии, объединившиеся в Конституционно-демократическую 

партию), ставили перед собой задачу реформирования сложившейся 

политической системы, соглашаясь на сохранения монархической 

формы правления, но выступая за изменение её сути. 

Соответственно, появление политических организаций, своей 

целью поставивших перед собой защиту самодержавных идеалов на 

основе внеклассовости и всесословности, было уже само по себе 

определённым вызовом, учитывая общественные настроения в 1905 г. 

Неудачная русско-японская война 1904-1905 гг., внутренние пробле-

мы, прежде всего, социально-экономического характера предопреде-

лили революционный кризис, вспыхнувший в начале 1905 г.  

Как известно, общественно-политическая борьба была вызвана 

рядом нерешённых проблем в развитии России, и прежде всего, аг-

рарным вопросом. Отмена крепостного права в 1861 г. привела к 

освобождению миллионов крестьян, вместе с тем, их экономическое 

положение оказалось достаточно сложным: необходимость выкупа 

своего надела, уменьшение его размера, временнообязанное состоя-

ние, при одновременном сохранении помещичьего землевладения 

привели к аграрным волнениям практически сразу после реформы. 

Однако к началу ХХ века ситуация осложнялось тем, что население 

Российской империи выросло, при этом, урожайность зерновых куль-

тур осталась в целом неизменной, в силу сохранения прежних мето-

дов хозяйствования, а также весьма слабой механизации сельского 

хозяйства. Значительного же увеличения крестьянских наделов не 

произошло (скорее можно говорить об обратном во многих регионах 

России), что в совокупности факторов, предопределило низкий уро-

вень жизни большинства крестьян, а, следовательно, и недовольство 

сложившимся положением, что предопределило участие крестьян в 

революционной борьбе в 1905-1907 гг. [1, с. 424-425]. 
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Вместе с тем, среди важнейших проблем России начала ХХ века 

необходимо назвать и национальный вопрос. Помимо, существования 

ряда ограничительных мер в отношении еврейского населения, и в 

частности черты еврейской оседлости, появившейся ещё в конце 

XVIII – начале XIX вв., необходимо отметить также недовольство 

жителей территории бывшей Речи Посполитой, что вылилось в неод-

нократные восстания. Также важно отметить, что отсутствие нацио-

нально-культурной автономии для представителей большинства 

народов, населяющих Российскую империю, влияло на их отношение 

к существовавшему политическому режиму. В совокупности факто-

ров, это формировало революционные настроения среди некоренного 

населения России, что предопределило участие его в революции 1905-

1907 гг. 

Особую роль в развернувшейся политической борьбе сыграло 

недовольство пролетариата своим положением. Именно наличие ра-

бочего вопроса – экономическое противостояние между владельцами 

фабрик и заводов, с одной стороны, и рабочими с другой, стало ката-

лизатором событий, которые приведут к «Кровавому воскресенью», 

росту стачечного движения, кульминацией которого можно назвать 

Октябрьскую всероссийскую политическую стачку 1905 г. и Декабрь-

ское восстание 1905 г. 

Общественно-политические партии и организации, возникшие к 

этому времени (или находящиеся в стадии становления), должны бы-

ли дать обществу ответы именно на эти вопросы, предложив удовле-

творительные социально-политические программы для широких сло-

ёв населения.  

Тем сложнее было положение черносотенных партий и союзов: 

во-первых, их деятельность затруднялось отсутствием опытом поли-

тической борьбы, во-вторых, она не могла противоречить официаль-

ной политике царского правительства, что было непросто, учитывая 

меняющийся характер событий 1905-1907 гг.  

Более того, внеклассовый характер правомонархического дви-

жения, предполагал выдвижение такой программы социально-

экономического развития, которая устраивала бы совершенно разные 

социальные классы: как пролетариат, так и буржуазию, как крупных 

землевладельцев (помещиков), так и крестьян, что в условиях России 

начала XX века было практически невозможным. 

Больше всего, правые стали известны благодаря своей концеп-

ции общественно-политического развития, которая непременно тре-

бовала сохранение самодержавной монархии, без каких-либо ограни-
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чений, в лице правительства или представительного органа власти. По 

мнению черносотенцев, именно самодержавный правитель способен 

своею властью решить имеющиеся перед обществом проблемы и 

обеспечить успешное развитие государства. Органы же исполнитель-

ной власти должны ему в этом помогать, но никоим образом не ме-

шать. И тем более недопустимо существование законодательного ор-

гана власти в лице Государственной Думы, которая может исполнять 

лишь законосовещательные функции [2, с. 80].  

В то же время, необходимо помнить, что правые особое значе-

ние придавали национальному вопросу, считая его основным. Считая, 

что русский народ как создатель империи должен иметь особые при-

вилегии, черносотенцы выступали за ограничение прав представите-

лей других национальностей, радикальностью своих требований вы-

зывая непонимание у правительства [3, с. 191-192].  

Социально-экономическим вопросам правые не уделяли долж-

ного внимания, считая, что постепенно, по мере стабилизации поли-

тической жизни, они потеряют свою прежнею остроту и будут реше-

ны. Хотя, важно отметить, что черносотенцами предлагался ряд мер, 

которые, по их мнению, должны будут снизить «аграрный голод» в 

деревне. Среди таких мер, надо указать в первую очередь, переселе-

ние крестьян из европейской части России в азиатскую, а также пере-

дачу государственных земель в пользу крестьян. 

Таким образом, черносотенные партии и организации, возник-

нув, как своего рода ответ революционно и либерально настроенным 

слоям общества, выдвинули своеобразную концепцию общественно-

политического развития, предполагавшею сохранение самодержавно-

го правления, как способа решения всех возможных проблем соци-

ально-экономического и общественно-политического развития. 

Изменения общественной жизни, проходившие в начале ХХ в. в 

Российской империи, являлись продолжением социально-

экономических процессов, начавшихся ещё в последней трети XIX в., 

в связи с отменой крепостного права. Как справедливо указал ещё 

В.И. Ленин, «1861 год породил 1905» [4, с.177], а борьба революци-

онных и либеральных партий против самодержавного правления, ста-

ла катализатором оформления черносотенных партий и организаций, 

ставивших своей главной целью именно борьбу с данными идейными 

направлениями. Модернизационные процессы, протекавшие в России 

в это время с особой силой, оставили «за бортом» жизни значитель-

ное количество людей, потерявших свой прежний социальный статус, 

но не нашедших новый. И черносотенцы, с их призывами к порядку, и 
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возвращением «старого доброго времени», нашли в их лице надёж-

ную опору.  
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мультикультурного образования. Сделан акцент на том, что в настоя-

щее время наблюдается мультикультурный кризис, следствием кото-

рого является кризис образования, в частности высшего, который за-

ключается в том, что современная высшая школа не в значительной 

степени ориентирована на формирование личности с новым типом со-

знания, мышления, самоорганизации, способной быстро адаптиро-

ваться к изменяющимся условия. 
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В условиях развития мультикультурных процессов крайне акту-

альной становится задача нового прочтения смыслов образования, ко-

торые, превращаясь в систему социальных взаимодействий, обуслов-

ливают необходимость более полного понимания роли самого образо-

вания во всех странах мира. Являясь ведущим ресурсом современно-
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го развития, образование выступает важнейшим фактором усиления 

специфических связей и отношений между государствами, направ-

ленных на расширение возможностей оптимального развития каж-

дого из них. Оно является той областью социальности, которая 

наиболее чутко реагирует на происходящие в мире изменения, 

наиболее полно способна отражать и демонстрировать качество 

трансформации современности, ускорять или тормозить развитие 

миграционных процессов, в которых в равной степени заинтересо-

ваны все государства [2]. 

Какова роль сегодняшнего образования, развивающегося в усло-

виях процессов мультикультурных взаимодействий во всех странах 

мира? Как должны соотноситься образовательные политики стран в 

русле развития нового вида образования? В какой мере новое образо-

вание будет обеспечивать самоидентификацию личности в мульти-

культурном мире? Или развивающиеся виды интернационализирован-

ного образования делают ненужной и невозможной эту самоиденти-

фикацию? В какой степени новое образование позволит сохранить 

особенности национальных образовательных систем? 

Ответ на эти вопросы жизни особенно важен в особенности для 

стран, связанных между собой долгими политическими, экономиче-

скими и культурными связями. В начале нового века многими иссле-

дователями отмечается, одна из центральных социально-

педагогических проблем состоит в необходимости модернизации обра-

зовательных систем. В связи с этим, можно с уверенностью говорить, 

что на сегодняшний день в мировой образовательной практике опреде-

лились две тенденции. С одной стороны, неуклонно растет роль обра-

зования в жизни народов, c другой – наблюдается кризис образования 

и его структур. Истоком кризисности правомерно считать возникнове-

ние несоответствий в системах ценностей, отношений, поведения раз-

ных народов. 

При анализе понятия «мультикультурный кризис» исследователи 

в основном опираются на основное положение философии о детерми-

низме и диалектике этого явления. Так его рассматривают как одно из 

естественных состояний общества, когда происходит нарушение его 

стабильного развития, опосредованное различным выражением соци-

альных культур, основными критериями проявлениями которого яв-

ляются мобильность и неожиданность его наступления; продолжи-

тельность и непродолжительность его протекания; глубина воздей-

ствия на всю систему мультикультурных взаимодействий. 
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Также полагается, что под мультикультурным кризисом следует 

понимать перманентный, противоречивый процесс рассогласования 

социального и культурного миров, к основным компонентам которого 

относят социальные, психологические, культурные аномии, выходом 

из которого является преодоление данных видов аномий [2]. 

Не менее интересной кажется позиция исследователей, рассмат-

ривающих мультикультурный кризис как пограничное состояние в 

развитии какой-либо социокультурной системы, обусловленное эко-

номическими, антропоцентрическими, когнитивными и гендерными 

причинами [1]. 

В основе мультикультурного кризиса лежат принципы причинно-

сти его возникновения, а также историзма его развития, мы считаем, 

что мультикультурный кризис может быть рассмотрен как погранич-

ное состояние взаимоположения различных социокультурных систем, 

характеризуемое появлением и активным проявлением аномий и де-

терминированное возникновением и ростом уровня несоответствий в 

экономической, политической, культурной, социальной, образова-

тельной сферах представителей различных социумов. 

Следствием мультикультурного кризиса является кризис образо-

вания, в частности высшего, который заключается в том, что совре-

менная высшая школа не в значительной степени ориентирована на 

формирование личности с новым типом сознания, мышления, самоор-

ганизации, способной быстро адаптироваться к изменяющимся усло-

виям и уметь прогнозировать ближайшие и более отдалённые послед-

ствия происходящих в мультикультурном мире. Основной акцент 

должен быть перенесен на развитие умения «выйти» за пределы не-

прерывного потока повседневной практики; видеть, осознавать и оце-

нивать различные проблемы, конструктивно разрешать их в соответ-

ствии со своими ценностными ориентациями, рассматривать любую 

трудность как стимул к дальнейшему развитию [2]. Для этого, несо-

мненно, нужна новая образовательная система, основанная на боль-

шей интеграции взаимодействующих стран и ориентированная на 

формирование мультикультурной личности.  

В этом случае необходимо понимание того, что в философии об-

разования произошла смена ведущих образовательных концепций, и 

благодаря плюрализму позиций вырабатываются разнообразные под-

ходы, как в самой педагогике, так и в функционировании образова-

тельных систем. Такая эволюция совершается на основе переосмыс-

ления накопленного культурного опыта. При этом культура создает 

основу для развития и укоренения многообразия, вариативности и ка-
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чественного своеобразия всех своих элементов, а образование способ-

ствует пониманию обучающимися этих процессов. 

Также смена ориентаций в образовании под воздействием муль-

тикультурных процессов заставляет обращаться к базовым ценностям 

культуры для того, чтобы корректировать традиционные и ставить 

инновационные культурные цели и задачи образования в условиях 

быстро меняющегося общества. Очевидно при этом, что современное 

образование должно быть ориентировано на процессы формирования 

личности с глобальным мышлением во всей многогранной полноте 

интеллектуального, культурного, психологического и социального 

развития. Повышение уровня образования должно основываться на 

формировании иного типа мышления, отношения к быстро меняю-

щимся реалиям современного мира. 

Реализация этой цели стала основой для проведения исследова-

ний, направленных на изучение основ, закономерностей функциони-

рования и развития качественно новой системы – системы мульти-

культурного образования (СМО) в условиях мультикультурных взаи-

модействий в глобализированном мире. 

Сегодня мы все чаще и чаще сталкиваемся с такими понятиями 

как «глобальный рынок образовательных услуг», «глобальные уни-

верситеты», «Европа университетов», «глобальное образование» ха-

рактеризующих для нас качественно новый процесс, обозначавшийся 

в развитии международных связей, мы рассматриваем пока мульти-

культурное образование как априори, которое должны принять все 

народы [3]. Р. Хенви излагает пять основных для этого вида образо-

вания принципов: 

– воспитание широты видения мира, признание равноправными 

и равноценными любые точки зрения на мир, любые образы и «кар-

тины мира»; 

– воспитание внимания к проблемам и событиям глобального 

масштаба и значения, понимания их причин, характера и послед-

ствий; 

– воспитание интереса и уважения к культурам народов нашей 

планеты, стремление к пониманию наиболее важных, специфических 

и общих характеристик этих культур, понимание их сходства и разли-

чия; 

– воспитание системного мышления, развитие навыков систем-

ного изучения мировых процессов; 

– воспитание чувства выбора меры и степени личного участия в 

решении локальных и глобальных проблем, умения строить тактику и 
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стратегию участия в делах, имеющих личностный, общенациональ-

ный и общемировой характер. 

Вместе с тем, невзирая на важность затронутых тем, так или ина-

че охватывающие все сферы социума, не каждая страна стремится за-

нять активную позицию, интегрироваться в мировой образовательный 

рынок. Возникает вопрос, что произойдет с системой в частности 

высшего образования, если проявление отчужденности ряда стран в 

структурировании системы нового вида образования, мультикультур-

ного, наблюдается все больше и больше. Очевидно, что именно сбли-

жение стран во многом поможет выделить общие закономерности 

развития образования, позволит увидеть отрицательные и положи-

тельные стороны развития собственных национальных систем и вме-

сте с тем служить основой для развития СМО. К значимым стоит от-

нести – осуществляемые образовательные политики различных госу-

дарств в области развития СМО, а также развитие образовательной 

практики государств в этом направлении, включая разработку педаго-

гического инструментария на основе созданных к сегодняшнему дню, 

помимо концепции глобального образования, концепций культур, 

оказывающих влияние на развитие образования. 

Известно, что культура «присваивается» человеком в процессе 

социализации - первичной (инкультурации) и/или вторичной (аккуль-

турации), различающихся между собой, прежде всего, степенью осо-

знанности. В процессе инкультурации (или аккультурации) человек 

как культурный тип приобретает ту или иную идентичность (возраст-

ную, гендерную, индивидуальную, коллективную и т.д.). Для индиви-

да первичной является личностная идентичность, складывающаяся в 

ходе первичной социализации в определенную культуру. «Сложив-

шаяся идентичность позволяет человеку распознавать «своих» и «чу-

жих» при столкновении с последними, осознавая «свое» только на 

фоне «чужого». Противопоставление «свой - другой» формируется на 

базе сформировавшейся оппозиции «свой - чужой» и свидетельствует 

о выходе личности на более высокий когнитивный уровень. «Свой», 

«чужой» и «другой» опознаются по совокупности индивидуальных и 

социокультурных признаков, причем последние являются наиболее 

значимыми для мультикультурного взаимодействия» [1]. 

Благодаря существованию культуры возможно разделить всю 

внешнюю окружающую человека среду на естественную, то есть при-

родную, и на искусственную, то есть собственно культурную. Первая 

существовала до человека, вторая создана им в ходе целенаправлен-

ной деятельности; первая - постоянно и неуклонно видоизменяется 

под воздействием (положительным или отрицательным) человека, 
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вторая – постоянно творится человеком под воздействием различных 

факторов, в частности образования [2]. 

Вместе с тем, полагаем, что существующие на сегодняшний день 

цели и задачи образовательной политики государств представлены 

несистемно, с преувеличением роли отдельно существующих и реа-

лизуемых в образовательной практике программ. Несистемность и 

разобщенность проводимых исследований в этом направлении, све-

дение процесса организации идей мультикультурного образования к 

реализации единичных образовательных курсов – все это не способ-

ствует развитию СМО с учетом интересов каждой из стран. Полагаем, 

что складываемые тенденции интеграции в социумах объективно 

предопределяют развитие концепции устойчивого развития. 

Переход к этой концепции требует перемен, прежде всего, в си-

стеме «человек – социум – система социумов». Переустройство в си-

стеме отношений на глобальном уровне стало истоком для изменения 

государственной национальной политики во многих странах, в част-

ности в нашей стране, положения которой зафиксированы в «Концеп-

ции перехода Российской федерации к устойчивому развитию». В 

настоящее время необходимо десятилетие устойчивого, спокойного 

развития, относительно стратегии устойчивого развития системы об-

разования необходимо обозначить ту тесную взаимосвязь, которая 

была обозначена между национальной системой образования и жиз-

ненными ценностями. Очевидно, что важным при этом остается во-

прос о сохранении национальных ценностей в образовании с учетом 

общемировых тенденций. 

Обобщая изложенное выше, еще раз подчеркнем тот факт, что 

развитие СМО в условиях все нарастающих мультикультурных про-

цессов является одной из приоритетных целей современного образо-

вания. Учет трех концепций (глобального образования, культуры, 

устойчивого развития) необходим. Вовлечение всех стран в этот про-

цесс, несомненно, будет способствовать нахождению наиболее опти-

мальных средств усовершенствования СМО, позволит определить ве-

дущие принципы ее развития.  
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Современное общество предъявляет новые требования к каче-

ству знаний, получаемых в различных учебных заведениях, начиная 

со школ и заканчивая такими учебными заведениями, как университе-

ты и академии. Качество обучения во многом определяет не только 

уровень знаний выпускника, но и степень его компетентности в раз-

личных областях. 

Обучение детей в современной школе осуществляется в соот-

ветствии с государственными стандартами. В текущий момент време-

ни обучение с 1-го по 8 класс осуществляется на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта (ФГОС) соответ-

ственно начального общего и основного общего образования. В ряде 

пилотных школ ФГОС применяется и в более старших классах.  

ФГОС предполагает наличие со стороны учеников активной 

учебно-познавательной деятельности, что требует со стороны учителя 

использования современных методов обучения, в частности, актив-

ных и интерактивных методов. Применение интерактивных методов 

обучения на уроке способствует не только получению учениками 

предметных знаний, но и освоению универсальных учебных дей-

ствий. Одним из таких методов является метод деловой игры [1]. 

Игра, как таковая, является одним из самых древних занятий че-

ловека. В процессе игры происходит самореализация, освоение новых 

социальных ролей. Сама природа игры уникальна. Объединяясь в об-

щем переживании, деятельном сотрудничестве, а также в общей радо-

сти, которую приносит коллективный успех, или горечи общего по-

ражения, дети получают новый социальный опыт. 

mailto:NatalyLap33@gmail.com


241 

Деловые игры – новый тип игр, направленных на решение про-

блем, возникающих в реальной жизни людей.  

Первые деловые игры появились еще в XVII- XVIII веках. Они 

носили название «военные шахматы», «маневры на карте» и служили 

для обучения молодых военных. Начиная с XX века деловые игры 

стали применяться не только в армии, но и в экономике, управлении, 

политике. Сегодня деловые игры пришли и в школу [2].  

В научной литературе можно найти большое разнообразие ти-

пологий и классификаций деловых игр [3]. В зависимости от того, ка-

кой именно тип человеческой деятельности воссоздается в игре, а 

также от того, каковы цели участников, игры можно разделить на 

учебные, аттестационные, управленческие, исследовательские. 

Игры могут быть различными по времени проведения (с ограни-

чением времени, не ограниченные по времени, в реальном времени, в 

сжатом времени); с индивидуальной оценкой каждого игрока или без 

нее; игры, в которых заранее известен ответ и имеются жесткие пра-

вила или свободные игры, когда участники решают задачу без опре-

деленной структуры и правила создаются для каждой игры [4]. 

Структуру конкретной деловой игры авторы создают, исходя из 

здравого смысла и своего эмпирического опыта, иногда заимствуя 

структурные компоненты из аналогичных игр других авторов. 

Приведем несколько примеров деловых игр, используемых на 

уроках информатики в старших классах школы. 

1. Урок-деловая игра «Суд над компьютером» - ролевая деловая 

игра, в которой у каждого участника есть свое задание или роль, 

непосредственно связанная с заданием. 

В данной игре между участниками распределяются роли судьи, 

прокурора, адвоката, обвиняемого, свидетелей и присяжных. Проку-

рор со свидетелями со стороны обвинения должны представить отри-

цательные стороны использования компьютера, адвокат со свидете-

лями со стороны защиты должны опровергнуть факты представлен-

ные обвинением и привести положительные стороны использования 

компьютера. После чего обвиняемый, он же компьютер, должен ска-

зать несколько слов в свою защиту. Каждый из участников может ис-

пользовать различные компьютерные средства для сбора и представ-

ления информации, необходимой для аргументации своей позиции. 

Такую игру можно применить, например, на уроках информати-

ки по темам: «Безопасность в интернете», «Правовые основы инфор-

матики» [5]. В этой игре, особенно ярко, формируются познаватель-

ные учебные действия, учащиеся выполняют поиск и выделение не-



242 

обходимой информации, применение методов информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

2. При закреплении и обобщении знаний по теме «Табличные 

базы данных» можно использовать ансамблевую игру, направленную 

на решение конкретных проблем некоторых предприятий. Данная иг-

ра формирует управленческое мышление у участников методом орга-

низации делового партнерского сотрудничества команд, состоящих из 

руководителей различных служб рассматриваемых предприятий. 

В такой игре ученики распределяются на группы, каждая из ко-

торых представляет одну из фирм: «Дом плюс» – фирма, занимающа-

яся ремонтом жилых помещений, «Все для автолюбителей» – фирма, 

занимающаяся продажей автомобилей с пробегом, «В мире домашних 

животных» – фирма, осуществляющая продажу домашних животных. 

Учащиеся читают и анализируют газетные объявления, которые им 

выдал учитель; определяют, какую структуру должна содержать база 

данных их фирмы [6]. После чего ученики реализуют свои базы дан-

ных на компьютерах. По завершению работы группы представляют 

полученные базы данных. На протяжении всего урока учитель кор-

ректирует действия учащихся и отвечает на возникающие вопросы. 

Эта игра, наиболее полно, способствует развитию регулятивных 

учебных действий, а именно, навыков планирования - определения 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного ре-

зультата, составление плана и последовательности действий. 

3. «Разнообразное ПО» – игра в форме групповой дискуссии. 

Она представляет собой возможные ситуации при проведении сове-

щаний, а так же помогает приобрести навыки групповой работы. 

Участникам выдаются индивидуальные задания, а также указываются 

правила ведения дискуссии в ходе игры [7]. 

Перед классом ставиться следующая задача: Фирма имеет опре-

деленный бюджет на покупку лицензионного программного обеспе-

чения. Класс делится на группы по видам профессиональной деятель-

ности, например: в строительной Фирме: проектировщики, строители, 

финансисты. Подразделения Фирмы должны доказать, что покупка 

программного обеспечения именно по их направлению позволит 

Фирме значительно укрепить свои позиции на рынке по сравнению с 

конкурентами[8]. С помощью этой игры, в наибольшей степени раз-

виваются коммуникативные учебные действия – умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации, владение монологической и диа-
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логической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка. 
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Традиционно под гражданским браком понимали юридический 

брак, зарегистрированный в соответствии со всеми требованиями за-

кона. Однако теперь это многозначное понятие, и чаще всего, люди, 

использующие это понятие, подразумевают незарегистрированные 

официально отношения. 

Основными особенностями гражданского брака являются: 

 отсутствие формальных обязательств между партнерами; 

 наличие чувства некой свободы в отношениях; 

 достаточно легкое расставание, без дополнительной волоки-

ты. 

На современном этапе гражданский брак достаточную популяр-

ность, и стал нормой для большинства населения. Однако данный во-

прос не перестает вызывать множество дискуссий. 

Если рассматривать процесс становления института граждан-

ского брака в России, то свое начало данное явление получило в XIX 

веке среди передовой интеллигенции. Данный вид явился определен-

ной альтернативой церковному браку, который на тот момент был 

единственно возможным. В дальнейшем, в результате секуляризации 

именно гражданский брак стал единственным законным браком. Но, 

при этом большая часть населения продолжила придерживаться мне-

ния и называть гражданским браком неофициальные отношения [1]. 

Существует мнение, что в гражданский брак свойственен более 

молодым людям, поскольку их отличает отсутствие консерватизма. 

Однако, это совсем не так, исследования по данной тематике показы-

вают, что в современных странах до 25% пар, состоящих в незареги-

стрированном браке, имеют детей в возрасте до 14 лет. 

В России пока еще не достаточно точной информации о том, как 

обстоят дела в сфере гражданских семейных уз. Можно лишь отме-

тить, основываясь на данных работы семейной консультации, что 

наблюдается тенденция роста гражданского брака. 

Разницей между западными странами и Россией состоит в том, 

что на западе популярность гражданских браков обуславливается 

психологическими причинами. В России же социально-

экономические факторы стоят на первом месте. Среди них: жилищ-

ные проблемы, прописка, детское пособие и много другое. [2]. 

Широко известный социолог А.Г. Харчев в своих работах отме-

чает, что в брачных отношениях находят проявление все сферы соци-

альной жизни. Поэтому специфику гражданского брака нельзя сво-

дить только к наличию половой связи [3]. 
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Поскольку незарегистрированный брак вызывает противоречи-

вые взгляды и мнения, было решено провести социологическое ис-

следование.  

Преобладающее большинство (в целом, 95% респондентов 

предполагают, что гражданский брак - это союз, незарегистрирован-

ный в загсе. 5% испытуемых затруднились ответить на этот вопрос. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство испытуемых 

правильно понимают определение гражданского брака в современном 

мире. 

По поводу влияния материального положения на вступление в 

незарегистрированный брак, мнения респондентов разделились: 35% 

испытуемых считают, что материальное положение влияет на вступ-

ление в гражданский брак; 45% - не влияет; 20% испытуемых затруд-

нились с ответом на этот вопрос. Модальным значением является от-

вет испытуемых «не влияет».  

Касательно мотивов вступления в незарегистрированный брак 

были получены следующие результаты: 65% испытуемых выбрали ва-

риант ответа «проверка чувств в обстановке быта», «материальная не-

зависимость друг от друга» выбрали 20% испытуемых. Вариантам 

«свобода сексуальных отношений» отдали предпочтение 10% испыту-

емых, «боязнь ответственности» - 5% . Из этого можно заключить, что 

преобладающим мотивом вступления в гражданский брак является же-

лание молодых людей проверить свои чувства в обстановке быта.  

Влияют ли как-то жилищные условия на вступление в граждан-

ский брак? Результаты социологического исследования показывают, 

что нет. Так, 52% опрашиваемых имеют собственное жилье, 48% 

опрашиваемых проживают совместно с родителями. 

На вопрос: «Как Вы относитесь к гражданскому браку?» 50% ис-

пытуемых ответили положительно на данный вопрос, 18% дали отрица-

тельный ответ, 32% испытуемых затруднились ответить на данный во-

прос. Это свидетельствует о том, что большинство опрошенных поло-

жительно относится к такой форме семейных отношений, как граждан-

ский брак. Современные люди более толерантны к этому явлению. 

По мнению респондентов, гражданские браки в России – явле-

ние популярное. Так считают 85% опрошенных. Остальные 15% счи-

тают иначе. Исходя из этого, можно утверждать, что среди молодого 

поколения наиболее распространено мнение о популярности граж-

данских браков в России. 
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Для 68% опрошенных гражданский брак приемлем. Исходя из 

этих данных, можно предположить, что большинство людей толе-

рантны к данному виду брака. 

В целом, проведенное исследование показало, что большинство 

испытуемых правильно понимают определение гражданского брака. 

Гражданские браки приобретают все большую популярность среди 

молодого поколения, большинство испытуемых считают, что совре-

менная семья должна основываться незарегистрированном браке. 

Участники социологического исследования считают, что уровень об-

разования не может влиять на решение вступления в незарегистриро-

ванный брак, а устойчивое экономическое положение наоборот спо-

собствует вступлению в него. Причем, чем значительнее доход, тем 

больше люди хотят вступить в незарегистрированный брак. Опро-

шенные считают, что главным мотивом вступления в незарегистриро-

ванный брак является желание молодых людей проверить свои чув-

ства в обстановке быта. Второе место занимает свобода сексуальных 

отношений. На третьем месте стоит материальная независимость мо-

лодых друг от друга. Боязнь какой-либо ответственности стоит на по-

следнем месте. 

Можно полагать, что популярность гражданского брака будет 

только расти. Это обусловлено социально-экономическими, полити-

ческими и культурными процессами, происходящими в обществе, 

влиянием молодежи на многие стороны общественной жизни. Смена 

поколений, стремление молодежи к индивидуализму, более либераль-

ные и открытые взгляды будут содействовать распространению граж-

данских браков. 

Люди живут гражданским браком ради проверки отношений в 

быту и ради свободы. Многие считают, что гражданский брак это ре-

петиция настоящего брака. Люди не регистрируют брак, потому что в 

таком браке легче разойтись без юридических последствий. Люди 

живут в гражданском браке, чтобы узнать друг друга лучше, чтобы 

притереться. Ведь просто встречаясь, люди не могут понять привычки 

человека в быту, тут то и может помочь гражданский брак. Если люди 

будут не совместимы по характеру или по каким-то другим причинам, 

им будет проще разойтись без бумажной волокиты. Некоторые, таким 

образом, экономят свой семейный бюджет. Люди предпочитают по-

тратить деньги на что-то практичное, нежели на торжество.  

В целом, можно сказать, что, несмотря на все разнообразие мне-

ний и взглядов на зарегистрированный и гражданский браки, каждый 

из них имеет одинаковое право на существование. Молодые люди, 
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выбирающие ту или иную форму брака, руководствуются не обще-

ственным мнением, а простым и естественным желанием стать счаст-

ливыми. 
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Аннотация. В работе рассмотрена значимость управления со-

циально-коммуникативными технологиями в политической системе, а 
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В настоящее время трудно представить процесс взаимосвязи и 

взаимодействия субъектов политической системы между собой, а 

также между политической системой и обществом без применения 

социально-коммуникативных технологий. Это не удивительно, так 

как основной задачей социально-коммуникативных технологий явля-

ется воздействие на изменение у целевых аудиторий установок и по-

ведения, поэтому их использование помогает политическому субъек-

ту достигать своих целей. 
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Для осознания важности использования социально-

коммуникативных технологий необходимо обратиться к понятию 

«технология». Так, П.В. Клачков считает, что «технология определя-

ется как система способов какой-либо деятельности, направленных на 

наиболее эффективное достижение определенного результата» [1]. 

Каждый коммуникативный процесс начинается с определения целей, 

интересов, потребностей субъекта и разработки методов и способов, 

при использовании которых, они будут достигнуты. Именно интересы 

политического субъекта являются основой в поиске эффективных со-

циально-коммуникативных технологий.  

Социально-коммуникативная технология – это совокупность 

всех средств и методов управления коммуникацией, которые приме-

няются в процессе воздействия политического субъекта на целевую 

аудиторию, реализуя определенный план действий с помощью ис-

пользования социальных ресурсов.  

По мнению современного исследователя коммуникативных тех-

нологий Г.Г. Почепцова «в качестве закона коммуникативных техно-

логий следует признать тенденцию опоры при выдаче своих сообще-

ний на уже имеющиеся в обществе коммуникативные потоки. Ком-

муникация лежит в их основе, поскольку путем внесения изменения в 

коммуникацию пытаются достичь изменений в поведении за счет 

произведенных изменений в модели мира человека» [2, с. 17]. Прини-

мая во внимание то, что социально-коммуникативная технология 

описывает мир с нужной точки зрения, на выходе она всегда реализу-

ет другую модель мира. Новая модель, оказывая влияние на человека, 

формирует реальный мир под необходимое описание.  

Социально-коммуникативная технология не статична, она почти 

всегда трансформируется потому, что получатель информации явным 

или неявным способом передает сообщения, которые необходимо 

улавливать, эффективно учитывать и предпринимать корректирую-

щие действия в области управления коммуникацией, делая ее более 

результативной, иначе можно не только не достичь поставленных це-

лей, но и отдалиться от них. Учитывая влияние НТР, в обществе про-

исходят изменения форм коммуникации [3]. 

Социально-коммуникативные технологии достаточно широкое 

понятие, оно включает в себя: PR-технологии, избирательные техно-

логии, конференции, дебаты, митинги, официальные сайты, опросы 

общественного мнения, рекламные кампании и многое другое. 

Так, применение различных социально-коммуникативных тех-

нологий в избирательной кампании выборов президента Российской 
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Федерации в 2018 году, например: размещение баннеров на реклам-

ных конструкциях, информирование на телеканалах и радиостанциях, 

раздача листовок, интернет, ролики с известными личностями, кон-

курс селфи «Фото на выборах» в день голосования, проведение кон-

цертов на избирательных участках, организованных Российским сою-

зом молодежи, увеличило процент явки избирателей, внесенных в 

списки избирателей.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) на вопрос: «Примете ли Вы участие в выборах пре-

зидента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?» ответ – «точ-

но приму», в начале избирательной кампании выборов президента 

Российской Федерации, дали 70% респондентов [4], а накануне выбо-

ров, когда избирательная кампания подходила к концу, ответ – «точно 

приму» дали уже 74% респондентов [5]. 

По итогам голосования, согласно данным Центральной избира-

тельной комиссии, в 2018 г. на выборах президента РФ избиратель-

ные участки посетили 67,5% избирателей, внесенных в список изби-

рателей [6], что на 2,2% больше, чем на предыдущих выборах прези-

дента РФ, которые состоялись в 2012 г.  

Несмотря на то, что отменился минимальный порог явки на вы-

борах, внесением изменений в Федеральный закон от 12.06.2002 №67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» ст. 70 п. 2 (пп. «а» 

утратил силу) [7], легитимность выбранного кандидата тем выше, чем 

выше порог явки, тогда победивший на выборах кандидат будет пред-

ставлять интересы общества, а не только ту часть, которая приняла 

участие в голосовании. 

Таким образом, для достижения планируемого результата поли-

тическому субъекту необходимо выстроить сложную и многокомпо-

нентную социально-коммуникативную технологию и эффективно 

управлять ею. Благодаря демократизации общества, политическая си-

стема постоянно находится в динамике, так как любой политический 

субъект может повлиять на нее. Данное обстоятельство обязывает по-

литических акторов оперативно реагировать на меняющуюся обста-

новку с помощью применения социально-коммуникативных техноло-

гий. 

Использование социально-коммуникативных технологий позво-

ляет политическому субъекту создать положительный имидж и уве-

личить свою конкурентоспособность. Сегодня в политической конку-

рентной борьбе социально-коммуникативные технологии занимают 
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лидирующее место почти во всех политических акциях и избиратель-

ных кампаниях.  

Необходимо понимать, что использование социально-

коммуникативных технологий как помогает достигать поставленных 

целей, так и неправильно выбранная или вовремя нескорректирован-

ная социально-коммуникативная технология может привести к тому, 

что политический субъект потеряет свои позиции.  
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Аннотация. В статье обосновывается применение категории 

повседневность в социально-историческом контексте и родственных 

аспектах: политико-событийных, культурных, религиозно-

конфессиональных сферах изучения жизни административноссыль-

ных горцев Северного Кавказа, как специфического населения рус-

ского города. Рассматриваются региональные отличия, особенности 

повседневной жизни ссыльных разных сословий, политических и ре-

лигиозных лидеров в «городах почетной ссылки». 

Ключевые слова: административная ссылка, «город почетной 

ссылки», повседневная жизнь, микроистория, ассимиляция. 

  

Предмет изучения – категория повседневности, как историко-

социальный феномен, определяющий функционирование образа жиз-

ни ссыльных мусульман различных социальных групп. В законода-

тельной истории русской ссылки середины XIX – начала XX века 

учреждались разные «меры предупреждения преступлений против 

существующего государственного строя». Групповая и индивидуаль-

ная ссылка, массовые зарубежные переселения, высылка на поселение 

в колонии на Север и Сибирь в судебном порядке. Административное 

водворение лиц производилось вне суда под гласный надзор полиции 

с определением срока от 5 до 10 лет. Виды содержания ссыльных ре-

гулировались инструкциями имперской России: «Уложениями о нака-

заниях», «Положениями уголовно-исправительного законодатель-

ства» [1]. Губернские центры и малые уездные города Европейской 

части России рассматриваются как объекты исследования. Новизна 

исследования состоит в выявлении региональных различий и особен-

ностей жизни ссыльных горцев в социуме городов. В определении ас-

mailto:izabellalysceva@mail.ru
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пектов повседневности как атрибута социального бытия, исследуются 

модели ассимиляции и мультикультуризации. В качестве гипотезы 

выдвигается наличие характерных особенностей повседневной жизни 

горцев Новгородской, Вологодской, Вятской, Смоленской, Тамбов-

ской, Калужской губерний на фоне истории русской ссылки рубежа 

веков XIX – XX.  

Категория повседневности исследуется социально-

гуманитарными дисциплинами, что позволяет выходить на новый ме-

тодологический уровень изучения православно-исламского диалога и 

различные понятия повседневности. Изменение социально-

гуманитарной парадигмы привело к «размыванию» понятия повсе-

дневности как предмета изучения [2]. К универсальной точке зрения 

понятия повседневности ученые не пришли. Историческая наука ис-

следует сферу человеческой обыденности в ее политико-

общественных, этнических и конфессиональных контекстах [3]. 

Наука социология и психология, смещая акценты исследования с 

макроуровня на микроуровень, переходят на изучение «микроисто-

рии» человека. Философы считают повседневность атрибутом соци-

ального бытия, разворачивающегося в сферах быта, труда, досуга. 

«Повседневность пронизана коммуникацией на всех уровнях взаимо-

действия со средой (индивид, группа, общество) и детерминирована 

экономической, культурной и политической сторонами» [4]. 

Исследование рассматривается в хронологических рамках пери-

ода рубежа веков XIX – XX. Нижняя хронологическая граница обу-

словлена концом Кавказской войны, падением имамата Шамиля и 

укреплением российской идеологии. Верхняя граница отражает про-

блемы дисбалансов между российским и мусульманским социумами 

на фоне введения военно-административного управления, внедрявше-

го «разновидность политико-культурной адаптации коренного насе-

ления к общероссийскому образу жизни» [5]. Научных работ предме-

та изучения в историографии постсоветского периода немного. Ис-

следователи, изучая эволюцию суфизма на Северном Кавказе как со-

циокультурную реальность, историю суфийстских братств, затраги-

вают и образ жизни горцев [6]. Работы региональных историков, об-

ращенные к истории ссылки, дают пути следования горцев Кавказа, 

численность, правовые основания ссылки. Исследования, отличаю-

щиеся новизной и фактографической насыщенностью, вводят в науч-

ный оборот раннее не изученную среду обитания ссыльных горцев 

[7].  
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Изучение социальных аспектов повседневной жизни (трудовая 

деятельность, быт, досуг) политических поднадзорных и законопо-

слушных граждан городов Вятской губернии, позволяет дать сравни-

тельный анализ жизни разных общественных групп. Система гласно-

го надзора предусматривала ограничения свободы политическим 

ссыльным, формируя социальную прослойку, жизнь которой отлича-

лась от горожан Вятки. «Поднадзорные колонии не были лишены по-

сещений доступных общественных увеселений, библиотек, могли за-

ниматься наукой, любимой охотой». Исследуя городскую жизнь зако-

нопослушных горожан, историк отмечает: «отличительной чертой го-

родского населения являлась близость к традиционной русской куль-

туре, сохранение патриархально-семейных отношений». Межлич-

ностные и групповые взаимоотношения поднадзорных с горожанами, 

обрели статус предмета изучения: «административная политическая 

ссылка, как довольно мягкий способ государственного порицания, 

предусматривала условия жизни поднадзорных, приближенных к бы-

ту свободного благонадежного подданного» [8]. Правоведы, изучаю-

щие проблемы целесообразности системы административной ссылки, 

рассматривают ее «имперским политическим инструментарием, ору-

дием принудительной интеграции мусульман в российское общество» 

[9]. Сегодня, это один из процессов глобальных вызовов и рисков – 

«культурная конвергенция». 

Примерами интеграции могут служить процессы смены вероис-

поведания поднадзорными в региональных городах Европейской ча-

сти России путем Священного крещения, обряда Имянаречения и 

фактами определения «новокрещенных» в российскую армию [10]. 

Адаптацию ссыльных Смоленской губернии можно объяснить здра-

вым смыслом, стандартизацией социального поведения горцев. Нар-

ративные, крайне редкие архивные документы, письма, прошения, от-

ражают микроисторию ссыльных, среди которых, Умалат Махтиев из 

Аксая. Сменив имя в крещении на Николая Михайлова, «был отправ-

лен рядовым Уланского полка с правом на производство в офицер-

ский чин младшего состава с жалованием в 60 рублей». Князь изучал 

русский язык и женился на дочери отставного майора. В Смоленской 

губернии факты «культурной дифферентнационализации» горцев бы-

ли характерны. Архивы дают сведения о 20 выходцев c Кавказа: лез-

гин, чеченцев, черкесов, осетин, абхазцев, абазинцев, кумык, кабар-

динцев, изъявивших желание остаться в регионе. Процессам русифи-

кации мусульман способствовала лояльная политика смоленских гу-

бернаторов, грузинских князей З.С. Херхеулидзе и Н.А. Ахвердова. 
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Казалось бы, тактика местной власти шла в разрез исторически сло-

жившемуся образу жизни законопослушных мусульман в территори-

ально-административных поселениях, как «Смоленская тьма» и «Та-

тарская слобода» [11]. Процессы вероисповедания ссыльных горцев 

Калужской губернии прослеживаются в разных социальных слоях и 

разных контекстах религиозности: исповедание доктринальных по-

ложений, идентичность принадлежности к традициям национальных 

сообществ, принятие образа жизни на основе интуитивнообыденных 

прозрениях. Исследование повседневной жизни ссыльных в Калуж-

ской губернии выявляет характерные особенности. В Мещовском 

уезде пристав отмечает: «поднадзорные дагестанцы ведут себя тихо и 

не в чем предосудительном не замечены». Древний Мещовск, упомя-

нутый в летописях XV века, в конце XIX века состоял из мещан, куп-

цов, дворян, и был известен в России «широкими ярмарками». «Обы-

ватели ходили в гости на Престольные праздники Пасху и Рождество, 

да и просто на чай, народ был хлебосольный и более или менее друж-

ный». Крестный отец дагестанца «безукоризненного поведения Маго-

рам бек Даниель бек Буйнакского», А. Киселев, владелец чугуноли-

тейных заводов и сбывающий продукцию в Закаспийский край и За-

кавказье, нарекая горца Евгением Ивановым Буйнакским, берет под 

свое покровительство. Купцы-каписталисты Киселевы Мещовского и 

соседнего Лихвинского уезда Тульского края, дело вели рационально: 

работало почтовое отделение, народная читальня, земское училище, 

«лазарет с фельдшером и врачом». Читаем выписку исправника «на 

основании заключения врача»: «горец находится на излечении в зем-

ской больнице по поводу открытой раны лобной части головы при 

покушении на самоубийство» [12].  

Образ жизни князя Даниэль Бека, привилегированного сословия, 

внес противоречия в конфессиональную идентичность горца. В про-

шении «новокрещенного» дагестанца, в православии Николая Нико-

лаева, дается его новая жизнь: «желая причислиться со своим семей-

ством, в мещане города Мещовска, избрал себе род жизни чернорабо-

чего». «Приписанный к крестьянству» Василий Антонов, «высланный 

как лицо вредное для общественного спокойствия и безопасности», 

отказывается уезжать на родину: «каковая по принятию мною звания 

христианина, служит для меня село Сажино». Прошения дагестанцев 

указывают на ассимиляцию горцев, впитавших культуру большинства 

в новой среде обитания. Василий Антонов, наконец, женился, обза-

велся семьей. «Водворение меня отсюда на прежнюю родину к маго-

метанам – будет не милость, а новым наказанием» [13]. Мемуарная 
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хроника уроженца Боровска Калужской губернии, видного москов-

ского юриста В.Н. Челищева, воссоздает картины быта и нравов рос-

сийской провинции. Древний Боровск в результате «религиозного 

раскола Православной церкви» в XVII веке становится центром «ста-

рообрядчества» и «городом почетной ссылки»: «сострадание нужда-

ющимся и к преступнику было общим, свойственным не только купе-

честву и мещанству, но и крестьянству». Полицейский Боровского 

уезда доволен подопечными, аттестацию дает хорошую: «работают 

чернорабочими на заводе Глухарева, один сторожем на фабрике Иса-

ева», один на излечении в больнице, а другой «требует пособие от 

казны». Староверы, отличаясь «христианским состраданием», «тол-

пились по праздникам у ворот тюрьмы, земской больницы, выполняя 

завет Христа, завет любви страждущему, несчастненькому». Купцы 

Полежаевы, Гучковы, Рябушинские, владевшие заводами, фабриками, 

московскими банками, входившие в Городскую Думу Боровска, Об-

щественные советы, влияли на социально-экономическое развитие 

края и формировали поведенческие нормы жизни горожан и ссыль-

ных [14].  

Не все горцы обладали умением выживать, устраивая свой жиз-

ненный мир. Об этом свидетельствуют характеристики поднадзор-

ных, статейные списки исправников Рославля, Смоленска, Вятки, Ка-

луги, Боровска, Мещовска, Вологды, Новгорода, Тамбова, Устюжны, 

Тотьмы. Документы приставов можно читать «между строк», так они 

многозначны, и полны сочувствия. Картину русских городов дает ка-

лужский историк: «Обычным фоном, на котором протекала обще-

ственная жизнь в Калуге, была мертвая тишина и будничные обыва-

тельские интересы» [15]. Политическая «тишь и гладь» определила 

статус губернских центров, как «городов почетной ссылки» для лиде-

ров Кавказа. Имам Шамиль, возглавлявший Кавказскую войну, про-

живал в усадьбе Билибиных, так и вошла в историю города как «Дом 

Шамиля». «Калужские губернские ведомости» в светской хронике 

освещали жизнь имама и его семейства, поездки в Москву, Санкт-

Петербург, встречи с императором Александром II, генерал-

фельдмаршалом А.И. Барятинским, пленившим имама и переписыва-

ющимся до последних дней в Медине. Уход Шамиля из большой по-

литики, Россия компенсировала всеми благами жизни мирянина. 

Принятие присяги на верность России, российского гражданства, дво-

рянского титула, не рассматривается как реконструкция религиозно-

сти, а как обдуманный политический шаг приобщения к международ-

ной дипломатии в ранге российского подданного. Заручился Шамиль 
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и поддержкой губернатора В.А. Арцимовича. На вопрос, есть ли на 

Кавказе продолжатели его дела, имам ответил: «Нет, теперь Кавказ в 

Калуге» [16]. 

Религиозные и политические деятели Северного Кавказа обла-

дали мудростью сохранения духовных национальных ценностей, сво-

дя духовную жизнь и внешнее бытие в единую целостность. Вхожде-

ние их в историю городов, требует дальнейшего изучения. Придет 

время, и в сохранившихся местах проживания горцев, появятся мемо-

риальные доски памяти.  

Шейхи, жители Введенского округа Бамат-Гирей Хаджи Мита-

ев, Сугаип Мулла Гойсумов, Чиммирза Хаджи, житель села Сурхохи 

Назрановского округа Батал Хаджи Белхороев, жители Грозненского 

округа Кана Хантиев, Абдул-Азис Шаптукаев, Магома Мулла Нази-

ров и Омар Хаджи из Андийского округа были высланы по политиче-

ским мотивам в 1911 году в Калужскую губернию на 5 лет. «Влия-

тельные представители секты «Зикра», были подвижниками учения 

Устаза Кишиева. Обвиняли шейхов и в пособничестве с абреком Зе-

лимханом Гушмазукаевым, представителем активной форме сопро-

тивления имперской власти [17]. 

Шейх Кунта-Хаджи духовное учение «тарика аль кадирийа», 

основу которого заложил в Багдаде суфийский шейх Абд аль-Кадир 

аль Гилани, принял в Турции, Медине или Мекке во время паломни-

чества в конце 1859 года. Антивоенная направленность была особен-

ностью просветительской деятельности Устаза: «И, если скажут, что-

бы вы шли в церкви, идите, ибо они только строения, а мы в душе му-

сульмане. И если вас заставят носить кресты, носите их, ибо они – 

железки, но при этом оставайтесь мусульманами. Свобода и честь 

народа – это его язык, обычаи и культура, дружба и взаимопомощь» 

[18]. После ареста шейха направили в крепость Грозную, во Влади-

кавказ, Ставрополь, Новочеркасск, где прожил полгода, в Тамбов, где 

провел два месяца. «За исключением трех копеек, в Тамбовской гу-

бернии, извещаю Вас, братья, мне ничего не дали». «Остался я один, 

трудно одному мне стало, я не знаю языка русских, русские не знают 

языка моего, я не знаю цены съестным продуктам и не могу сделать 

для себя необходимой одежды». В Тамбове, численностью свыше 20 

тыс. жителей, поделенном на полицейские участки, горца определили 

во второй участок, в котором располагалась администрация, присут-

ственные места, казармы, «Приказ общественного призрения». В его 

ведении был «тюремный замок», «этапный дом». Горец проживал в 

нем, о чем свидетельствуют письма, ожидая перевода в бессрочную 
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ссылку в Устюжну Новгородской губернии. Некий саратовский по-

мещик, оказавшись в Тамбове, описывая быт, нравы, общественную 

жизнь города, и был настроен патриотично, увидел в жизни Тамбова, 

«часть великого русского мира», который «мы еще простодушно зо-

вем матушкой Россией» [19]. В Новгородском архиве в деле с грифом 

«Секретно», в «Списке высланных горцев» запись: «чеченец Ших-

Кунти, женат, жена на их родине». Город Устюжна, древний форпост, 

в XIX веке был заштатным городом с былой славой оборонно-

промышленного центра, соперничающего с Тулой. Место расселения 

ссыльных, не выявлено местными краеведами. Письма Кишиева из 

архива Новгорода, редкие образцы арабографического эпистолярного 

наследия XIX века. «Высоким арабским стилем» написаны обраще-

ния к императору, высокопоставленным лицам. Описание военных 

событий в Чечне, это и личные свидетельства «злоключений от мест-

ных властей». Обращения к матери, жене, родным, трогательны, пол-

ны предчувствия: «Здесь умирают все, здесь не подходит здешний 

воздух для нас, если чиновники заставят нас когда-нибудь воевать, 

клянусь, мы против войны». Сведения о среде обитания шейха не вы-

явлены, за исключением неоднозначных характеристик пристава. 

Впечатления историка И. Попова о встрече с шейхом воссоздают об-

лик ссыльного: «он был создан из массы симпатий и благородства» 

[20]. Одиночество, вынужденное бездействие ученого суфия, рождало 

потребность в переписке. Повествования выстраивали события жизни 

как экзистенциональную структуру, обеспечивая непрерывность ду-

ховной жизни. Рукописи, становясь источниками, свидетелями опыта, 

составляли духовную ткань повседневности.  

Если условия ссылки в Калужской, Смоленской, Тамбовской гу-

берниях, отличались отлаженным механизмом полицейского надзора, 

умеренным климатом, то ссылки в Вятскую, Новгородскую, Вологод-

скую губернии считались относительно тяжелыми. Вологодские 

ссыльные определялись на поселение в старинные города Тотьму, 

Сольвычегодск, Грязовец, Темников, получая «арестантскую дачу». В 

архивных делах есть медицинское «освидетельствование дагестанца о 

вреде северного климата на нервную систему ссыльного». В конце 

1850-х годах в Вологодскую губернию было направлено свыше 20 эт-

нических кавказцев: черкесов, чеченцев, дагестанцев. В Тотьме, Гря-

зовец проживало 22 чеченца из тейпов Митаева, Белхороева и абрека 

Зелимхана. Древнерусский город, когда-то «сказочно богатая Тоть-

ма», известная соляным, пушным промыслом, мореплавателями, в 

начале XIX века превратилась в тихий уездный город политической 

ссылки, принимающий «неблагонадежных мусульман» и русских ре-
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волюционеров: П. Лаврова, В. Короленко, А. Луначарского. Есть кос-

венные свидетельства о взаимоотношениях с русскими ссыльными 

духовного наставника горцев Муллы Назирова, одного из ближайших 

мюридов Бамат-Гирей Хаджи Митаева [21].  

Повседневная жизнь административных ссыльных горцев отра-

жает совокупность социокультурных процессов, где повседневность 

является своеобразной системой общественных отношений. Регио-

нальное сходство процессов русификации поднадзорных Смоленской 

и Калужской губернии, не связаны с влиянием Русской Православной 

церкви и миссионерским движением. Модель ассимиляции, полное 

растворение в русской городской среде, фиксирует стандартизацию 

социального поведения горцев. Модель мультикультуризации – со-

хранение национальной духовной культуры с уважительным отноше-

нием к государственным законам влиятельными религиозными лиде-

рами Кавказа, отводит им значимое место в истории русских «городов 

почетной ссылки». Различия повседневной жизни колоний ссыльных 

различных социальных групп Вятской и Вологодской губерний рас-

сматриваются под влиянием политико-событийных коммуникатив-

ных связей, как способа бытия повседневности. Повседневная жизнь 

ссыльных разворачивается в конкретных исторических условиях гу-

бернии, для каждого конкретного индивида, группы, сообщества, тем 

более что, история ислама, во многих исследуемых автором регионах, 

остается явлением малоизученным. 
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Восстановление местной промышленности после гражданской 

войны и сложного периода военного коммунизма в Астрахани начи-

нается лишь в конце 1922 г. когда силами Астраханского Губернского 
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совета народного хозяйства (АГСНХ) был отремонтирован и запущен 

полуразрушенный лесопильный завод, постепенно были восстановле-

ны лесопильно-бондарный завод, не работавший с 1917 г., крупней-

шая на Волге механическая хлебопекарня и полумеханическая мака-

ронная фабрика [1, c. 636]. Всего же в 1923 г. на территории Астра-

ханской губернии было 948 промышленных объектов, на долю госу-

дарства приходилось 119 (12,6 %), кооперативных 41 (4,3%), частных 

787 (83,2%), но, несмотря на эти цифры, на госпредприятиях было за-

действовано 87% всего числа рабочих, таким образом, это были 

наиболее крупные предприятия в Астрахани [2, c. 43-45]. 

Постепенно к началу 1924 г. местная промышленность включала 

в себя кожевенное, деревообрабатывающее, металлообрабатывающее, 

пищевое, стекольное, мыловаренное и полиграфическое производ-

ство. Государственная промышленность распределялась следующим 

образом: 77 предприятий принадлежали отделам Губисполкома, 

Наркомпроду – 10, Областрыбе – 10, Госпароходству – 12, Бассоли – 

4, Волгокаспийлесу – 6 [3, c. 17]. 

В аренду сдавались мелкие, как правило, полуразрушенные 

предприятия, и новым хозяевам самим предстояло решать вопросы не 

только касающиеся покупки сырья, но и ремонта этих производств [4, 

c. 11-12]. Вот, что говорилось в отчетах АГСНХ по данному поводу: 

«Большинство арендаторов выполняют обязательства по ремонту 

предприятий довольно удовлетворительно. Некоторыми из них про-

изведены были затраты капитального характера. Необходимо опреде-

лено сказать, что ценность большей части предприятий заметно уве-

личилась сравнительно с тем, что было до сдачи в аренду» [5, c. 38]. 

Частные предприятия открывались частниками самостоятельно, лишь 

41,5 % действовали до революции. В то время как государственные и 

кооперативные на 86 % состояли из промышленности, доставшейся 

большевикам от старой власти [6, c. 6]. 

При заключении договоров оговаривалось, что арендатор дол-

жен предоставлять сведения о месячной производительности своих 

предприятий [7, c. 142], также представители астраханского Губерн-

ского Экономического Совещания (Губэкосо) имели право доступа к 

документам и книгам арендатора. Кроме этого, основными условиями 

арендных договоров являлись: выпуск предприятиями обязательного 

минимума продукции; выполнение ремонтных работ; выплата аренд-

ной платы; обязательное страхование всего имущества; уплата зе-

мельной ренты [8, c. 145].  
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К 1-му октября 1922 г. Губэкосо было сдано в аренду частным 

лицам на срок до 2 лет – 5 предприятий, от 3 до 5 лет – 1 предприятие. 

Бывшим владельцам сдано на срок до 2 лет – 3 заведения, от 5 до 10 

лет – 3 предприятия, а к апрелю 1923 г. за частными лицами значи-

лось 24 % всех предприятий, а за бывшими владельцами 25 % [9, c. 3]. 

Из всех предприятий, находившихся в ведении АГСНХ, им са-

мим эксплуатировались лишь 20 предприятий (28,5%), 30 были сданы 

в аренду, оставшиеся 7 находились в разрушенном состоянии, в ре-

зультате чего не было желающих их арендовать. Самым крупным 

предприятием, находившемся в ведении АГСНХ, был Астраханский 

стекольный завод. Так как он был единственным на юго-востоке Рос-

сии, то скорейшее налаживание его работы стало для губсовнархоза 

приоритетным направлением. За 1923 г. местным властям удалось от-

ремонтировать печи, восстановить котельное отделение, а также про-

извести ремонт жилых помещений, что обеспечило повышение его 

производительности, но она так и не смогла достичь довоенной.  

На втором месте по значимости промышленных предприятий 

АГСНХ был мыловаренный завод. Здесь также наблюдались сложно-

сти с восстановлением и ремонтом, в результате чего завод не мог 

дать больше 10% довоенных мощностей. Кроме того, местный товар 

явно проигрывал продукции Царицынских предприятий, откуда мыло 

завозилось большими партиями на местный рынок и охотнее раску-

палось населением. [10, c.58]. 

Болезненным оказался также вопрос с открытием и функциони-

рованием завода виннокаменной кислоты. Поскольку ее производство 

имело значение для легкой промышленности страны в целом, то и во-

прос об открытии в Астрахани завода решался на высшем уровне. 

Местные власти не могли отказать Центральному ведомству, хотя и 

отмечали убыточность предприятия и значительность средств требу-

емых для его запуска, которыми местные власти не располагали. В 

результате, слишком маленький выход продукции (более чем в три 

раза от дореволюционного), вынудил центральные власти начать ввоз 

виннокаменной кислоты из-за рубежа. В 1924 г. завод был закрыт [3, 

c. 18]. 

Особой гордостью АГСНХ была механическая хлебопекарня, 

основанная еще в 1892 г. Она была запущена в 1923 г., но и она не 

приносила достаточной прибыли, так как большую конкуренцию ей 

составили местные кустарные производства. Еще более сложная си-

туация произошла с макаронной фабрикой, которой также не удалось 

завоевать местный рынок и вытеснить конкурентов-частников, по-
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этому не проработав и полугода, она была закрыта. АГСНХ пытался 

подстраиваться под запросы местного рынка, так в 1923 г. был зало-

жен новый кожевенный завод. Объяснялось это благоприятной конъ-

юнктурой (местное сырье, большой потребительский спрос) [11, c. 

34]. 

1921-1922 гг. были самым «рыночным» периодом в нэповской 

промышленной реформе. На территории Астраханской губернии со-

здавались тресты пищевой, кожевенной деревообрабатывающей от-

раслей. Фактически до 1923 г. трестообразование проходило стихий-

но и не регламентировалось государством [12, c. 39]. Кроме того, из-

за неурожая 1922 г. была парализована работа важнейших сельскохо-

зяйственных отраслей: маслобойной, мукомольной и винокуренной 

[13, c. 448]. 1924-1925 гг. стали первыми для работы промышленных 

трестов губернского значения. Всего их было 4. Это Астрпищпром 

(объединение 3 городских мельниц, хлебопекарен и макаронной фаб-

рики), Полиграфпром (типографии города), Астрыбпром (6 рыбных 

промыслов) и Астрпромторг (кожевенная промышленность, лесо-

пильный и лесо-бондарный завод, 3 металлообрабатывающих завода, 

кирпичный завод) [11, c. 33]. 

Для промышленности Астрахани, как и для советской промыш-

ленности в целом, самыми сложными стали 1922-1925 гг. Ведь это 

период налаживания работы управленческого аппарата и изменения 

подходов к развитию промышленности. Этот период борьбы за вы-

живание, в процессе которой на плаву остались самые стойкие и 

сильные предприятия [14, c. 293]. Промышленные предприятия сда-

вались в аренду кооперативам и частникам. Под «государственным 

крылом» оставались только самые мощные заводы и фабрики, кото-

рые объединялись в тресты, работавшие на основе коммерческого 

расчета. Таким образом, экономика стала принимать многоукладный 

или смешанный характер, что придавало ей устойчивость и ускоряло 

восстановление, объединяло экономические интересы большинства 

населения страны. 
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Результирующие документы всемирных саммитов по устойчи-

вому развитию наглядно показывают динамику осмысления системы 

глобальных проблем современности. В силу того, что парадигма 

обеспечения безопасности объективно носила (и продолжает носить) 

догоняющий (констатирующий) характер, фокус внимания ученых-

алармистов сконцентрировался вокруг насущных как экологических 

проблем – пищевых, питьевых, (энерго)ресурсных, так и проблем 

внутренней безопасности и национальных страхов.  

Одной из основных детерминант страхов субъекта и на уровне 

индивида и на уровне Европейской конгломерации, является в насто-

ящий момент миграциофобия как неконтролируемый страх и/или 

устойчивое переживание излишней тревоги относительно миграции 

(и ее последствий) как глобального неуправляемого процесса. Не-

управляемая миграция в пределе может привести к внутриевропей-

скому дисбалансу и вызовет усиление основного конфликта (видения 

ситуации) между государствами Евросоюза и даже государствами за 

его пределами, такими как, например, Исландия, которая отказалась 

от плана вступления в Европейский Союз. Сейчас мы можем наблю-

дать, как все чаще звучит недовольство отдельных стран, а отсутствие 

единой программы по урегулированию этого сложного процесса в 

долгосрочной перспективе грозит стать крахом объединенного Старо-

го Света.  

Современная литература тонко и точно отражает социокультур-

ные европейские страхи. Так, например, Мишель Уэльбек в своей 

книге «Представление» повествует об исламском захвате Франции. 

Эрик Земмур («Французское самоубийство»), Тило Сарразин («Гер-

мания отменяет себя»), Алена Финкелькраута («Несчастная идентич-

ность») и другие авторы муссируют идею об «исламском цунами», 

охватившем Европу культурно и демографически. Разворачивание 

миграциофобии из политического дискурса в популистский наверняка 

приведет к тому, что «общества станут менее открытыми, нативист-

ские партии будут расти стремительнее, а расистская риторика, кото-

рая способствует узкому и исключающему чувство национальной 

идентичности, будет легитимирована»[2], а гражданское общество 

станет интенсифицировать антиэмиграционное право. На фоне волны 

экономической нестабильности и страха грядущих потоков мигрантов 

и как следствие экспортируемого терроризма, новые лидеры провоз-

глашают и оправдывают возвращение к национальному государству и 

национальной идентичности. Это предполагает и трансформацию 

концептуальных основ парадигмы секьюритизации.  
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Европейская секьюритизация пережила уже три трансформации. 

Первый этап – XVII век – первая половина XX века – условно опре-

деляемый как конкурентный (плюральный), предполагал попытки вы-

работать универсальную модель макро-секьюритизации (региональ-

ной секьюритизации). Здесь детерминантой выступил экономический 

фактор. Второй этап – период Холодной войны – условно определяе-

мый как соревновательный (бинарный), предполагал соперничество 

за глобальную модель секьюритизации при балансе сил, отрицающем 

мировую гегемонию. Здесь сыграл идеологический фактор. Третий 

этап – начавшийся после событий 9/11 – условно определяемый как 

охранительный, зафиксировал теракты как «прямую угрозу междуна-

родному миру и безопасности»[4], целостности мира и эффективно-

сти демократии[1], и сделал терроризм «врагом моего врага» для всех 

и каждого, что милитаризировало парадигму секьюритизации. «Кон-

цепция безопасности стала более всеобъемлющей[6], а детерминанта 

обрела многофакторный характер, где определяющим на настоящий 

момент является миграционный дискурс. 

Новый этап трансформации задается как раз мигрантофобией 

как боязнью конкретных образов переселенцев и миграциофобией как 

боязнью собственно миграционных волн. Европа наполнилась попу-

листскими лозунгами с антимиграционным пафосом, приобретшим 

преимущественно антимусульманский характер[6]. Содержание сим-

волической политики правящей этилы и большей части населения – 

антимиграция и «гордость национальной идентичности». 

Европе необходимо познать собственную идентичность. Она яв-

ляется и останется мультикультурным пространством, которое вос-

производит свою «смешанную идентичность»[5]. Поддержание це-

лостности этого пространства не может основываться на страхе и 

ненависти. Эти концепты сиюминутны. Однако до сих пор Европа не 

смогла предложить чувство общей идентичности вне общих ценно-

стей и идеи Европы. Причиной тому целе-ценностный конфликт, ко-

торый носит концептуальный характер. Он может быть выражен 

формулой: безопасность или свобода или единство. Главный вопрос 

здесь – может ли эта формула оказаться нестрогой социокультурной 

дизъюнкцией, что допускает «одновременное» сосуществование ком-

понентов. 

Если рассматривать эти компоненты как однопорядковые, то 

крах идеи устойчивого развития здесь просто неизбежен. Однако си-

стемная рефлексия над этой формулой может принести плоды. Един-

ство задет субстрат – некоторое общемировое сообщество, построен-
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ное на свободных отношениях, задаваемых идеей коллективной без-

опасности. В этом контексте получается, что концепт безопасности 

рождает представление о поддержке превентивной политики в стра-

нах с высокой степенью миграционного риска. «Прогресс в бедных 

странах, поддерживаемый экономическим ростом, и в конечном итоге 

приведет к сокращению в бедности»[3]. Это поспособствует ускоре-

нию темпов роста благосостояния населения и ограничит внутрен-

нюю подпитку экстремистских групп, которые вызывают политиче-

скую нестабильность и насилие. Секьюритизация Евросоюза должна 

базироваться на международном праве и на использовании инстру-

ментов мягкой силы, и путь развития Европейского Союза должен 

быть основан на структурной стабильности, а не на санкциях. 

С одной стороны, миграциофобия оказалась цементирующим 

раствором европейской идентичности; она заставила определить об-

щеевропейские приоритеты социокультурного развития. С другой 

стороны, она выявила непреодолимые противоречия в моделях раз-

решения миграционной проблемы, связанные, на наш взгляд, с «оста-

точными явлениями» синдрома «золотого миллиарда». 
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Программа и учение Магомеда Ярагского начали воплощаться в 

жизнь. Под влиянием их духовности горцы меняли образ жизни, 

стремились к высокому нравственному идеалу. Важные положения 

программы подвигли на героическую борьбу двух имамов Дагестана 

и Чечни – Гази – Магомеда и Гамзат – Бека. Они воплотили в жизнь 

то, что стало борьбой за свободу, которое вошло в историю как вели-

кая Кавказская война. Но при третьем имаме Дагестана и Чечни Ша-

миле воплощение программы Магомеда Ярагского поднялось на бо-

лее высокий уровень. Имам Шамиль осуществил в имамате ряд ре-

форм и преобразований, которые изменили жизнь горцев. Реформа-

торская деятельность Шамиля базировалась на учении и программе 

Ярагского как главного знатока ислама на Кавказе. Мухаммад Яраг-

ский мечтал после изгнания колонизаторов о создании общекавказ-

ского мусульманского государства. Хотя и в меньшем масштабе, но 

оно было создано таким, каким его видел Ярагский. В имамате, как 

писал французский консул в Тифлисе де Кастильон, «все оказались в 

одинаковом положении». Историк Альвин Каспари писал, что Ша-

миль «действительно внес порядок и законность там, где искони ца-

рило лишь кулачное право». Действуя по Ярагскому, Шамиль ломал 

старые традиции, новые привычки, которые мешали абсолютному 

утверждению мусульманского права в крае. В соответствии с про-

граммой Ярагского Шамиль в имамате поднялся выше национализма. 

Сотни тысяч людей в государстве, которые представляли более 50 

народов и национальностей, народностей, этнических групп, были 
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равны перед Всемогущим Аллахом, а значит и равны между собой. С 

этим мусульманским постулатом, который ярым образом проповедо-

вал Ярагский, было установление в имамате социального равенства и 

справедливости. В Дарго Шамиль построил церковь для русских и 

считал их «чистосердечными друзьями» [1, с. 440]. 

Все три имама, особенно Шамиль, добивались, чтобы горцы ис-

полняли шариат не формально, а искренне, от души, как их учил 

Ярагский. В духе Ярагского Шамиль обращался к аулам вне предела 

имамата так: «Если вы отделились от неверных, то будет вам уваже-

ние и слава». В имамате было реализовано еще одно положение про-

граммы Ярагского, касающегося просвещения мусульман. Шамиль 

поставил на высший государственный уровень образование и науку. 

Шамиль, как верный ученик Магомеда Ярагского, очень любил уче-

ных и просветителей. Ему принадлежат слова: «Ученые – украшение 

земли, также как звезды – украшение неба». Еще одним воплощение 

программы Ярагского стало вооружение борцов за веру и свободу. 

Шамиль создал регулярную армию. Армия Шамиля показала всему 

миру силу и воинственный дух воинов, воодушевленных святой иде-

ей освобождения и веры. Война доказала, что в газавате мусульманин 

– воин непобедим. Даже горянки показывали беззаветного служения 

родине, они готовы были стоять насмерть и пойти на смерть со свои-

ми отцами, мужьями, братьями. Невиданная стойкость Шамиля и его 

воинов была в силе духа, воплощением которой всегда выступал Ма-

гомед Ярагский. В имамате не раз вспоминали изречения Мухаммада 

Ярагского, который говорил, что один мусульманин может выступить 

против десяти неверных [2, с. 124]. 

Интернационализм учения Ярагского позволил Шамилю при-

влечь к борьбе многие народы Дагестана, Чечни, Кавказа и России. 

Представители разных народов рука об руку боролись, проливали 

кровь за святое дело. Магомед Ярагский стоял у истоков внешнеполи-

тической деятельности Шамиля. Ярагский был твердо уверен, что не-

верным доверять нельзя, что связь с неверными греховна для мусуль-

манина. Именно Ярагский был среди тех, кто отговорил Шамиля по-

ехать в Тифлис на встречу с царем Николаем I. Ярагский всегда 

настраивал своих последователей таким образом, что они ждали от 

неверных ловушки или подвоха. Впоследствии Шамилю не раз при-

шлось убедиться в правоте мюршида. Люди, бежавшие от рабства, 

приходили имамат и становились свободными. Это Ярагский мог 

наблюдать еще при жизни. То, о чем страстно мечтал Ярагский, в ко-

роткие исторические сроки стало реальностью в имамате. Это еще раз 
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подтверждало, что программа и учение Магомеда Ярагского были 

насущными и очень актуальными для Дагестана и всего Кавказа [3, с. 

10, 67, 86]. 

В имамате, в строгом соответствии с программой Ярагского, че-

ловек занимал в обществе по своим заслугам. Неважно было, кто ты, а 

важно было, какой ты. Опустить великое дело Ярагского и трех има-

мов было мечтой царских колонизаторов и феодальных владетелей, 

но им этого не удалось сделать и создать фронт интеллигенции про-

тив Магомеда Ярагского. То, что по – настоящему является чистым, 

испачкать невозможно. Историческая правда была за Мухаммадом 

Ярагским, каждое его слово было проникнуто правдой и стремлением 

сделать эту правду реальностью, сделать так, чтобы люди не относи-

лись к истинам как к абстракциям, а знали, что так нужно жить и уме-

реть. Можно только представить трагедию тех горцев, которые, бу-

дучи свободными и гордыми воинами, попадали в плен и становились 

в положение рабов. Сделать рабом свободного человека – не это ли 

тяжкий грех? Прав был Ярагский, когда предупреждал горцев о том, 

что если они не одумаются, то неверные быстро сделают их своими 

рабами [4, с. 2]. 

Шамиль освободил всех рабов кабардинских феодалов, бежав-

ших в имамат, и уравнял их в правах с узденским населением. Впер-

вые в истории края на государственном уровне действовала мусуль-

манская установка, проповедуемая Ярагским как в речах, так и соб-

ственным образом жизни – помогать бедным не в плане благотвори-

тельности, а так, чтобы они становились на ноги и могли существо-

вать достойно за свой счет. Наиболее ярко это проявилось в имамате в 

земельно – правовой политике Шамиля. Ярагский понимал, что обще-

ство равенства и справедливости нужно строить. Отталкиваясь не от 

экономического, а от психологического фактора. Магомед Ярагский 

вошел во всемирную историю как личность, совершившая прежде 

всего психологическую революцию. Ярагский поднялся выше на уро-

вень философии духа. Поэтому учение Ярагского не было разруши-

тельным, оно стимулировало даже у «черни» лучшие человеческие 

начала, оно было созидательным по сути. В программе Ярагского бы-

ло как раз такое рациональное зерно, оно дало свои всходы в имамате 

Шамиля. Наличие этих всходов признавали даже враги имамата, кон-

статируя, что в горах Кавказа практически прекратились земельные 

споры и конфликты. Если в имамате исходной государственной пози-

цией было то, что земля от Всемогущего Аллаха, то царские власти 

внушали горцам, что земля, мол их земля – это собственность госуда-
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ря – императора. Имамат стал высшим воплощением в жизнь про-

граммы Мухаммада Ярагского, он стал для него лучшим историче-

ским памятником в прямом смысле этого слова [5, с. 210]. 
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Относительно участия Магомеда Ярагского в военных действи-

ях в исторической науке встречаются две неверные крайние оценки. 

Одни утверждают, что Ярагский «безраздельно, реально» руководил 

антиколониальной борьбой горцев Дагестана и Чечни с конца XVIII 

до 20-х годов XIX в. это абсолютно не соответствует действительно-

сти, источники говорят о том, что именно в это время выступления 

либо возглавляли антицарские феодалы, которые стремились сохра-

нить в целостности свои владения, либо происходили стихийно на ло-

кальном уровне. Все эти выступления были очень незначительны и 

легко подавлялись. Господство царизма при этом укреплялось. Ко-
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нечно же Ярагский ни в одном из этих выступлений участия не при-

нимал. С середины 20-х годов XIX века начался качественно новый 

этап борьбы горцев Дагестана и Чечни. Теперь же борьбу возглавили 

выходцы из узденской и духовной среды. Борьба горцев приобрела 

массовый характер. Всенародность становилось ее новым качеством. 

Вот здесь можно утверждать начало личного участия шейха Ярагско-

го. Именно его учение выступило организующей и мобилизующей 

силой. Ярагский вдохнул в борьбу осмысленность и святость. Он вы-

играл схватку за души и умы горцев. Магомед Ярагский объявил га-

зават, который был призван не только вернуть утраченное, но и под-

нять край на небывалую социально – нравственную высоту. [1, с. 191, 

с. 32] 

Хотя Магомед – эфенди Ярагский и не выдвигал себя на первый 

план, он по сути был главной фигурой духовного движения и принял 

личное участие в развернувшейся на Кавказе войне. Период его лич-

ного участия охватывает время с 20-х годов до 1831 года, когда ему 

пришлось действовать в Кюре, Кайтаге, Табасаране, Кубе, Самурской 

долине, Чечне. Он даже добрался до высокогорного Куруша. Затем с 

1831 по 1838 годы Ярагский вынужден был жить вне Южного Даге-

стана, вначале в равнинном Северном Дагестане, а потом в горном 

Аваристане. Неслучайно было и то, что военные укрепления русски-

ми впервые стали возводиться в горах именно в Кюринском ханстве. 

Благодаря Ярагскому Юждаг не был спокойным местом для владете-

лей и царских войск. Имеются «полевые» данные о том, что жители 

Южного Дагестана проникались идеями антиколониализма и антифе-

одализма и пытались воплотить их в жизнь. Так, в маленьком высоко-

горном ауле Усуг жители оказали ханским нукерам вооруженный от-

пор и не стали платить податей. Восстановить ситуацию удалось 

только с помощью царских войск. Зачинщики были заточены в Ку-

рахскую крепость в 25 км от этого села. Спустя некоторое время усу-

гцы опять не подчинились. Успокоить волнения удалось только при 

помощи царских войск. Само посещение Ярагским тех или иных мест 

было сигналом к неповиновению. Бекам и представителям царской 

власти не раз приходилось слышать в аулах Южного Дагестана о том, 

что мусульмане не должны платить подати никому. Это было след-

ствием пребывания в этих местах Магомеда Ярагского или его людей. 

В 1830-1831 гг. в Кайтаге и Табасаране волнения и выступления до-

стигли еще большего размаха. Представители восставших отправили 

письмо первому имаму Дагестана, в котором было сказано: «Мы при-

няли учение тариката, священный шариат свято исполняем, признаем 
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нашим мюршидом Муллу Магомеда, за то Бог нам поможет, не усто-

яли против нас ни русские солдаты, ни мусульманские всадники; на 

горе Кургул, где был разбит Надир – шах, мы разбили гяуров, мюр-

шид благословил тебя на газават. Табасаран, Кайтаг, Терекеме, Лезги-

стан и все тамошние дагестанские народы ждут тебя, иди же с нами 

на газават» [2, с. 23-24]. 

Имам откликнулся на этот призыв. Летом 1831 года он со свои-

ми воинами вошел в Южный Дагестан. Произошло практическое объ-

единение двух очагов сопротивления колониальному и феодальному 

гнету при самой активной роли Магомеда Ярагского. Царскому воен-

ному командованию пришлось в экстренном порядке стягивать сюда 

крупные силы. Гази – Мухаммад был вынужден отступить перед ли-

цом неоднократно превосходящего противника, ушел с ним и Яраг-

ский. По пути в Северный Дагестан произошли бои. Во второй поло-

вине 1831 года ситуация настолько обострилась, что генералы при-

шли в замешательство. Для подавления восстания из Тифлиса прибыл 

генерал адъютант Панкратьев. Мухаммад Ярагский. Гази – Мухаммад 

не дали Дагестану утихнуть. Ярагский, прожив некоторое время в 

Эрпели, оказался в Чиркее. Чиркей подвергся нападению царских 

войск в конце 1831 г., когда Гази – Мухаммад брал Кизляр. Оборону 

Чиркея взял на себя Магомед Ярагский. Горцам пришлось очень не-

легко, пушки били прямой наводкой, из ружей велся прицельный 

огонь, не щадивший ни стариков, ни женщин, ни детей. Половина се-

ла оказалась в руинах. Чиркеевцы попросили Магомеда Ярагского 

пойти с русскими на перемирие. Оно было заключено, Чиркей был 

оккупирован, аульчане сдали все оружие, включая трофейное. Яраг-

ский вынужден был перебраться в аул Игали. Потом Гази – Мухам-

мад пригласил Ярагского в Гимры, где он поселился в доме по сосед-

ству с домом Шамиля [3, с. 28-29]. 

В 1832 году Гази – Мухаммад предпринял поход в Чечню, с ним 

отправился и Ярагский. По пути следования, по свидетельству гене-

рала Эмануэля, «все кумыки, за исключением Аксаевской деревни, 

уже предались» Гази – Мухаммаду. Чечня также присоединилась к 

газавату. Чеченские лидеры Ташев – Хаджи, Уди из Староюрта, Му-

хаммад – эфенди из Герменчука с почтением приветствовали Маго-

меда Ярагского и Гази – Магомеда. Русским войскам пришлось из-

рядно потрудиться, чтобы остановить имама. Вся эта компания за-

вершилась битвой за Гимры, в которой геройски погиб имам, а с ним 

и лезгины, пришедшие сюда с Ярагским. Это были мулла Ахмед Ку-
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бинский, Нурмагомед Кахский, Хаджиали – Эфенди и Сулейман – 

Эфенди [4, с. 10].  

После гимринской трагедии 1832 г. Магомед Ярагский пере-

брался с семьей в крупный аварский аул Балаханы. Сюда после изле-

чения сразу же приехал имам Шамиль, чтобы узнать о состоянии здо-

ровья и самочувствия устаза и шейха Мухаммада Ярагского. Послед-

ние годы жизни и борьбы Ярагского были связаны с аулом Согратль. 

Дагестанский историк Х. Геничутлинский писал, что «глава тариката, 

руководитель – мюршид в вопросах хакиката, шейх, подобный луне, 

сияющий во тьме, Мухаммад Ярагский… мюршид лиц, идущих к ве-

ликим тайнам, спаситель гибнущих, великий чудотворец, светоч ис-

ламской религии», озарял всю Аварию знанием, верой, святостью и 

честью. Дагестанцы любили и почитали Ярагского, он им отвечал тем 

же. Теперь уже в Нагорный Дагестан из Южного Дагестана ехали и 

шли люди, чтобы соприкоснуться с великим вождем угнетенных 

народов. В Аваристане учился у мюршида Хаджи – Насрулла – Эфен-

ди из Капира, который по свидетельству историка Карахского, потом 

оборонял вместе с Шамилем Гуниб, где геройски погиб. Мухаммад – 

Наби, лезгинский интеллигент, которого Шамиль назначил препода-

вателем и воспитателем муталимов в своей резиденции в Дарго, поэт 

Амир – Али, Мухаммад – Эфенди Усугский и многие другие, кото-

рым Ярагский давал путевку в большую, возвышенную жизнь, про-

никнутую служением Всемогущему Аллаху. Приезд Магомеда Яраг-

ского в любой дагестанский аул становился целым событием. Он вы-

ступал на годекане, сельском сходе, в мечети. Его страстные и зажи-

гающие речи не оставляли никого равнодушным, каждый начинал 

чувствовать прилив оптимизма и сил, еще глубже проникал в суть 

шариата. Мухаммад Ярагский лично знал Кибит – Магому, Ахверды – 

Магому и многих других наибов. Он всегда был в курсе всех событий 

и военных действий, потому что контактировал с горскими команди-

рами [5, с. 60, 70].  

Характерен в этом плане исторический эпизод, когда генерал 

Фезе штурмовал аул Телетль в кампании 1835-36 гг. Ярагский как 

всегда в пятницу вел разговор с мусульманами о согратлинской мече-

ти, вдруг один из горцев выкрикнул, что, чем молиться, лучше всем 

вооружиться и пойти на помощь Шамилю. Когда смысл сказанного 

передали мюршиду, он «с присущей ему проницательностью» произ-

нес: «… там есть три святых (вали). Поэтому никакого вреда нанесено 

не будет». Вскоре согратлинцы узнали, что Шамиль действительно 

жив и здоров, а русские войска отведены из Телетля [6, с. 488].  
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В 1837-38 гг. царским войскам пришлось воевать на два фронта, 

потому что было два мощных очага сопротивления в Северном и 

Южном Дагестане. Руководители южнодагестанского восстания име-

ли активную переписку с Шамилем и Ярагским. Среди них особо вы-

делялись Хаджи – Мухаммад из аула Хулуг, Яр – Али, Шейх Мулла 

Ахтынский, Агабек Рутульский, последователи учения своего про-

славленного земляка Мухаммада – Эфенди Ярагского [7, с. 316]. 
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 «Только наука изменит мир. Наука в широком смысле…» - ци-

тата Н.М. Амосова как нельзя лучше характеризует развитие науки и 

техники в современном мире.  

Развитие науки и техники в постиндустриальной цивилизации 

происходит под действием динамичных инновационных процессов. 

Наблюдаемый в последнее время на научном и техническом уровнях 

инновационный скачок порождает высокий темп изменений в жизне-

деятельности человека и общества, характеризующийся в первую 

очередь креативностью. Креативный или творческий подход главен-

ствует над прочими, поскольку является одним из аксиологических 

принципов науки инноваций и инновационной деятельности. Наряду 

с креативным подходом одной из характеристик современной науки 

является междисциплинарный подход, допускающий прямой перенос 

методов исследования из одной научной дисциплины в другую. Во 

многом именно данным фактом обусловлено формирование комби-

нированных наук и практик.  

Под влиянием креативного и междисциплинарного подходов 

формируются новейшие области научного знания такие, как реком-

бинантная меметика, квантовая биология, экзометеорология, нутри-

геномика, клиодинамика, когнитивная экономика и другие. Рекомби-

нантная меметика – наука о понимании всей человеческой ноосферы 

(совокупности всей известной людям информации) и того, как рас-

пространение информации влияет на практически все аспекты чело-

веческой жизни; квантовая биология – направление биологии (офици-

ально не рассматриваемое как отдельное академическое направление) 

ставящее своей целью рассмотрение живых систем с позиции кванто-

вой теории; экзометеорология – изучение природных процессов, про-

исходящих на других планетах; нутригеномика – наука, которая изу-

чает влияние продуктов питания на организм человека или животного 

на генетическом уровне; клиодинамика – междисциплинарная об-

ласть исследований, сфокусированная на математическом моделиро-

вании социально-исторических процессов; когнитивная экономика – 

это экономика, построенная на «знаниях о познании», система эконо-

мических построений, включающая в себя в качестве основного эле-

мента понимание того, как именно субъекты различной природы (от-

дельные персоны, группы и рабочие команды, организации) форми-

руют собственные действия в экономическом пространстве: форму-

лируют цели, определяют альтернативы, фиксируют ограничения, 

осуществляют выбор, рефлексируют достигнутый результат [1, с. 94-

96]. 
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По мнению ученых данным научным областям принадлежит бу-

дущее мировой науки. Представленные области научного знания в 

данный момент находятся в своем генезисе и развитии. Однако высо-

кий темп инноваций, нарастающий с каждым новым научным откры-

тием, представляет возможным говорить о скором развитии и внедре-

нии в «массы» практических результатов исследований. Под действи-

ем всех этих процессов меняется сама природа познания, социальных 

отношений и правовая действительность. В связи с этим наблюдаются 

масштабные изменения в жизнедеятельности человека и общества: 

скачок в технологической системности и связанности социума и эко-

номики через появление технологических инфрасистем странового и 

планетарного масштабов; скачок в экологической системности и свя-

занности социума и экономики; скачок в формально-юридической си-

стемности и связанности социума и права. Подобные инновационные 

скачки и преобразования требуют глубокого философско-правового 

осмысления. Примечательно то, что философской точки зрения бази-

сом инновационных скачков является качество [2, с. 86-90]. Недаром 

научное сообщество сходится во мнении о зарождающейся и набира-

ющей обороты квалитативной революции – революции качества [3, с. 

117].  

Перед научным сообществом стоит задача подробного фило-

софско-правового и формально-юридического анализа преобразова-

ний, сопровождающих развитие науки и техники, а также представле-

ния философско-методологических оснований развития современной 

науки и техники, инновационных процессов в меняющихся условиях 

квалитативной революции и квалитативизма в целом. Сложные во-

просы современной философии права и философии науки и техники 

до сих пор не имеют ответа: существует ли взаимосвязь между инно-

вационными процессами в развитии науки и техники и правовой дей-

ствительностью, и в чем она проявляется? Каким образом «качество» 

стало и отправной точкой и результатом многих современных иссле-

дований? Какие риски сопутствуют инновационной деятельности, и 

каким образом их можно предотвратить? Для решения данных вопро-

сов целесообразно выявить комплекс философско-методологических 

оснований развития науки и техники посредством методологии инно-

вационного, квалитативного и креативного подходов. 
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В условиях нынешней политико-экономической ситуации в ми-

ре принятие управленческих решений в рамках внутренних организа-

ционных перестановок зависит от многих факторов, основным из ко-

торых является экономическая ситуация в каждой отдельной стране. 

Иррациональное, ошибочное или некорректное управленческое ре-

шение менеджера организации в той или иной – развитой или только 

развивающейся стране может привести к диаметрально противопо-

ложным результатам. Невзирая на то, что экономика в одной стране 

процветает, а в другой находится в упадке, результат неправильных 

управленческих решений зачастую не соответствует нынешнему раз-

витию и зависит от так называемых условий неопределенности. 

Условия неопределенности это, прежде всего, разнящиеся параметры 

в тех или иных экономических условиях при принятии решений. 

В любом случае, построение благоприятных отношений в дело-

вой и политической сфере – залог стабильной экономической ситуа-

ции в мире, именно поэтому интерес к построению этих отношений с 

каждым годом растет. В связи с чем, одним из возможных путей 

улучшения взаимопонимания является «определение межкультурных 

различий, исследование их специфики в подходах ведения бизнеса и 

методов их сближения через менеджмент, – отмечает Н.И. Федотова. 

mailto:kristina.net33@gmail.com
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‒ В то же время важно выявление культурных различий, обусловлен-

ных национальным характером и политическим контекстом» [1].  

Метод изучения организационного поведения в разных странах 

и разных культурах, предложенный одним из известных голландских 

исследователей – Г.Хофстедом, является основополагающим крите-

рием при анализе культуры. В ходе проведенного исследования, Г. 

Хофстед выделил определенные различия в организационных культу-

рах и поведении работников (менеджеров) по всему миру [2]. Без-

условно, в числе основных критериев были индивидуализм (коллек-

тивизм) и дистанция власти, а в процессе исследования приняли уча-

стие работники 50 стран. «Отличительной чертой современной соци-

окультурной среды является межкультурная коммуникация. … по-

скольку становится практически невозможно оставаться в рамках од-

ной страны, культуры и языка» [3]. 

В результате проведенного исследования, в основе которого ле-

жало разделение работников по типу индивидуализма – коллективиз-

ма и дистанции власти, ученый пришел к выводу, что в Америке пре-

обладает индивидуализм и незначительный уровень дистанции вла-

сти, в Мексике же, напротив – высокий уровень дистанции власти и 

процветающий коллективизм. Из чего можно сделать вывод, что аме-

риканские бизнес корпорации почти со стопроцентной вероятностью 

столкнутся с проблемами в процессе ведения дел в Мексике, и наобо-

рот. Так, в таких странах как Норвегия, Голландия или Англия преоб-

ладает индивидуализм и слабо выражена дистанция власти, из чего 

следует, что работникам этих стран будет сложно работать с предста-

вителями романских стран, находящихся в упадке, например Венесу-

эла, Португалия и Чили. Также, представители французской, бельгий-

ской и испанской культуры столкнутся со сложностями в ходе со-

трудничества с датскими, норвежскими и шведскими компаниями в 

связи с тем фактом, что в развивающихся романских странах преоб-

ладает высокий уровень дистанции власти.  

Все организации находятся в процессе безостановочного изме-

нения и развития, а причиной тому служит угроза исчезновения ком-

пании и корпорации с мирового рынка. Существует несколько про-

стых способов преодоления межкультурных и межличностных про-

блем, которые являются неотъемлемой частью корпоративной куль-

туры: эмпатия – чувства и реакции людей, коммуникации – заблаго-

временное оповещение, и вовлечение – мнение работников по како-

му-либо вопросу, а также их участие в процессе решения проблем [4].  

Следует отметить, что в основе культурных особенностей во-

стока и запада лежат как религиозные, так и исторические традиции и 
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ценности. Однако в современном мире основополагающую роль иг-

рают этические ценности и мораль, которые ныне схожи. Так, в 1994 

году советский экономист Б. Мильнер составил декларацию о прин-

ципах корпоративной этики [5], где попытался собрать моральные и 

этические ценности западной культуры, которой присущ индивидуа-

лизм и восточный коллективизм. С одной стороны, коллективизм и 

индивидуализм можно назвать основными различиями восточной и 

западной культуры, а остальные критерии, такие как дистанция вла-

сти и мужественность/женственность, их логическими последствия-

ми. С другой стороны, в таких разных культурах можно найти и об-

щие черты, например, соревновательные основы в процессе ведения 

бизнеса.  

Подводя итог, отметим, что в странах с высоким уровнем зара-

ботной платы и высоким уровнем жизни уровень индивидуализма 

также высок, а в «бедных» странах преобладает коллективизм. Одна-

ко следует учитывать ментальные особенности обеих культур для до-

стижения поставленных целей. Знание и понимание основных куль-

турных различий своих западных или восточных коллег может не 

только облегчить жизнь обеим сторонам, участвующих в коммуника-

ции, но и смягчить культурный шок, снизить риск межкультурных 

конфликтов и достигнуть взаимопонимания. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования и 

последствий потребительского отношения к жизни в современном 

обществе, которая актуальна в теоретическом и практическом отно-

шении. Анализ данной проблемы опирается на идеи известной работы 

немецкого философа Э.Фромма «Иметь или быть». В статье прово-

дятся параллели с современной общественной ситуацией 21 века и 

предлагаются пути решения данной проблемы. 
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Казалось бы, с переходом в постиндустриальный век люди 

должны почувствовать себя свободнее, счастливее, ведь эта эпоха да-

ет им надежду на улучшение качества жизни путем создания матери-

ального изобилия для удовлетворения своих потребностей. С каждым 

годом в их сознании закрепляется мысль о том, что автоматизация 

труда, компьютерные технологии помогут человечеству облегчить 

его существование и неограниченно производить всё для утоления 

желаний во всем. В мирное время люди сосредотачивают внимание на 

себе, удобствах существования, сиюминутных желаниях, что рождает 

в них потребительское отношение к жизни. Но делает ли это их 

счастливыми? 

Именно к таким вопросам и выводам пришел великий немецкий 

философ, основатель неофрейдизма, Эрих Фромм в своем произведе-

нии «Иметь или быть?», написанном еще в 1976 году [1]. Он подни-

мает широкий ряд очень важных проблем, которые актуальны и в 

наше время.  

В основе его размышлений лежит выбор индивида между двумя 

«модусами» (обладания и бытия), которые фундаментально отличают 

две смысложизненные философии жизни человека [2]:  

1) «существование» - быть Личностью, открытой окружающе-

му миру, чтобы в итоге прийти к гармонии со своей душой;  

2) «потребление» - жить, используя все материальные блага для 

удовлетворения личных потребностей и стараясь превратить окружа-

ющий мир в свою собственность.  
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Философ приходит к пессимистичному выводу, что преобладает 

в техногенной цивилизации второй модус. По моему мнению, обла-

дание - это свойственный людям естественный способ существова-

ния, поэтому в будущем не может исчезнуть окончательно при любых 

изменениях окружающей среды. В настоящее время именно данным 

фактом пользуется сфера услуг и бизнес. Многие маркетологи строят 

свою концепцию продвижения бренда для потребителей на формиро-

вании у последних постоянного желания приобретать их товар или 

услугу (с помощью агрессивной рекламы, СМИ и др.). Они делают 

своих покупателей зависимыми, так как часто пользуются неэтиче-

скими способами для удовлетворения своих экономических целей [3]. 

Например, многие компании специально экономят на исходных мате-

риалах своего продукта, чтобы потребитель вернулся к ним как мож-

но быстрее. Также они могут направлять общественное мнение в от-

ношении актуальных трендов, чтобы сделать клиентов зависимыми от 

моды. Это формирует из молодых людей «рабов» своих ближайших 

сиюминутных потребностей, хороших потребителей, но не привносит 

в их жизнь отдаленные смысложизненные перспективы и критерии, 

позволяющие оценивать пройденный участок жизненного пути и де-

лающие их по-настоящему счастливыми [4; 5]. Таким образом, обще-

ство становится заложником своей же системы.  

Индивид изначально воспринимает сущность жизни с двух раз-

личных сторон. В начале своего жизненного пути человек часто явля-

ется идеалистом и мечтателем, открытым окружающей действитель-

ности с её проблемами. Внутренний мир его безграничен, познание 

своей души и своего места в мире - важная миссия человека, однако 

слишком сложная. Ему проще обладать желанием иметь. Владение и 

обладание становится внешними толчком, что делает его все больше 

зависимым от своих вещественных нужд. Казалось бы, если человек 

получает достаточно информации и материальных благ, то создаются 

лучшие условия для совершенствования духовного мира человека. Но 

этого не происходит в современном обществе… Именно леность и 

эгоизм становятся причиной деструкции внутреннего мира. 

В своей работе Э. Фромм предупреждает свое и будущее поко-

ление, что данный потребительский образ жизни не сможет улучшить 

наше общество, а наоборот приведет к его деградации. Идея Фромма 

заключается в том, что человек, поглощенный материальными по-

требностями, становится такой же материей. То есть тем, кто только 

потребляет, ничего не предлагая взамен и достигая всего силой. 

Внутренний мир человека пытается всё же противостоять навя-

занным стереотипам общества, но человеку трудно «вырваться из 
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оков» сознания, порабощённого СМИ, медиатехнологиями, мнением 

окружения и другими на него влияющими факторами. Тенденция к 

потребительству является биологическим фактором, а вторая тенден-

ция - быть – подлинно духовным. Это и отдавать, и жертвовать, и 

преодолевать одиночество посредством общения с другими и реше-

ния общих проблем. 

Несмотря ни на что, личность человека является свободной, не 

имеющей имманентно присущей нужды в обладании. Получается, что 

она независима и способна использовать поступающие извне инфор-

мацию и внешние ресурсы не только себе во благо («иметь»), но и 

окружающих, общества в целом («быть»). То есть, человек может со-

четать два пути-модуса, о которых и размышляет философ Э. Фромм. 

Индивид должен использовать всю полноту личностного существова-

ния. При таком положении вещей человек способен ощутить гармо-

нию с самим собой и окружающим миром, улучшить его.  

Если принимать во внимание, что эти две тенденции живут в 

каждом, то можно отметить, что именно общественная формация 

определяет преобладающую тенденцию в данный момент и формиру-

ет человека с определенными качествами. 

В заключении Фромм опечален тем, что в существующем обще-

стве мотивацией для людей являются материальные блага, ценности 

вознаграждений и поощрений, а лозунги к самопожертвованию не 

имеют никакого смысла. Философ делает нерадостный вывод, что его 

поколение будет больше продвигать тенденцию обладать, дальнейшее 

формирование общества в постиндустриальном ключе приведут к 

ухудшению и кризису. Надежды в светлое будущее у людей померк-

нут. 

 Такую тенденцию мы наблюдаем в 21 веке. Несмотря на дина-

мичное развитие новых технологий человек в наше время только уве-

личивает потребление и руководствуется ценностями прибыли, а же-

лание жертвенности выглядит искусно и ненатурально. Люди, кото-

рые хотели бы что-то изменить, часто не берутся за это не от того, что 

они слабые, а потому что они не верят в возможность изменить чело-

вечество в целом. Каждый должен прийти к гармонии двух модусов 

самостоятельно. Но надежда сегодня есть – растет движение волонтё-

ров, добровольных помощников и т.д.  

Прошло около полувека, как Эрих Фромм написал данную рабо-

ту, а она злободневна и сейчас. Пока человечество не получит моти-

вацию изменить тенденцию в направлении модуса бытия, оно так и 

останется обществом потребителей и эгоистов, бесконечно удовле-

творяющих свои материальные нужды. Только в критической ситуа-
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ции, когда острые проблемы становятся глобальными, а опасность 

самоуничтожения цивилизации очевидной, человечество способно 

изменить философию и образ своего существования. Такое время уже 

наступило. 
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 Исследование концептуальных метафор относится к актуаль-

ным направлениям современных лингвистических исследований. Ме-

тафора в когнитивной парадигме исследований рассматривается не 

просто как средство украшения речи, но и как значимый инструмент 

концептуализации и категоризации мира [Лакофф, Джонсон 2004].  

Согласно современным представлениям ученых, концептуаль-

ные метафоры формируют картину мира человека, играют важную 

роль в создании его мировоззрения и определенной системы ценно-

стей [Будаев 2006; Чудинов 2001]. По этой причине важно изучить, 

как осмысляются базовые для человека концепты в современных пес-

нях, которые служат одним из факторов формирования картины мира 

современной молодёжи. 

Песня – это одновременно произведение и музыкального и сло-

вестного искусства. Во взаимодействии с социумом она способна по-

влиять на мировосприятие человека, особенно на подростка, который 

постоянно изменяет свое видение мира на различные ситуации. 

В песне обычно автор создает свой мир, который может быть 

схожим с миром слушателя, в последствии которого, он примеряет 

роль главного героя песни на себя. Неумение выразить свои чувства 

словами, слушатель ищет союзника, который способен помочь разо-

браться в его чувствах через песни. 

Большинство песен по своему содержанию наполнены подтек-

стом и поэтому слушателям интересна не только сама музыка, но и 

смысл метафор, описывающих такой важный концепт в жизни чело-

века как LOVE. 

Анализ современных англоязычных песен, показывает, что их 

авторы активно используют метафорические средства для осмысле-

ния и описания концепта LOVE: LOVE IS MADNESS (ЛЮБОВЬ – 

СУМАСШЕСТВИЕ), LOVE IS DISEASE (ЛЮБОВЬ – БОЛЕЗНЬ), 

LOVE IS POSISON (ЛЮБОВЬ – ЯД).  

Самой распространенной сферой-источником для концептуали-

зации любви в англоязычных и русскоязычных песнях являются по-

нятийная область «болезнь». Состояние влюблённого очень часто 

напоминает состояние нездорового человека. Влюбленный настолько 

одержим предметом своего обожания, что готов ради него на любые 

поступки. Влюбленный может не контролировать свое поведение, 

чувствуя себя психически нездоровым или даже умирающим челове-

ком. 

Проанализировав материал англоязычных песен, мы сделали 

вывод, что обращение к данной понятийной сфере привносит прагма-
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тические смыслы невыносимых страданий и ощущения отчужденно-

сти от мира, от которого нет вакцины. Ср.: 

I'm not sure if this is healthy (Alicia Keys / «Love Is My Disease»); 

In my life there's been heartache and pain (Foreigner / «Feels Like 

the First Time»); 

Nothing I can take, no remedy (Alicia Keys / «Love Is My Disease»). 

Еще одна концептуальная метафора данной сферы – LOVE IS – 

MADNESS, то есть любовь как сумасшествие. Ср.: 

Love is a madness. (No Sinner / «Love Is A Madness»);  

The pain never felt so good, you are the only one, love you like mad. 

(Lollipop / Love you like mad»); 

We got that mad love, You'll get her crying. (Canaan Smith / «Mad 

Love»); 

Подобное осмысление любви формирует представление о любви 

как о психическом расстройстве, что отражается с помощью лексем 

crazy, mad, выражения to lose mind. Ср.: 

And the craziest thing you'll ever do. (Rod Stewart / «Love Is»); 

I'm losing my mind. (Alicia Keys / «Love Is My Disease»); 

Love...love is such a crazy thing. (Pink / «Love Is Such A Crazy 

Thing»); 

Love is madness, I never said that I would be your lover. (30 Seconds 

to Mars / «Love is madness»; 

При этом любовь концептуализируется не просто как недомога-

ние, а как неизлечимая болезнь, болезнь от которой нет лекарства. 

Ср.: 

Nothing I can take, no remedy. (Alicia Keys / «Love Is My Dis-

ease»). 

Еще одна часто употребляемая метафора: LOVE IS – POISON. 

Любовь подобна яду, который мгновенно проникает в кровь и пора-

жает человеческое сердце. Яд причиняет мучительную боль и даже 

способен убить. Ср.: 

You gonna find your heart rough, love is poison (Astique – «Love Is 

Poison»). 

Эти метафоры в конечном счете отражают тот факт, что ощуще-

ния, связанные с любовью, возникают в части мозга, отвечающей за 

подсознание и первобытные инстинкты, которые способны порож-

дать нервные сигналы, обусловливающие иррациональное поведение 

людей. Типичное объяснение для иррационального поведения – бо-

лезнь или воздействие каких-либо химических веществ, что отража-

ется в соответствующих метафорах. 
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Большинство выявленных концептуальных метафор восходят к 

сферам-источникам, которые связаны с негативными прагматически-

ми смыслами: физические и психические заболевания, наркотики, 

яды. Негативные ассоциации формируют соответствующую картин 

мира и могут влиять на поведение. Такая ситуация ведет к тому, что в 

сознании молодежи закладываются латентные когнитивные структу-

ры деструктивной направленности. Один из способов противодей-

ствия этой проблеме заключается в том, чтобы балансировать песен-

ный дискурс дополнительными источниками информации, которые 

привносят мелиоративные смыслы в концептуализацию любви, свя-

занные как с традиционными ценностями, так и с положительными 

сферами человеческого опыта.  
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Актуальность исследования процесса глобализации культуры 

обуславливается практической значимостью и недостаточностью ис-

следования данного феномена в современной науке. Сегодня явление 

глобализации уверенно охватывает различные сферы жизнедеятель-

ности общества и человека. Под ее влияние попадают экономическая, 

коммуникационно-сетевая, экологическая сферы, сферы труда, граж-

данского общества, досуга и другие сферы. Однако влияние процес-

сов глобализации на культуру до сих пор исследовано частично, что в 

свою очередь порождает возникновение новых теорий. [1, с. 146] 

На современном этапе развития общества термин «глобализа-

ция», введенный в 1981 году Дж. Маклином, имеет различные интер-

претации. Наиболее явно выделяются два аспекта глобализации:  

- глобализация как результат усилившейся интенсивности взаи-

мосвязи и взаимозависимости между национальными границами; 

- глобализация, внедренная в создание СМИ. 

К числу факторам, обуславливающих развитие глобализации, в 

настоящее время можно отнести: 

1. Технологические, связанные с небывалым развитием новых 

технологи и переходом мира к новому технологическому укладу. 

Данные технологии позволяют производить новые виды продукции, а 

главное повысить их качество. Кроме того, они также способствуют 

сокращению затрат природных ресурсов, что является наиболее при-

влекательным и способствует развитию данных процессов, делая их 

одной из ведущих тенденций развития. 

2. Экономические, связанные, прежде всего, с бурным развити-

ем транснациональных промышленных корпораций (ТНК). Оно вле-

чет за собой глобализацию методов организации труда, производ-

ственной культуры, сбыта готовой продукции и тд. 

3. Информационные, связанные с глобальным развитием СМИ, 

связи, информационных технологий (ИТ). Бурное развитие и проник-

новение ИТ во все сферы жизнедеятельности превратило информати-

зацию в глобальный процесс, который в ближайшем будущем будет 

оставаться доминантой развития общества. 

4. Геополитические, связанные, в первую очередь, с осознанием 

необходимости противостояния общих угроз, которые можно эффек-

тивно решить лишь объединив усилия. 

5. Культурные. Информационная глобализация, в свою очередь, 

не только привносит в общество новые средства и возможности, но 

также и меняет его культуру. Это приводит к тому, что формируются 

новые ценности, этические и правовые нормы. 
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Среди вышеобозначенных факторов наиболее противоречивым 

выступает влияние глобализации в культурной сфере, которая преду-

сматривает размытие границ национальной культуры, а также входя-

щих в нее этнических, национальных и религиозных традиций. [2, с. 

40] 

В связи с этим в данной области важными являются вопросы: 

«К чему приведет такое прогрессирующее слияние культур? Исчезнут 

ли конкретные культуры, или изменится только контекст их суще-

ствования?». Для ответа на этот вопрос необходимо более детально 

рассмотреть тенденции развития «глобальной культуры». 

К положительным проявлениям глобализации в данной сфере 

следует отнести: 

- возрастание темпов производства, распространения и потреб-

ления культурных ценностей. Это значит, что индивид способен по-

лучать больший объем информации, что, в свою очередь, приводит к 

расширению его кругозора, повышению общего интеллектуального 

уровня. К тому же, благодаря развивающимся информационным ре-

сурсам, в настоящее время имеется возможность изучать культуру не 

только родного народа, но и различных зарубежных деятелей; 

- становление нового «культурного стандарта личности». В 

настоящее время становится общепринятым, что современному чело-

веку необходимо умение владеть персональным компьютером, или 

знание и владение несколькими иностранными языками для осу-

ществления эффективного общения с представителями иных культур, 

понимания тенденций современного искусства, литературы, науки и 

т.д.;  

- стирание границ для талантов. Это значит, что результаты 

творчества перестают быть достоянием одной единственной нации, а 

становятся достоянием человечества. Перестают быть редкостью вы-

ступления зарубежных деятелей культуры в России и, наоборот, Рос-

сийских певцов, актеров театра и кино заграницей; 

- создает возможности для изучения идей, умений, знаний того 

или иного этноса. Это позволяет создать более точное представление 

о том, какое место культура данного этноса занимает среди множе-

ства других, что конкретно она собой представляет. 

К негативным проявлениям глобализации в культурной сфере 

следует отнести:  

- изменение статуса массовой, народной и элитарной культуры. 

Вместе с упадком влияния народной и элитарной, массовая культура 

превратилась в главный элемент культуры, хотя многие исследовате-
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ли пишут о том, что она является «заменителем, рассчитанным на 

удовлетворение невзыскательных вкусов плохо образованной части 

населения». Кроме того, изменилось отношение к культуре в целом. В 

современном мире культура, в большей степени, воспринимается не 

как конечная цель, а как средство достижения жизненного успеха и 

благополучия; 

- обострение проблем национально-культурной идентичности. 

Появление большого количества личностей, которые утратили пред-

ставление о своей культурно-национальной принадлежности, ведет к 

развитию множества проблем: повышается дестабилизация социаль-

ной системы, уровень социальной напряженности; ставится вопрос о 

способности той или иной страны сохранять свой суверенитет и тер-

риториальную целостность, противостоять давлению как извне, так и 

изнутри, находить необходимые ресурсы и эффективно их использо-

вать в конфликтных ситуациях, которые сплошь и рядом возникают 

между различными странами, народами и государствами; 

- снижение статуса различных национальных языков. Сейчас 

для межкультурного взаимодействия в большинстве случаев исполь-

зуется английский язык, хотя родным языком он является лишь для 

подавляющего числа населения планеты. 

- исчезновение многообразия типов культурного взаимодей-

ствия. Доминирующим типом является насильственное внедрение 

ценностей одной культуры в систему ценностей другой. Это осу-

ществляется с помощью различных средств: Интернет, кино, музыка, 

телевидение. 

В заключении важно обозначить, что сам феномен культурной 

глобализации до сих пор остается не до конца раскрытым. Признавая 

возможность формирования единого культурного пространства, важ-

но учитывать и негативные проявления культурной глобализации, 

препятствующих взаимодействию культур и обостряющих проблемы 

национально-культурной идентичности в целом.  
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Аннотация. Разберем понятие этикет. Выделим виды этикета, а 
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альные сети и messenger.  
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Понятие этикет появилось не так давно, тем не менее заложен-

ный смысл в это понятие было и в древние времена. Рассмотрим по-

нятие этикет данное в словаре Ожегова. Итак, этикет – это установ-

ленный, принятый порядок поведения, форм обхождения.[1] Сего-

дняшнее понятие этикета и его правила и порядок поведения – это 

общенародный труд строящийся веками. Данные правила являются 

всеобще приятыми, поскольку они соблюдаются не только представи-

телями одного общества, но и самыми различными современными 

социально-политическими системами. Выделяют несколько видов 

этикета, основным из которых являются: 

 Придворный этикет – строго регламентированный этикет. 

Обозначен порядок, обозначены формы обхождения с монархами.  

 Дипломатический этикет – правила поведения дипломатов и 

других официальных лиц при контакте с другими официальными ли-

цами на различных мероприятиях. 

  Воинский этикет – свод правил, норм, манер принятых в ар-

мии во всех сферах деятельности. 

 Общегражданский этикет – совокупность правил, традиций 

соблюдаемых гражданами при обращении друг с другом.  

Большинство из правил разных видов этикета похожи.[2] 

Многие ли люди знают самые элементарные правила этикета? 

Например, здороваются входящие в помещение люди, или перед тем 

как войти в дверь нужно пропустить выходящего. Проанализировав 

личный опыт, мы можем сказать, что не многие. В каждой стране или 

mailto:dora.horan@mail.ru
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даже городе, или даже семье разное понимание слова этикета и разное 

отношение к пониманию данного термина.  

Но хотелось бы затронуть очень молодое направление этикета, 

вид этикета в социальных сетях, или сетикет, или нетикет. Все пере-

ходит в социальные сети, там мы можем прочесть новости, погово-

рить с родственниками из других городов или пообщаться по работе, 

многие могут найти на просторах социальных сетей работу. Так что 

допустимо и недопустимо в социальных сетях?  

Если рабочие отношения более регламентированы хотя бы фор-

мальным стилем общением, если мы говорим о крупной организации, 

то правила, нормативные пожелания прописаны в кодексе организа-

ции. В данном аспекте стоит говорить о неформальном общении, так 

как оно менее всего контролируемо даже самим отправителем.  

Итак, что же нельзя делать в социальных сетях, дабы не про-

слыть невеждой?  

Конечно, сейчас многие люди зависимы от оценки окружающих 

выражаемые так называемыми оценками как «мне нравится», «Like», 

«Класс!» и многие другие альтернативы, но тем не менее накручивая 

обычным «спамом» в сообщениях с просьбой оценить вашу фотогра-

фию или пост не является нормой для социальных сетей. Этого нельзя 

делать, это некультурно. Так как социальные сети свободны, то и 

нельзя кого-то к чему-то принуждать в особенности ставить «like». 

Не стоит медлить с ответом на сообщение. Конечно, в телефо-

ном этикете мы встретим, что стоит отвечать на звонок через три 

звонка. Это позволит человеку на конце провода собраться с мысля-

ми, а отвечающему спокойным голосом ответить на звонок. В соци-

альных сетях также встречается похожее правило, где будет уместно 

ответить через минуту или две, но если отвечать дольше, то собесед-

ник может расценить это как игнорирование его персоны, что может 

его обидеть. Будьте аккуратны.  

Существует конфиденциальность, а именно статья 152.1 РФ 

«Охрана изображения гражданина», где четко прописано, что публи-

кация чужих фотографий только с согласия этого гражданина.[3] По-

этому нельзя обнародовать не свои фотографии! 

Не забывайте разделять друзей! Не все ваши онлайн друзья по 

переписке могут быть настоящими людьми или выдавать себя за тех, 

кем они не являются. Поэтому публикуя личный пост, стоит поста-

вить ограничение, которое позволит только вашим друзьям следить за 

личными постами. А вообще мы советуем не выносить сор из избы, 

не стоит публиковать личные материалы, они могут сыграть против 

Вас.  
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Стоит сказать о нецензурных выражениях в интернете, конечно, 

никто не может запретить нецензурно выражаться всем, но все же 

стоит ограничивать себя в таких выражениях. Хотя бы потому, что в 

социальных сетях в основном пишут сообщения, а это значит, что 

есть минута переосмыслить сказанное и отправить вариант, за кото-

рый не будет стыдно! 

Также в крупных компания существует корпоративные порталы, 

что должно было бы заменить социальные сети и messenger для рабо-

ты. Сейчас в России очень популярные модели корпоративных порта-

лов Microsoft SharePoint, а также существует отечественный аналог 

«Пряники». Но может ли заменить корпоративный портал messenger? 

Конечно, нет! Во-первых, потому что сложная система корпоратив-

ных порталов, и не совсем привычна для пользователей. Во-вторых, 

корпоративный портал носит более официальный стиль общения. В-

третьих, нельзя забывать, что социальные сети – это еще и неплохая 

реклама для покупателей. Хорошо оформленная страница в социаль-

ных сетях привлекает к себе внимание.  

Например, у каждого университета есть свой сайт. А для сту-

дентов есть личные кабинеты, библиотеки электронные, а также в 

данном корпоративном портале мы можем обсудить интересующие 

нас вопросы с преподавателями по учебе или со своими однокурсни-

ками. Но это было бы в идеальном мире, на самом деле данный пор-

тал интересует студентов только с точки зрения библиотеки. Общать-

ся студенты привыкли в социальных сетях. Хотя университет стара-

ется привлечь внимание к корпоративному порталу, но пока удается с 

трудом. 

Подводя итоги можем добавить, что с появлением социальных 

сетей стало намного проще общаться с многими людьми, следить за 

новостями, но в тоже время стали очень много fake, (люди чьи имена 

в реальном мире не совпадают с миром в социальных сетях) поэтому 

нужно быть бдительным и стараться использовать социальные сети 

по необходимости. Хотя в этом плане корпоративный портал лучше, 

потому что можно легко проследить, кто что написал и личные стра-

ницы, как правило, носят настоящее имя человека сидящего за ком-

пьютером. И очень важно помнить, что виртуальный мир не всегда, 

чаще всего не соответствует реальному миру!  
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Общим критерием отбора и оценки моделей образовательного 

процесса является способность модели заинтересовать смыслом уча-

щихся. Это означает, что если какая-либо из выбранных моделей име-

ет больше, по сравнению с другими, возможностей развития смысло-

вой сферы обучающихся, в том числе функционирующих в рамках 

одной и той же деятельности: личностные смыслы, смысловые уста-

новки и смыслообразующие мотивы, и даже устойчивые смысловые 

структуры: смысловые конструкции, смысловые диспозиции и ценно-

сти, то такая модель будет иметь превосходство в решении несуще-

ственных учебных задач.  

В процессе рассмотрения моделей будем учитывать целевые, 

содержательные, технологические и организационные параметры. Та-

ким образом, целевой параметр определяет комплексную совокуп-

ность перспектив, в том числе – развитие смысловых структур созна-

ния учащихся, формирование у них индивидуальной картины мира, 

подготовка их к участию в решении жизненных задач, вхождение ре-

бенка в образ "я", отражение самого ребенка, выход за пределы соб-

ственного "я", раскрытие и формирование творческого потенциала 

детей. Каждая из целей рассматривается как результат смыслообра-

зующей стратегии образовательного процесса. Содержательный па-

http://wlooks.ru/etiket/i-etika-chem-otlichayutsya/
http://wlooks.ru/etiket/i-etika-chem-otlichayutsya/
https://www.zakonrf.info/gk/152.1/
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раметр обучения показывает исходить из содержания, воплощающего 

обозначенные как раз цели образовательного процесса и, благодаря 

этому, "подпитывающего" личностно – смысловое развитие учащих-

ся. Содержание образовательного процесса находится в нашем поня-

тии как своего рода семантический континуум. [3] 

Технологический параметр обучения в лучших проявлениях 

проявляется в механизмах "включения", "запуска" и поддержки про-

цесса смыслообразования учащихся, обеспечивающих их смысловой 

выбор, самовыражение, самоактуализацию. В конце концов, органи-

зационный параметр учебного процесса рассматривается нами с по-

зиции вариативности, гибкости организационных систем, способно-

сти адаптироваться к смысловым ценностям студентов. 

Системообразующим условием будет интенсивность увеличения 

их смысловых возможностей, вовлечение психологических механиз-

мов генерации смыслов, возможность формирования многоуровневых 

смысловых структур студента. 

Начнем с догматической модели, несмотря на ее минимальное 

использование в образовательном процессе современной школы. Из-

вестно преобладание догматического учения в далеком прошлом, а 

также его замечательное высмеивание в русской и зарубежной худо-

жественно – педагогической литературе (Рабле, Панаев, Помялов-

ский, Шацкий, Марк Твен). Между тем, однако, далеко не одно по-

следнее десятилетие, догматизм обучения, по понятным причинам 

имел и в скрытом виде имеет довольно широкое продвижение в наци-

ональном образовании. Несмотря на то, что формально он оценивался 

как архаичный и рудиментарный вариант обучения, в реальной прак-

тике допускалось и ложное содержание, и схоластика методов обуче-

ния. Обращение к догматической модели преподавания современной 

психолого-педагогической науки, в том числе и нашей, обусловлено 

активизацией интереса к смысловым механизмам саморегуляции дея-

тельности человека.  

Признаки смыслообразования учащихся обнаруживаются и в 

догматическом воспитании. 

Далее - модель знаний, структурной единицей содержания обу-

чения в которой является знание. Проектирование процесса познания 

здесь осуществляется в виде понятий, идей, диаграмм, формул, то 

есть объективные знания носят в данном случае абсолютно замкну-

тый характер "вещи в себе".  

Технологически данная модель рассматривается как субъект-

объект, характеризующийся рассказом преподавателя, объяснением, 
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лекцией. Возвращаясь к содержанию обучения-на уровне прямого по-

тока двусторонней деятельности преподавателей и студентов, субъек-

тивная деятельность студентов в первую очередь характеризует зна-

ния как движение ценностей, знак, текстовую форму, как мысль. По-

скольку знания, полученные от преподавателя, распространенные в 

процессе изложения, опосредованы субъективным опытом студентов, 

деятельность последних может быть не только репродуктивной, от-

раженной, но и трансформирующей, по крайней мере в какой-то сте-

пени. На эффективном уровне знания как основа содержания образо-

вательного процесса принимают форму интеллектуальных качеств 

обучающихся в образном, символическом, смысловом и поведенче-

ском вариантах, оказывают влияние на характеристики психической 

деятельности, направленность в предмет и познание действительно-

сти, логическую культуру ребенка. В описываемом виде модель про-

изводит отчужденный от личностно-смысловой основы вид студен-

тов. 

Особое место по степени укорененности в образовательной 

практике и репрезентации в психологических и дидактических теори-

ях занимает деятельностная модель образовательного процесса, 

структурная единица содержания обучения, в которой присутствуют 

не знания как результаты деятельности, а методы деятельности 

(наблюдение, опыт, эксперимент, анализ, работа с текстом, метод 

конкретных ситуаций, метод инцидента и др.).). В зависимости от ло-

гики учебного процесса в качестве метода деятельности могут быть 

использованы концептуальные, теоретические и методологические 

знания. В способах деятельности как единицы содержания наблюда-

ется большая смысловая насыщенность, и переход к этой модели обу-

чения ряда западных стран уже давно не случаен. Если в предыдущей 

модели учебная деятельность базируется на знаниях, то здесь она 

поднимается к ним, выполняя смысловой выбор в сложном большом 

количестве релевантных явлений. 

Особый интерес представляет содержание обучения, развитие 

которого регулируется используемыми преподавателем технологиями 

и саморегулируется смыслообразующей деятельностью студентов, в 

отдельных ступенях обучения. Так на уровне потока она воплощается 

в виде языка, по отношению к которому учащиеся должны осуществ-

лять акт овладения: языком науки, языком искусства, языком обще-

ния, информационными языками, естественными языками. 

Семантическая значимость такого языкоцентрического материа-

ла становится очевидной на уровне субъективной активности студен-
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тов, педагогически контролируемой (активированной, направленной, 

ориентированной, скоординированной, поддерживаемой) преподава-

телем. В процессе предметно – поисковой деятельности студентов 

язык как инструмент познания, общения, самовыражения растет, вы-

растает в их субъективной сфере, а постигаемая реальность принима-

ет форму текстовой реальности. В процессе чтения текстов как фраг-

ментов реальности (например, улицы как текста) раскрывается смыс-

ловая значимость языка (математический язык, в процессе эстетиче-

ского восприятия, "чтения" чего-либо, язык экологии в процессе 

оценки результатов человеческой деятельности). 

Несмотря на значительный смыслообразующий потенциал дея-

тельностной модели обучения, ее очевидные преимущества перед 

наукоемким обучением в смыслообразующих возможностях, ее 

смысловые пределы очевидны [2].  

Прежде всего, объект образовательной деятельности в этой мо-

дели предстает в основном не духовной, а объективной реальностью, 

в результате чего деятельность обучающихся является односторон-

ней, выступает в форме субъектных и психических действий, что, ко-

нечно, не исключает "реляционного" контекста, в котором только и 

может проявляться, являясь квазиобъектом отношения и самоотно-

шения, смысл, но крайне сужает этот контекст. Она оказывается 

суженной, поскольку предметно-деятельностная основа образования, 

которая находится в рассматриваемой модели, фокусирует внимание 

обучающихся на строго определенном, реальном диапазоне значений, 

развивая инициативно – прагматические спектры сознания. Кроме то-

го, поиск, исследование, деятельность студентов не обязательно яв-

ляются творческими, смысловой континуум которых практически 

безграничен. Предметно-поисковая деятельность является лишь 

предпосылкой творческого процесса и, следовательно, предпосылкой 

многогранной смысловой деятельности школьников [1]. 

В проблемной модели обучения структурная единица содержа-

ния представлена незнанием (как в знании), а не способами деятель-

ности (как в модели деятельности), а проблемами – неясными, "не-

вербализированными" знаниями, неопределенными способами дея-

тельности. Проблемы - это объективированные упакованные смыслы, 

готовые стать и становящиеся личностными смыслами только в кон-

такте с людьми и проявляющиеся в огромных вариантах личностных 

смыслов ввиду неопределенности, противоречивости объективных 

смыслов, содержащихся в проблемах. 
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Какое место в современном образовательном процессе занимает 

смыслообразующая модель? Во-первых, его не следует отождествлять 

с личностно-ориентированным образованием, в теоретическом обос-

новании и практической реализации которого смыслообразование не 

рассматривается как "основная линия движения обучения". Во-

вторых, идея смыслообразования в образовательном процессе не мо-

жет быть сведена к идее специальной смыслообразующей модели, хо-

тя ресурсы развития смысловой сферы студентов, по сравнению с 

другими моделями, несомненно, больше. Идея смыслообразования 

студентов, рассматриваемая в работе, является общей, распространя-

ется на различные дидактические модели, предписывая им новые 

смысловые акценты или значимую смысловую переориентацию. 

В-третьих, структурной единицей содержания образовательного 

процесса в смыслообразующей модели являются смыслы. Примеча-

ние: не догмы (как в первой модели), не знание (как во второй), не 

методы деятельности (как в третьей), не проблемы (как в четвертой), 

а смыслы, которые мы пытались увидеть в каждой из этих моделей и 

с которыми мы каждый раз пытались их соотнести. Смыслы, следова-

тельно, могут быть и знаниями, и способами, и проблемами, в зави-

симости от их реального существования в педагогическом контексте. 

Даже догма, "столкнувшись" с особенностями субъективного опыта 

ученика, может вести себя как смысл, побуждая ребенка к пониманию 

ситуации в их индивидуальной уникальной смысловой перспективе. 

В то же время смыслы, являясь компетенцией собственной модели, не 

исчерпывают единиц содержания обучения с различными модельны-

ми особенностями, несмотря на их возможный набор. Семантическое 

множество в каждой из предыдущих моделей однородно, тогда как в 

смыслообразующей модели они представлены во всем их многообра-

зии. Напомним, Е. Ильин, его система изучения произведений искус-

ства, их "детали". Эта "деталь" обычно приводит детей по-разному к 

их собственным индивидуальным смысловым мирам, помните экзи-

стенциальный подход Р. Мэя «Индивидуальность, богатство и досто-

инство не даны нам природой. Они данные или предназначенные нам 

в качестве задачи, которую мы должны решить» [1]. 
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частности характеристики внешнеэкономической деятельности ПАО 

«Газпром», проведена оценка эффективности экспортных поставок. 
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Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что по-

следние десятилетия мировая экономика развивается в огромных 

масштабах, кажется, уже не существует ни одной страны, которая так 

или иначе не участвовала в международных экономических отноше-

ниях. 

Процесс глобализации всего мирового общества предполагает 

не только торговлю, но и обмен культурными ценностями, приобще-

ние к традициям и обычаям разных народов, обмен опытом и т.д. 

Например, сейчас уже никто не удивится, увидев сидящего индуса, 

читающего А.С. Пушкина, где-нибудь скажем в московском сквере, 

или друзьями с разных стран, которых ты никогда не видел иначе, 

чем через глобальные сети «Интернет». Ну конечно многие граждане 

привыкли к тому, что на полках магазинов могут найти продукцию 

самых разных заграничных производителей [4, с.133]. 

Рассмотрим нефтегазовую отрасль, как одну из важнейших со-

ставляющих международной финансовой системы.  

Важной тенденцией последних лет является снижение собствен-

ной добычи газа в Европе. В долгосрочной перспективе этот процесс 

mailto:mustafaeva_madina123@mail.ru
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продолжится, и к 2035 г. годовые объемы добычи в регионе могут 

снизиться вдвое по сравнению с текущим уровнем. Наиболее суще-

ственное падение добычи газа может произойти в Нидерландах и Ве-

ликобритании. 

Умеренный рост спроса на газ на фоне падения внутренней до-

бычи приведет к росту зависимости региона от импортных поставок. 

Дополнительные потребности в импорте газа будут частично покры-

ваться поставками сжиженного природного газа (далее – СПГ), одна-

ко основной вклад в обеспечение европейских потребителей природ-

ным газом сохранится за магистральными газопроводами, благодаря в 

том числе новым трубопроводным проектам ПАО «Газпром».  

 

Таблица 1. 

Объемы мировой торговли СПГ, 2011-2017 гг., млн т 

2011 241 

2012 238 

2013 239 

2014 242 

2015 248 

2016 267 

2017 297 

 

Примечание. Приведенные значения очищены от реэкспорта и отра-

жают данные о доставленном объеме СПГ (с учетом отпарного газа). 

Таблица 1. Рост объема мировой торговли СПГ и влияние ценовой 

конъюнктуры газового рынка на развитие отрасли СПГ [3]. 

В 2017 г. объем мировой торговли СПГ увеличился на 29,8 млн 

т, или 11 %, и составил 297 млн т. Прирост мировой торговли СПГ в 

отчетном году был наибольшим со времен аварии на АЭС «Фукуси-

ма» в 2011 г. 

Крупнейшим центром роста спроса на СПГ в 2017 г. оставались 

страны АТР, при этом на долю КНР пришлось более 40 % прироста 

мирового спроса. Импорт СПГ в КНР увеличился на 12,3 млн т, или 

46 %, и составил 39,4 млн т, в результате чего по итогам года Китай 

стал вторым в мире импортером СПГ, обогнав Южную Корею. Также 

в 2017 г. значительно нарастили импорт СПГ Южная Корея (+4,6 млн 

т), Пакистан (+1,8 млн т) и Тайвань (+1,6 млн т) [3]. 

Рассмотрим внешнеэкономическую деятельность ПАО «Газ-

пром» как общепризнанного участника международных отношений. 

ПАО «Газпром» – глобальная транснациональная энергетическая 
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компания, основными направлениями деятельности которой является 

геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и 

реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в каче-

стве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и элек-

троэнергии. 

Компания поставляет газ не только российским потребителям 

(более половины продаваемого газа реализуется на внутреннем рын-

ке), но и зарубежным, так, например, компания продает газ в 30 стра-

нах ближнего и дальнего зарубежья. 

Экспорт продукции «Газпрома» осуществляется через 100%-ное 

дочернее общество ООО «Газпром экспорт». 

ПАО «Газпром» реализует значительную часть добываемого 

природного газа в Западной и Центральной Европе. По оперативным 

данным, в 2017 году компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 

млрд. куб. м газа. Это на 14,6 млрд. куб. м (на 8,1%) превышает 

предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году (179,3 млрд. куб. 

м)». 

В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили 

страны Северо-Западной и Центральной Европы - целевого региона 

для проекта «Северный поток – 2», который «Газпром» реализует при 

поддержке ведущих энергетических компаний Европы. 

Так, максимальный исторический объем - 53,4 млрд. куб. м газа 

- «Газпром» поставил на крупнейший экспортный рынок компании - в 

Германию. Рост - на 3,6 млрд. куб. м (на 7,1%) по сравнению с 2016 

годом, когда было зафиксировано предыдущее пиковое значение 

(49,8 млрд. куб. м). На новый исторический уровень вышли поставки 

российского газа в Австрию - они составили 8,5 млрд. куб. м (на 25% 

больше, чем в рекордном для республики 2005 году, и на 40% - чем в 

2016 году) и в Нидерланды - 4,6 млрд. куб. м (на 4,5% (к рекордному 

2007 году) и на 9,7% соответственно). 

Вырос спрос на российский газ во Франции - поставки достигли 

12,3 млрд. куб. м (увеличение на 6,8%), в Чехии - 5,8 млрд. куб. м (на 

28%), в Словакии - 4,6 млрд. куб. м (на 24,5%), - заключил глава «Га-

зпрома». - Кроме того, рекордный объем российского газа был по-

ставлен в Данию - 1,75 млрд. куб. м (на 1,9% больше, чем в 2016 году, 

когда был установлен предыдущий максимальный показатель) [1]. 

Экспорт природного газа в европейские страны осуществляется 

ПАО «Газпром» преимущественно в рамках долгосрочных контрак-

тов по ценам, зависящим как от мировых цен на нефтепродукты, так и 

от котировок газа на европейских торговых площадках. Эти цены мо-
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гут претерпевать значительные колебания под воздействием целого 

ряда факторов, находящихся вне контроля ПАО «Газпром». 

Из-за роста цен и увеличение объема продаж в ЕС в 3 квартале 

2017 года выручка от продаж в ЕС увеличилась на 18%. 

Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны уве-

личилась на 782 млн. руб. за девять месяцев, закончившихся 30 сен-

тября 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и составила 1 547 315 млн. руб. Изменение обусловлено увели-

чением объемов продаж газа в натуральном выражении на 8 %, что 

было компенсировано уменьшением средних цен (включая акциз и 

таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 6 % за девять меся-

цев, закончившихся 30 сентября 2017 года, по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. 

При этом средние цены, выраженные в долларах США, увели-

чились на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-

да. 

В 2017 году наблюдалось восстановление высоких темпов роста 

потребления газа в Китае. За первые три квартала увеличение соста-

вило 18%. Основные факторы – развитие газовой электрогенерации и 

экологичность природного газа по сравнению с углем. 

Таким образом, согласно рассмотренным критериям эффектив-

ности внешнеэкономической деятельности, можно сделать вывод, что 

ПАО «Газпром», несмотря на проблемы, существующие на данном 

этапе в Российской Федерации, не перестает развиваться и выходит 

на новые рынки, увеличивая тем самым свой авторитет в качестве 

надежной международной компании. Даже зарубежные компании 

оценивают «Газпром» в качестве одного из наиболее успешно разви-

вающихся и инновационных, приносящую большой доход, который 

увеличивается с каждым годом. 
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Аннотация. Статья отражает проблемы взаимодействия людей 

в совместной деятельности. Рассмотрены методы, направленные на 

повышение уровня психологической однородности взаимодействия 

людей как фактора успешности их совместной деятельности, необхо-

димость решиения принципиального вопроса о том, может ли психо-

логическая однородность поддаваться формированию или изменению 

с помощью специальных средств/ 

Ключевые слова: Методы, специальные средства, однород-

ность, ценности, интересы, установки 

 

Проблемы совместной деятельности довольно длительное время 

разрабатываются в социальной психологии. За рубежом эти проблемы 

изучаются с конца XIX века. Учеными исследуются процессы, кото-

рые обеспечивают деятельность группы как целого и поддержание 

сплоченности, снижающей противостояния внутренних и внешних 

противоречий; процессы, которые определяют групповую эффектив-

ность [3, с.189]. 

Для рассмотрения методов, направленных на повышение уровня 

психологической однородности взаимодействия людей как фактора 

успешности их совместной деятельности, необходимо решить прин-
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ципиальный вопрос о том, может ли психологическая однородность 

поддаваться формированию или изменению с помощью специальных 

средств. При этом, если понимать психологическую однородность как 

сходство людей по устойчивым психофизиологическим и личност-

ным характеристикам, очевидно, что они являются константными па-

раметрами и не могут поддаваться влиянию в ходе психолого-

педагогических воздействий.  

Если принять во внимание двухуровневую структуру психоло-

гической однородности, то очевидно, что многие компоненты перво-

го, исходного уровня однородности, а именно, индивидные свойства, 

устойчивые характерологические черты, жизненный опыт и т.п., не 

могут быть искусственно приведены к общему для взаимодействую-

щих сторон уровню.  

Возможно лишь подобрать группу, максимально близких по 

данным свойствам. Однако, социально-психологические характери-

стики личности, относящиеся к первому уровню, а именно, ценности, 

интересы, установки, коммуникативные умения, могут стать более 

однородными в процессе целенаправленной работы по их «сближе-

нию». Фактически полностью может быть сформирована однород-

ность второго уровня: это мнения, оценки, отношения взаимодей-

ствующих людей. Методы повышения однородности в данном случае 

способствуют более оптимальному и быстрому переходу от различий 

на первичном подуровне – изначально присущих тренеру и спортсме-

ну мнений, убеждений, оценок к вторичному подуровню – их близо-

сти, возникающей в процессе деятельности и взаимодействия.  

Специфических методов, целью которых является именно фор-

мирование психологической однородности, фактически не существу-

ет в практической психологии и педагогике. Методы, которые приме-

няются для оптимизации взаимодействия людей, являются комплекс-

ными, предполагают изменение установок и ценностных ориентаций, 

повышение коммуникативной компетенции, гармонизацию отноше-

ний к себе, миру и другим людям, повышение уровня самоотношения 

и самопонимания, возрастание психологической совместимости или 

сплоченности группы. При этом одним из эффектов социально-

психологических технологий необходимо будет выступать сближение 

психологических характеристик людей, возрастание однородности их 

убеждений и мнений.  

Сосредоточим свое внимание на тех методах, которые могут 

применяться для повышения однородности не в группах, а в диадах. 

Среди таких методов можно выделить следующие: методы активного 



305 

социально-психологического обучения, когнитивно-поведенческие 

методы, релаксационные методы, рефлексивные техники, арттерапев-

тические методы, методы гештальт-терапии.  

К методам активного социально-психологического обучения, 

которые могут быть применены в парном взаимодействии, можно от-

нести дискуссионные методы, психотехнические игры, психогимна-

стические упражнения. 

Когнитивно-поведенческие методы направлены на коррекцию 

неконструктивных отношений к различным событиям, представлений 

о различных сторонах жизнедеятельности, развитие мыслительных 

стратегий решения различных проблем, выработку адекватных пове-

денческих навыков. Поведение человека при этом рассматривается 

как следствие протекания его когнитивных и эмоциональных процес-

сов. Это работа с такими когнитивными составляющими опыта, как 

убеждения, установки, знание о себе и других людях, и оценки раз-

личных событий и прогнозирование будущего.  

Такие методы направлены на изменение интерпретации опыта, 

углубление понимания себя, своего отношения к другим людям, тех 

выводов, которые люди делают воспринимая различные жизненные 

явления. Это различного рода логические приемы, анализ, поведенче-

ские техники, опрос, беседа, помогающие преодолеть стереотипы 

мышления, изменить иррациональные установки, стать более успеш-

ным.  

В основе когнитивно-поведенческих психотерапевтических ме-

тодов лежит изменение неадекватных умозаключений, что становится 

источником изменения отношения к проблемным реакциям и форми-

рования конструктивного поведения. 

Релаксационные методы направлены на стабилизацию эмоцио-

нального состояния, формирование самоконтроля, умения управлять 

своими эмоциональными реакциями, на достижение психологическо-

го комфорта и расслабления, уменьшение психофизического напря-

жения. В целом релаксационные методы могут быть применены для 

формирования психологической однородности тренера и спортсмена 

в эмоциональной сфере, в характеристиках саморегуляции, а также 

для оптимизации их эмоциональных состояний для конструктивного 

взаимодействия. 

Рефлексивные техники представляют собой приемы стимулиро-

вания и развития рефлексивного мышления, рефлексивного слушания 

в общении. Они направлены на развитие сознания и самосознания че-

ловека, способности к более глубокому пониманию происходящего, 
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других людей и самого себя. Такие техники помогают осознавать 

свои чувства, мысли и поступки, ставить цели и продумывать спосо-

бы их достижения, понимать внутренний мир партнеров по взаимо-

действию, осознавать свое сходство и различи е с другими людьми.  

Такие техники способствуют оптимизации вербального самовы-

ражения и понимания смысловых нюансов речи другого. В повыше-

нии психологической однородности взаимодействующих людей такие 

техники играют важную роль: они помогают осознать уже имеющую-

ся близость либо контрастность характеристик партнеров, намеренно 

выбрать те характеристики, по которым возможна выработка больше-

го сходства, осознать, с какой целью это необходимо делать.  

Кроме того, они способствуют улучшению взаимопонимания и 

взаимораскрытия в общении. Тем взаимодействующие лица достига-

ют более высокого уровня сходства в самоотношении, в восприятии 

личности других людей.  

1. Арттерапевтические методы предполагают расширение миро-

восприятия, трансформацию отношений, гармонизацию эмоциональ-

ных состояний, изменение установок через взаимодействие с искус-

ством и включение в творческий процесс. Это очень мощные методы 

воздействия, так как они позволяют снять или минимизировать за-

щитные механизмы личности и работать с неосознаваемым слоем пе-

реживаний и отношений [1, с. 224] 

Таким образом, методы арттерпии также являются высокоэф-

фективным средством формирования психологической однородности 

тренера и спортсмена. Совместное художественное творчество, со-

здание общих продуктов творческой деятельности не только сближа-

ет людей, создает особую эмоциональную атмосферу свободы и лег-

кости, но и способствует сближению эмоциональных реакций, само-

отношения, мнений, убеждений и ценностей. 

Методы гештальттерапии направлены на расширение осознания 

человеком себя и мира, достижение внутриличностной целостности, 

осмысленности жизни, оптимизация отношений с другими лдьми, са-

мим собой и окружающим миром [2,с.326]. С позиции гештальтпси-

хологии, человек целостен, представляет собой биопсихосоциальное 

существо, в котором все уровни его психической организации суще-

ствуют слитно.  

Взаимодействие человека с окружающей средой образует 

гештальт, целостность, «поле». Среда влияет на человека, а человек, в 

свою очередь, преобразует среду. Гештальт-подход базируется на 

уважении к личности другого человека, принятии его субъективного 
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опыта и уважении человека к самому себе и к своему собственному 

внутреннему миру. В результате применения гештальт-методов мо-

жет быть достигнута близость, более высокая психологическая одно-

родность взаимодействующих лиц по таким характеристикам, как 

способность сознательно определять цели и выбирать пути их дости-

жения, понимание общих задач, гармонизация эмоциональной сферы, 

устойчивость к манипуляциям, реалистичность мировосприятия, по-

нимание личности другого. 

 Все рассмотренные методы могут применяться для повышения 

каких либо определенных аспектов психологической однородности 

тренера и спортсмена в специально организованных условиях. Одна-

ко, на наш взгляд, наиболее эффективным является интегративный 

подход к решению данной задачи, что требует сочетания различных 

подходов, методов и техник, направленных на снижение различий в 

личностных особенностях спортсмена и тренера либо осознания этих 

различий, дающих эффект взаимной дополнительности, распределе-

ния ролей и действий в совместной работе. 
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Аннотация. В исследовании авторы пытаются дать некую 

обобщенную классификацию фразеологическим единицам и найти 

наиболее приемлемую схему их перевода. Для оценки адекватности 

перевода взят роман Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» и 

на примере его переводов (русскоязычного и украиноязычного). 
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В мировой литературе писатель Чарльз Диккенс известен благо-

даря неповторимому творческому стилю. Ему удавалось удивительно 

правдиво описать невзгоды и лишения рабочего класса, а запутанные 

сюжеты его романов, яркий стиль и удивительное чувство юмора ни-

кого не оставляют равнодушными. Но наибольшую известность ему 

принесли герои, которых он создал. Его романы достаточно быстро 

стали популярными, ведь автору удалось полностью передать харак-

теры простых людей и, таким образом, создать неповторимых героев, 

которым читатель может доверять и в которых видит настоящих, жи-

вых людей. Диккенс создал достаточно большое количество романов, 

каждый из которых наполнен правдоподобными персонажами и яр-

кими описаниями. «Приключения Оливера Твиста» (1838 г.) одно из 

самых популярных произведений Чарльза Диккенса. В этом романе 

автор удивительно точно передал трагическую судьбу приходского 

сироты и изобразил его окружение, немалую роль в этом сыграл язык, 

которым произведение написано. Речь героев живая, эмоционально 

окрашенная, использовано огромное количество фразеологических 

оборотов. Поэтому достаточно важно разобрать фразеологические 
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единицы, которыми воспользовался автор, и рассмотреть варианты их 

перевода на русский язык. 

Вопросами перевода фразеологических единиц в разное время 

занимались многие ученые-лингвисты, такие как А. В. Кунин, Н. М. 

Шанский, В. В. Виноградов и другие. 

Заметим, что по многим вопросам мнения филологов расходят-

ся. Так, до сих пор не создано классификации, которая смогла бы 

охватить весь объем фразеологических единиц. 

Одной из самых распространённых принято считать классифи-

кацию, предложенную В. В. Виноградовым. В зависимости от того, 

насколько стираются первоначальные значения фразеологических 

единиц и насколько сильно в них переносное значение, он выделяет: 

фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства и 

фразеологические сочетания. Профессор Н. М. Шанский развил дан-

ную классификацию и выделил четвёртый тип фразеологических 

единиц – фразеологические выражения. 

Классификация предложенная А. В. Куниным признана 

многими учёными как наиболее полная. На основе классификации 

профессора А. В. Кунина, которая определяет структурно-

семантические характеристики фразеологизмов, мы 

систематизировали корпус фразеологических единиц, отобранных из 

романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Методом 

сплошной выборки из романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера 

Твиста» согласно классификации А. В. Кунина были выделены 

следующие группы фразеологических единиц: 

1. Субстантивные ФЕ; 

2. Номинативно-коммуникативные ФЕ; 

3. Междометные и модальные ФЕ немеждометного характера; 

4. Коммуникативные ФЕ. 

При выявлении достоверности фразеологических единиц и при 

их переводе было использовано переработанное и дополненное чет-

вертое издание англо-русского фразеологического словаря А. В. Ку-

нина 1984 года и другие лексикографические источники.  

Ч. Диккенс как настоящий творец в оригиналах своих романов 

использует огромное количество лексических приемов для изображе-

ния того или иного явления и главной целью переводчика является 

сохранение неповторимого «авторского слога». В данном исследова-

нии на материале двух переводов романа Ч. Диккенса «Приключение 

Оливера Твиста», выполненные А. В. Кривцовой и М. П. Пинчевским 



310 

(на русском и украинском языках) в контексте русской культуры пе-

ревода рассматривается один из аспектов переводческой стратегии – 

степень «свободы» переводчика, т.е. наличие и характер в переводах 

пропусков, дополнений и изменений. 

Оба перевода были выполнены в советскую эпоху, а она в свою 

очередь ставила просветительскую и первопроходческую задачу – 

дать «молодому» читателю, не знающему языков, все сокровища ми-

ровой словесной культуры. Новые переводы должны служить заме-

ной оригинала, в идеале – не отступать от него и не уступать ему. От-

сюда приоритет точности: переводчик более не имеет права на про-

пуски и дополнения. Но их точность разная, происходящая из разных 

взглядов на природу и функции текста. 

В современной русской культуре, где перевод воспринимается 

читателем как равноценная замена подлинника, – это направление ак-

туально, поскольку стимулирует критическое прочтение перевода, 

позволяет видеть в нем «преломляющую призму», даже если пере-

водчик притворился «прозрачным стеклом». 

Корпус фразеологических единиц, отобранных методом сплош-

ной выборки из романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера 

Твиста», составил 110 единиц из 409 страниц общего объема исследо-

ванных оригинальных текстов.  

В результате проведенного исследования можно сделать вы-

вод, что каждый переводчик хорошо справился с поставленной за-

дачей, однако у каждого из них было свое собственное ощущение 

индивидуального стиля писателя. Для А. В. Кривцовой уникаль-

ность Диккенса – в языковом своеобразии его прозы; точность в 

бережном отношении к индивидуально-стилистическому и нацио-

нальному своеобразию языковой ткани. Для М. П. Пинчевского же 

достоинство Диккенса – способность вызывать непосредственный 

эмоциональный отклик (т.е. быть общечеловеческим автором). 

Точность Пинчевского – это тонкое чутье к интонации и эмоцио-

нальной окраске образа и слова, точная передача воздействия на 

душу читателя. 

Можно говорить, что при переводе устойчивых выражений 

чаще всего переводчики используют словарный вариант перевода, 

то есть стараются найти фразеологические эквиваленты в языке 

перевода, практически всегда словарная статья предлагает не-

сколько вариантов перевода. Довольно часто перед переводчиком 

стоит задача выбрать наиболее подходящий вариант для данного 
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текста: употребить форму, характерную для разговорной речи или, 

напротив, выражение, употребляемое в текстах, написанных толь-

ко литературным языком, ведь, прежде всего, текст должен быть 

грамотно оформлен стилистически. Выбор эквивалента позволяет 

автору разнообразить свое произведение, сделать его живым, яр-

ким, избежать однообразия. Рассмотрев переводы романа «При-

ключения Оливера Твиста», можно резюмировать, что иногда пе-

реводчик пытается переделать перевод фразеологизма под свой 

стиль написания. Для этого можно усиливать экспрессивность, до-

бавляя эмоциональную окраску, либо, наоборот, передавать фра-

зеологические единицы в более мягкой форме. В таком случае пе-

реводчик слегка отступает от словарного варианта, но смысл пред-

ложения он сохраняет. 
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Аннотация. Проблема улучшения жилищных условий всегда 

будет стоять перед человечеством. Физическое старение имеющегося 

жилья, увеличение и миграция населения провоцируют потребность в 

большем количестве жилых помещений и, как следствие потребность 

в ипотечном кредитовании, что репрезентует цель исследования. 
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ипотечная программа, базовая ставка, кредитные ресурсы. 

Оформление ипотечного займа для многих категорий населения 

РФ является практически единственным способом улучшения теку-

щих жилищных условий и приобретения недвижимости в собствен-

ность. Масса ипотечных программ в ведущих банках с выгодными 

процентными ставками, предоставлением государственных субсидий, 

лояльным отношением и минимальными требованиями позволяют 

сделать данный вид кредитования популярнее и повысить доступ-

ность жилья.  

Вопросами изучения ипотечного кредитования занимались в 

разное время большое количество ученых-экономистов, среди кото-

рых можно выделить: Ю.Н. Воробьева [1], Л.М. Борщ [2], Н.А. Горо-

вец [3], Т.В. Лисовую [4] и др. Рассмотрим более подробно условия 

получения ипотеки в 2019 году [6]. В бесконечном множестве банков 

и предлагаемых ими ипотечных программах обычному человеку лег-

ко запутаться. Правильный выбор кредитора и конкретного предло-

жения – гарантия качественной сделки и выгодных условий. Практи-

чески каждый банк на российском рынке предлагает своим клиентам 

ипотечное кредитование. Рассмотрим наиболее интересные предло-

жения 2019 года подробнее (табл. 1). 

mailto:naduhai@inbox.ru
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Таблица 1 

Ипотечные программы в банках России в 2019 году 
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По данным, представленным в таблице 1, мы видим, что из тех 

банков, в которых мы рассмотрели ипотечные программы в 2019 го-

ду, самую высокую процентную ставку имеет Газпромбанк, а именно 

13,5%, но это на простую ипотеку, а на приобретение квартиры такая 

же, как и в других банках – 11,5-12%. Что касается первоначального 

взноса, то здесь также имеет высокий процент от недвижимости Газ-

промбанк, а именно от 50%. Самый меньший взнос предлагают нам 

такой банк, как Райффайзенбанк, то есть от 10% первоначального 

взноса от стоимости недвижимости.  

Стоит отметить, что Сбербанк России снизил базовую ставку по 

ипотеке до 10,9% с 20 февраля 2017 года, об этом сообщил президент 

и председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции 

"Инновации рынка недвижимости" [6]. 

В настоящее время развитие системы ипотечного кредитования 

сдерживается рядом факторов. Ипотечные жилищные кредиты выда-

ются под достаточно высокие процентные ставки – 12%-15% годо-

вых, в результате этого, лишь незначительная часть населения может 

позволить себе использовать ипотечный кредит в решении своих про-

блем.  

В обращении к Федеральному собранию в 2019 году Президент 

В.В. Путин определил ряд приоритетных направлений развития и 

стимулирования российской экономики и общества, среди которых 

особое внимание было уделено поддержке многодетным семьям в ви-

де дополнительных средств для погашения ипотечных кредитов в 

размере 450 тыс. руб. Такая помощь значительно облегчит кредитное 

бремя многодетных семей и, возможно, некоторых стимулирует для 

оформления кредита для улучшения жилищных условий а так же уве-

личения семьи. 
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Аннотация. Исследуя роль диагностики в обеспечении управ-

ления образовательным процессом, ученные отмечают, что одной из 

важнейших причин несовершенства управления образовательным 

процессом является отсутствие научно-теоретической базы, а вслед-

ствие этого и практических умений, и навыков у руководителей в об-

ласти диагностики. 

Ключевые слова: умения, навыки, процесс обучения, знания, 

исследование. 

 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что се-

годня активно изучаются проблемы диагностики знаний, учебных 

умений, эффективности образовательной и управленческой деятель-

ности. 

Особое внимание мы обратили на отбор диагностического ин-

струментария, позволяющего охарактеризовать качество общеучеб-

ных умений и навыков младших школьников с точки зрения соответ-

ствия выдвинутым критериям. Учитывая сложность и трудоемкость 
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этой работы, мы создали инициативную группу учителей из числа 

творческих, высокопрофессиональных сотрудников по разработке ди-

агностического инструментария, позволяющего выявить уровень 

сформированности общеучебных умений и навыков обучающихся 

начальной школы. 

Для определения степени действенности, осознанности, полно-

ты, рациональности умений мы использовали следующие диагности-

ческие приемы:  

а) для диагностики действенности предлагали задания, требую-

щие применения определенных групп общеучебных умений и навы-

ков в стандартных и нестандартных ситуациях;  

б) для определения меры осознанности выполняемого действия 

предлагали проговорить или прописать последовательность выполне-

ния задания;  

в) рациональность определяли путем предъявления различных 

вариантов выполнения задания, фиксации времени на его выполне-

ние. 

Для диагностики автоматизированности действия даются зада-

ния на совмещение этого действия с другим, о котором заведомо из-

вестно, что оно не автоматизировано; возможность совмещения этих 

двух действий позволяет получить представление о степени автома-

тизированности действия. 

Состояние учебной деятельности младших школьников выявля-

лось также с помощью вопросов учителя на разных этапах работы. 

Например, до начала работы: «Сможешь ли ты выполнить это зада-

ние?»; «Трудно ли для тебя это задание, в чем именно его труд-

ность?»; «Как ты будешь выполнять это задание?»; «Из каких этапов 

будет состоять эта работа?»; «Как ты сможешь себя проверить?»; 

«Для чего нужны такие задания?» 

После работы: «Трудным ли было это задание? В чем его труд-

ность?»; «Каким способом выполнял задание?»; «Какой способ рабо-

ты был самым успешным?»; «Как ты сможешь себя проверить?»; 

«Что нового узнал? Какие умения приобрел (закрепил), выполняя это 

задание?»; «В каких ситуациях тебе понадобятся эти знания, уме-

ния?» 

Мы наблюдаем неоднородную картину уровней сформирован-

ности общеучебных умений и навыков младших школьников. Анализ 

данных показывает, что преобладает критический и достаточный 

уровни сформированности умений и навыков учебной деятельности; 

лучше развиты социально-коммуникативные умения, а «западают» 
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контрольно-оценочные; проектировочные и информационно-

поисковые умения. Особую тревогу вызывают базисные умения, так 

как наблюдается тенденция роста критического уровня при переходе 

из класса в класс. Это говорит о том, что умения читать, писать, счи-

тать не доводятся до уровня навыка, что является причиной низких 

показателей оптимального и достаточного уровней остальных групп 

умений. Естественно, что эффективность обучения школьников дан-

ных классов невысока и учебные возможности детей реализуются да-

леко не полностью. 

В целом можно констатировать, что большинство педагогов не 

придает существенного значения проблеме формирования умений и 

навыков учебной деятельности; у них отсутствует ясное понимание 

того, какие умения и навыки относятся к общеучебным и какую рабо-

ту необходимо проводить по их формированию. Деятельность учите-

лей начальных классов в значительной степени подчинена стереоти-

пам традиционного знания: сохраняется чисто формальная ориента-

ция, отсутствует направленность на развитие продуктивных умений и 

навыков учебной деятельности младших школьников. 

Анализ уроков показал, что формы и методы работы достаточно 

традиционные - направлены на формирование программных знаний, 

умений и навыков, а способы их применения, в основном, остаются за 

границами урока.  

Активно используются самостоятельная, парная, групповая ра-

бота, что положительно сказывается на формировании социально-

коммуникативных умений и навыков обучающихся.  

Однако недостаточно внимания уделяется работе с книгой как 

источником знаний; развитию библиотечно-библиографической гра-

мотности; формированию умения планировать учебную деятельность, 

рационально выполнять задания; работе с текстом учебника на уроках 

окружающего мира; формированию умений связно отвечать по гото-

вому плану, вести диалог, беседу; осуществлять само-, взаимокон-

троль, само-, взаимооценку. 

Учитывая важную роль мотивации как компонента учебной дея-

тельности в решении задачи повышения качества образования, мы 

отметили, что в деятельности учителей начальных классов наблюда-

ется невысокий уровень умений формирования положительной учеб-

ной мотивации у младших школьников. 

Как показали наблюдения, в глубоком методическом обеспече-

нии нуждаются такие вопросы, как развитие учебно-познавательных 

мотивов учащихся начальных классов; организация учебного сотруд-
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ничества на уроке; обучение младших школьников рациональным 

приемам работы с учебным материалом; привлечение учащихся к 

контрольно-оценочной деятельности и др. На методических объеди-

нениях учителей начальных классов мало внимания уделяется орга-

низации самостоятельной работы учащихся, работе с книгой.  

Существенный недостаток в организации методической работы 

- некритический подход к изучению психолого-педагогической лите-

ратуры и методических рекомендаций по формированию основных 

компонентов учебной деятельности; недостаточное стимулирование 

педагогов к творческим поискам и находкам. 

Приведенные факты еще раз подтверждают, что нерешенность 

педагогической задачи формирования способов учебно-

познавательной деятельности влечет за собой недостаточный уровень 

владения младшими школьниками умениями и навыками учебного 

труда, а, значит, качество образования не достигает должного уровня. 

Проведенная работа вызвала ряд вопросов и заставила задумать-

ся о месте и роли общих учебных умений и навыков в образователь-

ном процессе начальной школы. В этом мы видим положительное 

влияние диагностики на формирование мотивации совершенствова-

ния педагогической деятельности в свете задач развития учебной дея-

тельности младших школьников. 

Таким образом, «внедрение педагогической диагностики на ос-

нове информационно-аналитической деятельности в практику работы 

учителей и воспитателей, руководителей школ помогает рассматри-

вать все явления школьной жизни через призму педагогического ана-

лиза их причин», а также обеспечивает научный подход к организа-

ции работы с кадрами, ученическим и родительским коллективами, 

способствует их профессиональному развитию и саморазвитию. 
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Аннотация. В работе представлены первичные результаты по 

проведенному эмпирическому исследованию самооценки женщин 

ранней и средней зрелости и ее взаимосвязи с удовлетворенностью 

браком. Выявлены данные позволяющие обозначить, что на удовле-

творенность браком влияние самооценки возможно минимально. Ука-

зывается, также, что предположительно влияет на удовлетворенность 

браком у женщин в большей степени. 

Ключевые слова: удовлетворенность браком, семья, женщины 

ранней зрелости, средняя зрелость, самооценка женщин, самооценка  

 

Целью нашего исследования являлось изучение самооценки и ее 

взаимосвязи с удовлетворенностью браком, также проведение срав-

нительного анализа этих показателей у женщин в период ранней и 

средней зрелости. Объект исследования – самооценка, уровень удо-

влетворенности браком. Субъект исследования – Женщины ранней 

зрелости (20-40 лет), женщины средней зрелости (40-60 лет) - общее 

количество 60 человек, состоящие в браке от 1 года и выше.  

Зрелость - это наиболее длительный отрезок жизни человека ха-

рактеризующийся наивысшим развитием духовных, интеллектуаль-

ных и физических способностей личности, а самооценка членов се-

мьи, в основе женщины, зависит от гармоничности семейных отно-

шений и является в немалой степени фактором формирования само-

оценки супругов и влияет на их степень удовлетворенности браком.  

Феномен зрелости по сей день остается недостаточно изучен-

ным, исследованием его занимались такие ученые как Дж. Биррен, 

Ю.Б.Бромлей, Э.Эриксон, Г. Крайг, А.А.Реан, Марцинковская и др. 

Зрелость включает в себя три субпериода: биологический, социаль-

ный, психологический - выступающие своего рода мерами соответ-

ствия индивида различным характеристикам общепринятой «нормы». 

В научной литературе представлено, что нижняя граница зрелости 

(момент завершения юности 20-21 год), верхняя граница (начало ста-

рения 60-65 лет) [4,22]. В свою очередь, анализ научной литературы 

показывает, что термины «взрослость» и «зрелость» имеют схожее 
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содержательное наполнение и потому являются синонимами, считаем 

целесообразным использовать в данной статье оба определения. В 

своем исследовании мы придерживались классификации данной 

А.А.Реан, так как она представлялась нам наиболее соответствующей 

современным тенденциям: увеличение продолжительности жизни, 

инфантилизация современных молодых людей в виду которой грани-

цы молодости все больше отодвигаются. В связи со сказанным, мы 

считаем, что возраст от 20 до 40 лет наиболее перспективно рассмат-

ривать как период молодой зрелости, а 40-60 лет - период средней 

зрелости. Обратим внимание и на то, что, как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе отсутствует единое определение понятия «са-

мооценка». На основе анализа отечественных и зарубежных авторов 

(З. Фрейд, С. Кон, В.В.Столин, У,Джеймс и др) можно выделить, что 

ядром любой личности является «Я-Концепция», об этом мы можем 

судить и по науной литературе отечественных исследователей: «Со-

циальная ситуация развития в период зрелости связана с активным 

включением человека в сферу общественного производства, с созда-

нием семьи, проявлением своей индивидуальности в творчестве, в 

воспитании детей, во взаимоотношениях с другими людьми в процес-

се деятельности [3]. В данной статье мы будем опираться на следую-

щее определение: «Я-Концепция» - это совокупность всех представ-

лений индивида о себе, сопряженная с их оценкой [1]. Как известно, 

именно в браке наиболее остро личность сталкивается с различного 

рода конфликтами, которые в дальнейшем оказывают значимое влия-

ние на ее преобразование, учитывая тот момент, что именно возраст 

молодой зрелости для многих и есть период первого брака, это воз-

раст наибольшей половой активности, время когда организм женщи-

ны приспособлен к рождению первого ребенка. А среднюю зрелость 

мы можем обозначить, как – время переоценки целей и притязаний. 

Проанализировав работы отечественных и зарубежных психологов 

направленные на изучение проблем взрослости нами мы можем выде-

лить некоторые общие характеристики данного возрастного периода: 

развитое чувство ответственности, потребность в заботе о других, 

способность к активной деятельности, способность к эффективному 

использованию своих знаний и способностей и др. Таким образом, 

брак, вместе с открытием человеку возможности для роста, предъяв-

ляет к нему и определенные требования, некоторые из которых в 

свою очередь являются факторами влияющими на удовлетворенность 

браком женщин, на ее стабильность семьи. 
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Понимание феномена удовлетворенности браком исследования 

которого ведутся вот уже не менее 35 лет различными в учеными (Р. 

А. Левис, Дж. Б. Спэниер, В. А. Сысенко, С. и. Голод и др.) позволит 

нам четко определить исследуемую область, благодаря чему мы мо-

жем утверждать, что удовлетворенность браком представляет собой 

следующее: «Удовлетворенность браком, очевидно, складывается как 

результат адекватной реализации представления (образа) о семье, 

сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с различны-

ми событиями, составляющими его опыт (действительный или сим-

волический) в данной сфере деятельности»[5, 402-406]. Таким обра-

зом, удовлетворенность браком выступает основополагающим пара-

метром характеризующим отношения партнеров в браке. 

В нашем исследовании были использованы такие методики как: 

тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романо-

ва, Г.П. Бутенко), тест на удовлетворенность браком (Е.Ю. Алешина, 

Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская), методика изучения самооценки Т. 

Дембо-Рубинштейн, методика диагностики самооценки Ч.Д. Спил-

берга, Ю.Л. Ханина. 

В качестве исследовательских гипотез выступают следующие 

положения: 

1. самооценка влияет на удовлетворенность браком: чем более 

самооценка адекватна, тем больше и удовлетворенность браком и 

выше ощущение собственной сексуальности и чем меньше самооцен-

ка, тем меньше удовлетворенность и браком и своим собой, как сек-

суальным партнером. 

Для достижения цели работы были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучение психологической литературы по проблеме исследо-

вания 

2. Из данных полученных при теоретическом анализе, сформу-

лировать гипотезу относительно возможной взаимосвязи между са-

мооценкой, и удовлетворенностью браком у женщин ранней и позд-

ней зрелости. 

3. Произвести подбор методик отвечающих цели исследования 

4. Определить состав и размер выборки, количество групп. 

5. Провести психологическую диагностику испытуемых исполь-

зуя подобранные методики. 

6. Осуществить качественный и количественный анализ полу-

ченных данных  
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7. Провести психологическую интерпретацию полученных ре-

зультатов сделать выводы о взаимосвязи 

Таким образом, в исследовании нами было использовано четыре 

разных методик, позволяющих выявить различные аспекты личности 

необходимых для подтверждения или опровержения тезиса гипотезы. 

Исследование проводилось индивидуально в форме анкетного опроса. 

В ходе исследования были получены следующие предварительные 

результаты: У 70% испытуемых завышенная самооценка, то есть, 

большая часть группы не страдает «комплексом неполноценности», 

редко сомневается в своих действиях. У 20% испытуемых наблюдает-

ся средний уровень самооценки, что свидетельствует о том, что чело-

век уважает себя, но знает свои слабые стороны и стремится к само-

совершенствованию, саморазвитию. И лишь у 10% испытуемых низ-

кая самооценка, что означает существование у человека комплекса 

неполноценности 

Удовлетворенность браком в группах исследуемых: У 60% ис-

пытуемых удовлетворенность браком находится в границах от скорее 

благополучный до благополучный. У 20% испытуемых «абсолютная 

удовлетворенность браком» У 20% испытуемых результаты варьиру-

ются в пределах «неблагополучная семья» до «абсолютно неблагопо-

лучная семья» 

Подводя итоги и сравнительный анализ, мы можем предполо-

жить, что самооценка женщины, не имеет столь значимого влияния на 

показатели удовлетворенности браком, зато, может иметь значение 

уровень притязаний женщин: женщины, которые имели низкий или 

средний уровень притязаний демонстрировали «абсолютную удовле-

творенность браком». Наше исследование на этом не будет заверше-

но, планируется его расширение и привлечение к исследованию 

большего числа респондентов. 
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На сегодняшний день в РФ происходит образование правового 

государства. Формирующееся правовое государство обеспечивает со-

здание системы органов и институтов, которые в свою очередь помо-

гают организовать оптимальное функционирование общества, опира-

ясь на закон, экономический рост и развитие граждан. Логика разви-

тия общества ведет к тому, что не только организации, но и ВУЗы 

нуждаются в изменениях, чтобы лучше соответствовать духу времени 

и запросам государства. 

Массовизация и клиентоориентированность высшего образова-

ния приводят к серьезной конкуренции среди университетов. В насто-

ящее время складываются кооперации университетов, сформирова-

лись университеты федерального значения, которые занимают выиг-

рышные позиции на мировом рынке образовательных услуг. 

На основании современных исследований, можно сделать вы-

вод: новый вид конкурентного преимущества есть не что иное, как 

запуск цифровой стратегии. Движущей силой является так называе-

мая четвертая промышленная революция, которая диктует новые пра-

вила жизни, а это означает высшие школы как основа будущего стра-
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ны, должны быть на шаг впереди для обеспечения быстрого экономи-

ческого прорыва. 

Политические факторы оказывают влияние на стратегический 

курс образования не только самого учреждения, но и региона в целом. 

Одним из современных методов оценки репутации ВУЗа являет-

ся вхождение в мировые рейтинги. По данным федерального портала 

«Российское образование» ЮФУ занимает 2-е место в рейтинге феде-

ральных университетов России. 

В рейтинге вузов за 2018 год Южный федеральный университет 

занимает 1-ое место среди всех вузов Ростова-на-Дону и 11-ое в рей-

тинге вузов России [1]. 

Ростовская область в течение следующего десятилетия намерена 

стать одним из российских регионов-лидеров. Соответствующую цель 

поставил губернатор, она также прописана в принятой в конце 2018 

года Стратегии социально-экономического развития Ростовской об-

ласти до 2030 года. Выполнение столь амбициозной задачи требует 

множества инициатив и усиленной работы всего коллектива Феде-

рального ВУЗа. 

Бюджет Ростовской области на 2019 год по доходам составит 

177,6 млрд рублей, по расходам – 183,7 млрд рублей. Больше всего 

денег, по традиции, будет направлено на социальную политику – 56,5 

млрд рублей. Финансирование образования составит 46,1 млрд руб-

лей, культуры – 3,5 млрд рублей [2]. 

В. Чуркина и О.В. Сухова утверждают, что «состояние компа-

нии зависит от того, насколько успешно она способна реагировать на 

различные воздействия извне», для этого предлагается самый распро-

страненный аналитический метод оценивания SWOT-анализ [3]. Си-

туационный анализ позволяет учестьпреимущества и недостатки 

(угрозы) в данный момент времени. 

Южный федеральный университет обладает рядом преиму-

ществ: престижность среди абитуриентов; известность в Ростовской 

области и за ее пределами; в университете работает большое количе-

ство докторов и кандидатов наук, заслуженные ученые России; вуз 

специализируется преимущественно на классическом образовании, 

что на сегодняшний день поощряются правительством России; циф-

ровая трансформация университета осуществляется по нескольким 

направлениям (цифровизация менеджмента, цифровизация научных и 

образовательных программ и пр.). 

Снижение рождаемости, экономические трудности и переход к 

цифровым технологиям требует взвешенных решений. Имеющиеся 

http://vuzoteka.ru/institutes/tags/tag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83#rank-11
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B#rank-11
http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B#rank-11
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возможности необходимо направить на развитие у слушателей глубо-

кого понимание цифровых сред, способность интуитивно адаптиро-

ваться к новым условиям; для внедрения технологий и новых методов 

обучения должна быть подготовлена правильная среда. 

Для продвижения классического образования в Ростовской об-

ласти необходимо адаптировать коллективы к новым вызовам и зада-

чам федерального университета; а именно цифровой трансформации 

(цифровизация менеджмента, цифровизация научных и образователь-

ных программ и пр.). 

Несмотря на возможные угрозы и новые вызовы как извне, так 

внутри многотысячной организации, можно смело говорить о пре-

стижности и высоком рейтинге Южного федерального университета. 

Университет имеет возможность использовать появляющиеся 

возможности для развития и наращивания «мышц» управления. Вуз 

старается стать еще сильней посредством ориентации на самых высо-

коквалифицированных сотрудников (НПР, ППС). Необходимыми 

становятся такие нетрадиционные для ВУЗа направления как марке-

тинг, связи с общественностью, PR, формирование имиджа и продви-

жение бренда. 

Общие цели цифровизации университета созвучны с целями 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: интегра-

ция цифровых сервисов и данных университета в экосистему цифро-

вой экономики, стимулирование развития высокотехнологичных про-

ектов, повышение конкурентоспособности университета на россий-

ском и глобальном рынке. Развитие современных цифровых сервисов 

ставит новые вызовы Южному федеральному университету для со-

хранения лидирующих позиций в регионе и стране и наращиванию 

конкурентоспособности на мировом рынке науки и образования [4].  

Председатель Совета ректоров вузов Ростовской области, ректор 

ДГТУ Б Месхи отмечает: «Южный федеральный университет – без-

условный лидер в научно-образовательном пространстве региона. 

ЮФУ определяет тренды развития для всей региональной системы 

высшего образования, всех вузов области. Сегодня наши коллективы 

совместно определяют возможные точки роста не только образования 

и науки, но и экономики, и социальной сферы региона. Один из 

наиболее амбициозных проектов – создание в Ростовской области 

Научно-образовательного центра мирового уровня» [5]. 

Южный Федеральный университет, как гарант будущего не 

только Ростовской области, меняется, повышая свою гибкость в соот-

ветствии с запросами рынка труда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования 

современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в образовательном процессе. Подчеркивается влияние ИКТ на каче-

ство воспитания и обучения. Отмечается, что современные техноло-

гии позволяют учитывать индивидуальные возможности и особенно-

сти обучающихся, раскрывая их креативный потенциал. Обоснован 

вывод о преимуществах ИКТ, способствующих мобильности педаго-

га-психолога, перед традиционными формами обучения.  
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XXI век без колебаний можно назвать веком информации. Ин-

форматизация общества является реальностью наших дней. Все более 

глубже в нашу жизнь внедряются современные информационные 

технологии и становиться неотъемлемой частью нынешней культуры. 

Компьютерные технологии заняли значимую часть в работе педагога-

психолога. Компьютер является поддержкой как при работе с детьми, 

так и при работе с педагогами, с родителя.  

Актуальной проблемой в учебном процессе на сегодняшний 

день является эффективное использование информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ). Современный педагог-психолог 

должен знать, как подготовить и провести урок (занятие) по любой 

дисциплине с применением ИКТ. 

Использование человеком ИКТ во многих видах деятельности 
привело к появлению глобального мирового информационного про-
странства, также и система образования в России ориентировано на 
вхождение в это пространство. Данный процесс сопутствуется с воз-
никновением современных технических средств (ТС) с огромными 
образовательными ресурсами, которые значительно меняют саму си-
стему учебно-воспитательной деятельности, пополняя ее возможно-
сти и оказывая принципиальное влияние на качество воспитания и 
обучения. 

Информационно-коммуникационными технологиями называет-
ся комплекс учебных и методических материалов, инструментальных 
и технических средств компьютерной техники, применяемой в учеб-
ном процессе, форм и методов использования в совершенствовании 
работы педагогов-психологов, а также в образовании детей. 

Перечислим основные преимущества применения ИКТ в дея-
тельности педагога-психолога: 

 высокая степень наглядности способствует повышению эф-
фективности образовательного процесса; 

 мультимедийные эффекты ведут к возрастанию мотивации; 

 применение ИКТ ведет к облегчению процесса коррекции и 
развития, обогащая уроки (занятия) эмоциональной окраской; 

 появляются разнообразные мультимедийные возможности, 
такие как трехмерные изображения, звуки, графики; 

 можно сказать, что виртуальное общение скорее всего повто-
ряет реальное, здесь работает принцип переноса, потому что взаимо-
действие происходит в так называемой системе «человек-человек»; 

 процесс моделирования плодотворных видов деятельности 
учащихся, которые необходимы для изучения коррекционных и раз-
вивающих задач. К данным видам деятельности можно отнести про-
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гнозирование, классификация, экспериментирование, конструирова-
ние и т.д.; 

 можно произвести индивидуальный объем, темп изучаемого 
материала и рамки времени обучения. 

Также существует ряд специальных и общих задач педагога-
психолога, которые успешно решаются при помощи ИКТ: 

 работа педагога-психолога в сочетании с деятельностью иных 
участников образовательного процесса образует парадигму требова-
ний к нынешнему образованию; 

 использование современных информационных технологий в 
школьной психологической практике повышает эффективность и 
продуктивность работы педагога-психолога; 

 применение компьютерной технологии повышает уровень в 
обработке и предоставлении информации об итогах проведения диа-
гностики педагогов и детей; 

 происходит активизация познавательной деятельности всех 
участников учебного процесса (детей, родителей и учителей) к предо-
ставляемой педагогами-психологами информации; 

 развитие психологической грамотности учащихся. 
В чем же именно заключается преимущество применения ИКТ в 

работе с детьми? В первую очередь самым главным является прояв-
ление большого интереса обучающихся к тому, что связано с компь-
ютерной технологией, также не менее значимым являются широчай-
шие мультимедийные возможности (высокая графика, хороший звук, 
качественное трехмерное изображение, динамика – все это позволяет-
ся лучше моделировать живую реальность, благодаря чему происхо-
дит более высокое восприятие предоставляемой информации). Также 
использование ИКТ предоставляется возможность учитывать индиви-
дуальные возможности и особенности учеников (студентов), также 
плюсом является интерактивность компьютерных программ и эконо-
мия времени.  

При наличии пакета профессионального инструментария можно 
провести компьютерную диагностику, что позволяет сэкономить 
большое количество времени, которое уходит на обработку данных; 
провести сравнительный анализ данных, сформировать разнообраз-
ные статистические отчеты и т.п. Применение разнообразных тестов 
креаторов дозволяет использовать уже имеющиеся профессиональные 
тесты и осуществлять создание необходимых для определенных ситу-
аций опросников; позволяет стимулировать у детей и студентов инте-
рес к психологическому исследованию, помогает личностному разви-
тию детей. Разнообразные компьютерные тренажеры и игры могут 
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выступать в качестве опосредованного психодиагностического ин-
струментария.  

Автоматизация методик в психодиагностике является значимым 
рычагом понижения уровня сложности обработки психологической 
информации и увеличения объективности психологических измере-
ний. Психодиагностическая деятельность педагога-психолога стано-
вится более продуктивной за счет использования электронной систе-
мы тестирования. Перечислим некоторые преимущества компьютер-
ной диагностики: 

 становится возможным проведение параллельного тестирова-
ния учащихся как по одному общему тесту, так и по различным те-
стам; 

 не обязательно персональное участие или присутствие рядом 
с обучающимися (большая часть тестовых заданий являются автома-
тическими, что позволяет ученикам самостоятельно прочитывать ин-
струкцию, после чего начинается процесс тестирования); 

 за счет то что обработка тесто проходит автоматически идет 
сокращение времени на интерпретацию итогов исследования, что 
позволяет выделить большее время на наблюдение за обучающимися, 
а также индивидуальные консультации и беседы; 

 еще одним плюсом является то, что результаты работы можно 
рассмотреть и обсудить сразу после проведения данного тестирова-
ния. 

При помощи электронных обработчиков тестов возможен быст-
рый расчет (10-15 мин.) результатов тестирования параллельно по не-
скольким классам. Помимо этого, все данные заносятся в таблицу, что 
позволяет их распечатать и применять при формировании отчетов, 
статистической справки и консультирования. Самая распространен-
ная программа для обработки тестовых заданий считается Excel, с 
помощью который можно производит различные выборки и делать 
расчет аналитики. 

В индивидуальной развивающей и коррекционной деятельности 
педагога-психолога можно использовать компьютерные психологиче-
ские программы. Если имеется комната разгрузки, то там могут 
уславливаться такого вида программы, и они используются по жела-
нию для проведения релаксации. 

Также при проведении психологического просвещения приме-
няются большое количество технологий. Тут возможно использова-
ние такого вида работы как «электронная лекция» - презентация (про-
екция материала на экран). Более продуктивной и завлекательнее 
просветительскую работу педагога-психолога можно при помощи ис-
пользования CD-фильмов. Данные фильмы также можно применять 
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при проведении семинаров для учителей, на родительских собраниях, 
уроке психологии и т.п. при необходимости с их дальнейшим обсуж-
дением. Также полезным будет разработка слайд-шоу. В данных пре-
зентация имеется существенная польза – исчезает надобность в ксе-
рокопировании и распечатки учебного материала, так как все необхо-
димые моменты можно просто увидеть на экране проектора. Помимо 
этого, при помощи презентации можно создать красочное оформле-
нии материала, в него можно вставить как музыкальные, так и ви-
деофрагменты. 

В своей деятельности педагогу-психологу зачастую приходится 
работать с большим объемом информации (методические и практиче-
ские пособия, методики, книги и т.п.). Обычно все данные материалы 
хранятся в отдельных папка на полке, но в конечном итоге может 
возникнуть такая проблема, как не хватка места для данных папок. В 
данном случае самым оптимальным выходом будет являться исполь-
зование электронной библиотеки. Тогда автоматически исчезает про-
блема нехватки места для папок, так как вся информация будет хра-
нится в электронном виде на компьютере. 

Также популярным стало применение в коррекционно-
развивающей работе педагога-психолога компьютерных технологий. 

К данным технологиям можно отнести компьютерные програм-
мы развивающего и обучающего характера. При помощи этих про-
грамм происходит развитие познавательного процесса учащегося; по-
вышение эффективности учебной мотивации и обучения, а также 
формирование их творческих и интеллектуальных способностей. 

Неплохой показатель и у развивающих компьютерных игр, 
направленные в первую очередь на формирование определенных 
свойств, навыков или качеств. Такого вида игры лучше всего приме-
нять в ходе индивидуальных коррекционно-развивающих работ, т.к. в 
процессе деятельности детей за компьютерами психологу необходимо 
вести наблюдение за процессом, проверять правильность выполнения 
и помогать детям, если они наткнулись на какую-либо сложность. 
Тем более от этого эффективность и продуктивность занятий за счет 
этого только увеличится. Большая часть данных игр существуют под 
общи названием, к примеру, логические, развивающие, познаватель-
ные игры и т.п. Помимо этого, некоторые игры применяются в ходе 
коррекции основных поведенческих и эмоциональных нарушений – 
агрессивность, замкнутость, страхи и т.д. В таких работах зачастую 
применяются отдельные эпизоды каких-либо игр, которые моделиру-
ют ситуацию общения, проигрываемые школьным психологом с 
детьми. 
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В современном информационном обществе, когда информаци-
онная культура людей становится определяющим фактором их про-
фессиональной работы, а информация – высшей ценностью, меняются 
и требования предъявляемые к системе образования, значимое место 
занимает статус образования. 

Вывод 
Следовательно, мы можем сделать вывод, что невозможно пол-

ноценное осуществление профессиональной деятельности педагога-
психолога без применения ИКТ. Быстрота, своевременность, мобиль-
ность деятельности педагога-психолога в модели взаимодействия с 
учениками (студентами), родителями и педагогами происходить с по-
мощью информатизации, компьютеризации, а также программно-
методического обеспечения психологической службы. 
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Благосостояние любой страны зависит от многих факторов, од-

ним из которых является демографический потенциал. На сегодняш-

ний день показатели воспроизводства населения снижаются. 
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По данным официальной статистики [1] рассчитывался есте-

ственный прирост населения за анализируемый период. Результаты 

расчетов представлены ниже (табл.2). 

Таблица 2.  

Естественное движение населения по годам 

Годы 

 Всего, человек  

Родившихся, тыс. 

чел 

Умерших, тыс. 

чел 

Естественный прирост, 

тыс. чел 

2001 1311,6 2254,9 -943,3 

2002 1397,0 2332,3 -935,3 

2003 1477,3 2365,8 -888,5 

2004 1502,5 2295,4 -792,9 

2005 1457,4 2303,9 -846,6 

2006 1479,6 2166,7 -687,0 

2007 1610,1 2080,4 -470,3 

2008 1713,9 2076,0 -362,0 

2009 1761,7 2010,5 -248,9 

2010 1788,9 2028,5 -239,6 

2011 1796,6 1925,7 -129,1 

2012 1902,1 1906,3 -4,3 

2013 1895,8 1871,8 24,0 

2014 1942,7 1912,3 30,3 

2015 1940,6 1908,5 32,0 

2016 1888,7 1891,0 -2,3 

 

В 2013 г. впервые за исследуемый период наблюдался положи-

тельный прирост населения. С 2006 г. по 2015 г. отмечалось повыше-

ние числа родившихся. Рождаемость превышала смертность на про-

тяжении 3 лет (с 2013 г. по 2015 г.). В целом по стране в 2016 г. число 

умерших превысило число родившихся на 2,3 тыс.чел. 

Такая динамика может быть вызвана рядом причин. Во-первых, 

молодое население страны старается сначала достичь успехов в карь-

ере и не задумывается о рождении детей. Во-вторых, уровень жизни 

людей и реальные доходы населения падают. Максимальная доля 

расходов населения уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

[2, с. 109]. Правительство всячески поддерживает молодые семьи и 

разрабатывает социальные программы.  

Существуют различные демографические прогнозы для России 

на ближайшие десятилетия. И все они, даже оптимистические, пред-

сказывают быстрое сокращение численности населения до 2050 г. [3, 
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с.476]. Причинами смертей в стране в огромных количествах служат 

различные факторы, некоторые из них это: ДТП, химическое загряз-

нение атмосферного воздуха, приведшее к различным смертельным 

заболеваниям, опасные природные явления, низкий уровень жизни, 

чрезмерное употребление табака и алкоголя и т.д. [4, с.508].  

В работе была выявлена основная тенденция изменения числен-

ности населения России до 2020 года. На основе уравнения прямой 

линии рассчитывались параметры  и методом 

наименьших квадратов. Расчеты сведены в таблице ниже (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

Расчетная таблица параметров  

Год 
Численность населения, млн. 

чел 
t yt 

  

2001 146,3 15 2194,5 225 144,16 

2002 145,2 13 1887,6 169 144,14 

2003 145 11 1595 121 144,12 

2004 144,3 9 1298,7 81 144,1 

2005 143,8 7 1006,6 49 144,08 

2006 143,2 5 716 25 144,06 

2007 142,8 3 428,4 9 144,04 

2008 142,8 1 142,8 1 144,02 

2009 142,7 -1 -142,7 1 143,98 

2010 142,9 -3 -428,7 9 143,96 

2011 142,9 -5 -714,5 25 143,94 

2012 143,0 -7 -1001 49 143,92 

2013 143,3 -9 -1289,7 81 143,9 

2014 143,7 -11 -1580,7 121 143,88 

2015 146,3 -13 -1901,9 169 143,86 

2016 146,5 -15 -2197,5 225 143,84 

 

Тогда:  

. 

Далее на основе уравнения тренда:  получено 

прогнозное значение численности населения на 2020 год: 

 
Проведя анализ становится ясно, что демографическая ситуация 

в России многие годы является кризисной. Для стимулирования рож-
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даемости существует программа выдачи семейных сертификатов, ко-

торая была запущена в 2007 году. Сертификат предполагает выплату 

453 тыс. рублей. Эту сумму можно потратить на покупку жилья, об-

разование ребенка, на пенсию матери, а также на реабилитацию ре-

бенка инвалида. 

Для многодетных матерей предусмотрен досрочный выход на 

пенсию в зависимости от количества детей. Матери троих детей могут 

выйти на пенсию на три года раньше новых пенсионных сроков; ма-

тери четырех детей – на четыре года раньше. Матери пятерых и более 

детей могут, как и раньше, выходить на пенсию в 55 лет. 

В 2018 году стартовала новая федеральная программа – пособие 

на первого ребенка. По этой программе будет выплачиваться ежеме-

сячное пособие на первого ребенка, размер которого устанавливается 

относительно прожиточного минимума в регионах. Средняя выплата 

по России составит 10,5 тыс. рублей[5]. 

Еще одной мерой социальной поддержки для многодетных и 

семей является социальная ипотека. Родители, родившие второго и 

третьего ребенка, смогут взять ипотечный кредит под 6%. Если бан-

ковская ставка выше, то разницу покроет государство. Эта мера каса-

ется не только первого получения ипотеки, но и рефинансирование 

взятой ранее. 

Актуальность данной темы на современном этапе развития эко-

номики России неуклонно растет, так как изучение численности насе-

ления и демографическое развитие страны чрезвычайно важно для 

устойчивого развития общества в целом [6, c. 190]. 
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Развивающаяся личность нуждается в поддержке, в ценностно 

ориентированном направлении дальнейшего развития. Актуальность 

проблем социализации молодежи в современном обществе связана с 
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тем, что «кризисные ситуации в различных сферах жизни и в совре-

менном обществе в целом обостряют проблему социализации моло-

дежи и активизируют проблему ее изучение, поскольку ставят под 

угрозу воспроизводство как существующих общественных структур, 

так и воспроизводство отдельно взятых индивидов и личностей» [1].  

Выделяют несколько явлений, которые осложняют социализа-

цию современной молодежи: социальное неравенство; вестернизация 

общества; трансформация общества; трудовая занятость; реформы 

государства; асоциальные модели поведения. 

Важным фактором социализации является социальное неравен-

ство молодежи. Это дифференциация, при которой разные семьи и 

сами молодые люди находятся на разных ступенях социальной иерар-

хии и имеют неравные жизненные шансы и возможности. Различные 

имеющиеся материальные и духовные ресурсы делают невозможным 

одинаковый процесс социализации для всей молодежи. На всех эта-

пах социализации четко прослеживается социальное неравенство. На 

этапе первичной социализации молодые люди находятся в неравных 

условиях в силу неодинакового материального положения семьи и 

отличий в объеме получаемого внимания о стороны взрослых и 

сверстников. Образование является важнейшим институтом вторич-

ной социализации, но разный статус и неодинаковое обладание ре-

сурсами создают барьеры для его получения. 

Вестернизация общества – это процесс заимствования, копиро-

вания западноевропейского образа жизни, в том числе в области эко-

номики, культуры, образования. Российская молодежь начинает под-

ражать ценностям западных молодых людей. Зарубежная киноинду-

стрия, субкультуры, СМИ, кумиры современной молодежи – все это 

оказывает влияние на современное молодое поколение и на процесс 

их социализации. Молодые люди впитывают и принимают как долж-

ное такие черты низовой западной культуры, как стремление к сво-

бодному и «разгульному» образу жизни, негативное отношение к 

учебе, наклонность к становлению жестоким лидером, высмеивание 

окружающих, достижение успеха, не считаясь со средствами и др. В 

результате этого явления процесс социализации современной моло-

дежи сопутствует утрате целостности отечественной культуры, раз-

рыву и даже противостоянию различных типов культур, существую-

щих в нашем обществе. Народная культура воспринимается большей 

частью молодежи как анахронизм, для них становится роднее за-

падная культура, ее традиции, обычаи, обряды. Таким образом, теря-

ется социокультурная преемственность: все меньше молодых людей 
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испытывают чувство патриотизма, все большее перенимают западные 

ценности. 

В современном мире прослеживается трансформация общества, 

изменение привычных социальных стереотипов. Переход от инду-

стриального к постиндустриальному обществу, трансформация ин-

ститута семьи, всеобщая компьютеризация молодежи и т.п. явления – 

все это накладывает свой отпечаток на современные тенденции соци-

ализации молодежи. Меняется общество и вместе с ним – молодое 

поколение. То, что было непривычным для советской молодежи, ста-

новится обыденным для современной. Это не является отрицатель-

ным явлением, просто происходит видоизменения ранее известных 

устоев жизни. Молодежь становится более независимой в выборе 

жизненных траекторий. Современное молодое поколение само выби-

рает свою будущую профессию, понимает важность участия в поли-

тической жизни страны. В то же время на первый план выходит част-

ная жизнь. Возникают как более высокие возможности для социали-

зации молодежи, так и социальные барьеры. 

Трудовая занятость молодежи – неотъемлемая часть жизни со-

временного молодого поколения. Переход к рыночным отношениям в 

сфере труда и занятости привел к возникновению принципиально но-

вой ситуации в социально-трудовых отношениях. С одной стороны, 

рыночная экономика значительно расширила границы приложения 

сил и способностей молодежи в сфере труда, а с другой, в связи с 

ослаблением роли государства в экономике, ценностно-этнической 

основы труда, выбор сферы деятельности этой группы населения за-

частую не соответствует получаемой специальности, выходит за рам-

ки правовых норм. 

Происходит «переход» молодежи в отрасли, не связанные с 

жизненно важными интересами страны. Растет разочарование моло-

дежи в социальной востребованности выбираемых ими профессий. В 

сознании молодых людей складывается устойчивый стереотип о не-

способности государства обеспечить им социальную поддержку. Во 

время трудовой социализации молодежи существует противоречие: с 

одной стороны, это позитивный процесс усвоения трудовых ценно-

стей, с другой, прослеживаются отрицательные черты – ориентация 

на высокую оплату труда вне зависимости от характера и содержания 

труда, на приобретение профессий и специальностей, обеспечиваю-

щих «доходное место» в бизнес-структурах, распределительной сфере 

услуг. 
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Трудовая социализация молодежи – это не только необходимое 

условие формирования личности в труде, приспособленной к суще-

ствованию в данном обществе, но и фактор, влияющий на внутрен-

нюю структуру общества, определяющий тенденции дальнейшего 

развития общества, его прогресс или регресс. 

В современном обществе оживленно идут реформы во всех сфе-

рах жизнедеятельности, естественно это касается и молодежи, ее со-

циализации. Так, непосредственно молодежи касается вступление в 

Болонский процесс " процесс сближения и гармонизации систем об-

разования стран Европы в рамках Болонского соглашения с целью со-

здания единого европейского образовательного пространства. Это 

воздействует на усвоение новых правил, норм молодежью, возникно-

вение новых социальных лифтов, новых ролей. 

Следует обратить внимание и на асоциальное поведение, и со-

циальные проблемы, которые тормозят естественную социализацию, 

направляют молодую личность «не в то русло», это пьянство, нарко-

мания, проституция, безработица, вовлечение в противоправную дея-

тельность. Это затрудняет усвоение конформных правил поведения, 

личность «сбивается с пути истинного», человек более подвержен пе-

рениманию качеств, окружающих находясь в неформальной обста-

новке, особенно этому подвержена молодежь, она перенимает асоци-

альные привычки [2]. 

Социализация является успешной, если имеется, с одной сторо-

ны, эффективная адаптация человека в обществе, а с другой – способ-

ность в какой-то мере противостоять обществу, а точнее – тем жиз-

ненным коллизиям, которые мешают развитию, самореализации, са-

моутверждению человека. Для дальнейшего развития общества необ-

ходимы успешно социализированные личности, особенно молодежь, 

определяющая будущее нашей страны. 
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Аннотация. В статье акцентировано внимание на понятии «фи-

нансовая грамотность» населения и её взаимосвязи с экономической 

безопасностью страны. Приведены статистические данные, отобража-

ющие результаты проделанной в данном направлении работы, которая 

была реализована политикой федеральных органов государственной 

власти. Выявлены причины низкого уровня знаний, навыков и устано-

вок в сфере личного бюджета граждан. Приведены и изучены меры по 

повышению уровня финансовой грамотности населения. 

Ключевые слова: экономика, государство, финансы, финансовая 

грамотность, население. 

 

Сложно отрицать весомость экономической науки при рассмот-

рении её с позиции общественной значимости, поскольку изучение 

данной дисциплины продиктовано требованиями современного соци-

ума. На сегодняшний день, в жизни каждого человека в той или иной 

степени присутствуют экономические понятия, и потому финансовая 

грамотность должна стать такой же базовой компетенцией, как комму-

никативные навыки. 

На современном рынке присутствует множество финансовых ин-

струментов, услуг и способов управления собственным бюджетом. 

Сложность их структуры создает трудноразрешимые вопросы для 

гражданина при планировании семейного бюджета, инвестиционной 

деятельности, получении кредита и управления долговыми обязатель-

ствами [5]. 

Понятие «финансовая грамотность» приобрело статус мировой 

проблемы, в частности, после мирового финансового кризиса. Множе-

ство экспертов сходятся во мнении, что его возникновение было обу-

словлено причиной недостаточных знаний среди потребителей финан-

совых услуг в области их применения. Во избежание подобных ослож-

нений, законодательства разных стран вкладывают большие усилия и 

средства на то, чтобы развивать знания своих горожан в области эко-

номики [4]. 

mailto:nastya.rudchenko.1996@mail.ru


340 

Государственные успехи разных стран в борьбе с безграмотно-

стью населения стали одним из признаков их конкурентоспособности 

на международной арене. Также нельзя отрицать их влияние на финан-

совую безопасность и развитие экономики в целом. Данные утвержде-

ния обусловлены тем, что финансовая грамотность горожан влияет на 

продуктивное распределение экономических ресурсов страны. Умение 

правильно оценивать финансовые риски, просчитывать инвестицион-

ную стратегию и доходность вложений приводит к эффективному 

применению ресурсов [2]. 

Согласно данным международного сравнительного исследования 

финансовой грамотности взрослого населения среди стран, входящих в 

перечень «Большой двадцатки» (G20), Россия заняла девятое место по 

уровню финансовой грамотности населения. Её индекс составил 12,12 

баллов (максимально возможный балл равен 21). Средний показатель 

среди стран G20 равен 12,7. Лидирующую позицию заняла Франция с 

отметкой 14,9. На последнем месте – Саудовская Аравия, чей показа-

тель 9,6.  

В России также было организовано совместное исследование 

Минфина РФ и Всемирного банка "Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образо-

вания в Российской Федерации". Оно проводилось в июле 2018 года в 

85 регионах страны. Количество опрошенных россиян составило 85 

тыс. человек. 

 После анализа полученных данных, регионы страны были разде-

лены на 5 групп по индексу, каждый из которых состоял из суммы 

значений трех частных индексов (знания, навыки, установки). Самыми 

подкованными в финансовой сфере оказались жители Калининград-

ской, Ивановской, Кировской, Костромской, Курской, Магаданской и 

Новгородской области, Приморского края, Калмыкии, Карелии, рес-

публик Марий Эл и Коми (регионы расположены в порядке убывания 

по уровню индекса).  

Как правило, среднестатистические граждане в возрасте до 30 лет 

осваивают финансовые инструменты и накапливают опыт в данной 

сфере. На протяжении этого времени и до 45 лет индекс финансовой 

грамотности сохраняется на уровне 12,5. После 45 результат медленно 

снижается [3]. 

Среди прочих сравнений по полу и семейному положению, 

наиболее характерным признаком понимания гражданином финансо-

вой сферы является уровень его вовлеченности в соответствующий род 

деятельности. У безработного населения индекс ниже. Этот же факт 
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объясняет снижение экономической активности людей пожилого воз-

раста. 

Положительная тенденция отмечается среди школьников. Так, 

согласно исследованию PISA, проведенному под эгидой Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), российские уче-

ники за три года поднялись в международном рейтинге финансовой 

грамотности с 10-го на 4-е место. 

В целом, согласно рассмотренным исследованиям, минимальным 

количеством необходимых знаний в области экономической науки об-

ладают 45% населения нашей страны. При этом 20% работающих 

граждан полагают, что задержка ежемесячных выплат по кредиту не 

так уж страшна, а 37%, как ни странно, убеждены в том, что взятый 

кредит можно вовсе не возвращать в банк. Таким образом, несмотря на 

достигнутые успехи, потребность в формировании базовых экономи-

ческих знаний у населения предельно ясна [3]. 

Среди причин, предшествующих указанным результатам, мы 

можем выделить отсутствие единого системного подхода к обучению 

финансовой грамотности среди образовательных учреждений, недо-

статок специализированных учебных программ по формированию и 

учёту семейного бюджета, дефицит квалифицированных преподавате-

лей в данной сфере. Проблемы существуют и на законодательном 

уровне: недостаток нормативно- правовых документов, закрепляющих 

обязательное информирование и обучение, и слабый уровень матери-

ально- технического, кадрового обеспечения.  

Понятие «финансовая грамотность» по-прежнему не закреплено 

законодательно. В силу его отсутствия различные экспертные группы 

выделяют несколько подходов к данной теме. В целом, можно выде-

лить два подхода. Согласно первому, финансовая грамотность подра-

зумевает под собой наличие знаний о фондовом рынке и инвестирова-

нии. Второй предполагает умения по формированию и использованию 

личного бюджета. К сожалению, первый подход пока вовсе не нашёл 

отражение в государственной стратегии. Причиной тому можно 

назвать недостаточную подготовленность граждан к выходу на бирже-

вые инвестиционные фонды, поскольку без освоения элементарных 

финансовых правил подобное обучение является безрассудным. 

Действия по решению проблемы с финансовой безграмотностью 

в России берут начало с 2006 года. С того момента, способы решения 

данной задачи нашли своё отражение в ряде законодательных доку-

ментов Президента и Правительства РФ. Был подготовлен проект 

Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
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населения и развитию финансового образования в Российской Федера-

ции», который завершится в 2020 году. Помимо него, представители 

таких органов власти, как Минфин РФ, Центробанк РФ, Минобрнауки 

РФ, Пенсионный фонд РФ и Роспотребнадзор, разработали и подгото-

вили проект «Национальная стратегия повышения финансовой гра-

мотности». Сроки реализации ведутся с 2017 года и рассчитаны до 

2023 г. [1]. 

В рамках реализации Стратегии более чем в 40 российских реги-

онах будут функционировать центры финансовой грамотности. Также 

на 2019 год запланировано создание рейтинга субъектов, отображаю-

щего эффективность их работы. Кроме того, предусматривается введе-

ние в образовательные стандарты необходимых параметров в части 

обучения школьников финансовой грамотности и подготовка более 40 

тыс. педагогов по этой специальности. 

Предполагается, что в ходе реализации перечисленных целей и 

задач должен возрасти человеческий потенциал, уровень благосостоя-

ния граждан и эффективность принятия ими финансово – экономиче-

ских решений. Разумеется, перечисленные задачи рассчитаны на дол-

госрочную перспективу, но результатом их достижения станет укреп-

ление экономической безопасности страны. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает современную 

молодежь, ее интересы, отличие студенческой молодежи от прочей. 

Анализируются проблемы социальной адаптации студенческой моло-

дежи, а также раскрываются основные проблемы и особенности адап-

тации студентов к условиям вуза. Проведен эксперимент среди сту-

дентов и выявлены причины их длительной адаптации. 
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ция, профессиональная подготовка, студенческое самоуправление.  

 

Актуальность изучения социальной адаптации студенческой 

молодежи, заключается в том, что именно молодежь через 10 – 15 лет 

будут определять уровень развития экономики и уровень жизни мил-

лионы людей. Вопрос, связанный с молодежью, всегда был актуаль-

ным, так как ведущее место в современном обществе занимает моло-

дежь. Решая сегодня проблемы молодежи и помогая им в определе-

нии своего жизненного пути наше государство обеспечивает себе бу-

дущее. 

Объект исследования: современная молодежь, включающая в 

себя людей в возрасте от 14 – 30 лет. 

Цель исследования:  

- изучить молодежь, отличие студенческой молодежи от прочей; 

- провести эксперимент и выявить причины длительной адапта-

ции. 

В психологии под социальной адаптацией понимают, постоян-

ный процесс активного приспособления индивида к условиям соци-

альной среды, а также результат этого процесса. Вообще адаптацион-

ная способность человека – это способность приспосабливаться к раз-

личным требованиям среды, например, к социальным, физическим, 

моральным и т.д, без конфликта с окружающей средой и внутреннего 

дискомфорта [3, с.17-21]. 

Адаптация – это предпосылка активной деятельности и необхо-

димое условие ее эффективности. В этом положительное значение 
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адаптации для успешного функционирования индивида в той или 

иной социальной роли.  

Современная молодежь - не особо отличается от молодежи дру-

гих времён, тот же возраст, те же проблемы. Но сегодня есть пробле-

мы, которых не было раньше, другая эпоха, другие правила. Для со-

временной молодежи онлайн – ведущее определение реальности, ко-

торое формирует тренды. Современная молодежь зависит от социаль-

ных сетей, современных технологий, т. е. молодежь живет в своей 

виртуальной среде. Если говорить о взаимоотношении родителей с 

детьми, то родители выстраивают партнерские отношения идут на 

компромисс, руководствуются принципом «не ругать за плохое, а 

хвалить за нормальное». Взрослые теперь не являются абсолютным 

авторитетом и сами признают, что дети превосходят их во многих 

навыках. Родители жалеют детей, стараются оказывать на них мини-

мальное давление, взваливают на себя все бытовые обязанности. Для 

исследователей также очевидно, что представители молодого поколе-

ния не могут без социального взаимодействия: не любят и не могут 

быть одни, им надо постоянно быть на связи, а качества ценятся те, 

что помогают общаться. Современная молодежь вроде бы ничем не 

отличается друг от друга, но сами они не видят себя единым поколе-

нием (не замечают того, что их объединяет), а такие увлечения как 

спорт, музыка и т. д не параметры для определения свой или чужой. 

Главная цель современной молодежи – это поиск своего пути. Моло-

дежь считает, что только в случае нахождения своего пути можно 

стать счастливым, а это главный запрос от жизни. Для молодежи сча-

стье – и есть успех. Он измеряется разнообразием жизни и удоволь-

ствием от нее, а не богатством и статусом. Среди нового поколения 

модно «самосовершенствование» и «саморазвитие», под которым по-

нимаются любые увлечения [6].  

Молодежь считает, что жизнь должна быть разнообразной и по-

этому нужно попробовать все. Что касается работы, то она должна 

быть в радость и, конечно, приносить доход, но не отнимать много 

времени: «вкалывать» молодые люди не готовы. Также выяснилось, 

что молодое поколение совсем не рвется менять мир или человече-

ство, а в первую очередь хочет сделать комфортной свою жизнь и 

жизнь близких. У представителей нового поколения присутствует 

страх разочаровать родителей. Что еще страшит современных моло-

дых, так это возможность сделать неправильный выбор, потенциаль-

ная необратимость этого выбора. Сама свобода выбора для них – не 

помощь, а затруднение. Родители с выбором не помогают, так как бо-
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ятся упреков в будущем, при этом их путь не служит примером, а 

воспринимается как «рутина и однообразие». По большому счету, 

нынешние молодые боятся «обычной» жизни без спонтанности, ин-

тенсивных переживаний и ярких впечатлений. Также молодых пугает 

одиночество и социальное несоответствие: идеальное будущее – се-

мья и друзья. Поскольку будущее кажется непонятным и пугающим, 

для молодежи характерен минимальный горизонт планирования. А 

главные ожидания от будущего – комфорт и спокойствие [8, с 216]. 

В нашем современном постиндустриальном обществе ценятся 

только знания и информация, поэтому современные люди, в частно-

сти, молодежь стремится получить образование. Усложнение трудо-

вой и социально-политической деятельности, в которой должен 

участвовать человек, вызвало повышение длительности общественно 

необходимого срока для подготовки к взрослой жизни. Современная 

молодежь дольше учится в школе, затем получает профессионально-

высшее образование, устраивается на работу, начинает получать за-

работную плату, отделяется от родителей в материальном положении 

и только потом создает семью. Студенческая молодежь – поколение, 

которое благодаря своей образованности, навыкам, физической вы-

носливостью в ближайшем будущем сможет занять видные места в 

интеллектуальной и производительной жизни современного обще-

ства. Если говорить о том, чем же отличается студенческая молодежь 

от прочей молодежи, то можно приблизительно, ссылаясь на мнения 

исследователей, сказать, молодежь друг от друга отличается мало чем 

[5]. 

У студенческой молодежи возможно больше возможностей и 

опыта, а также она выносливее и подготовлена к жизненным трудно-

стям. В студенческие годы человек знакомится с разными людьми, 

общение с которыми приносит иногда опыт, а чаще всего поддержку 

и много полезной информации. Он сталкивается с разными обстоя-

тельствами, справиться с которыми помогают наставники или начи-

нает уже применять свои знания на практике. Студенты все-таки по-

лучают намного больше информации и имеют возможность приме-

нить свои знания на практике. Молодежь считается самой активной 

частью социума и занимает одно из главных мест в условиях совре-

менного общества, поэтому чаще всего проблема молодежи ставится 

на первое место, так как именно от молодежи зависит будущее наше-

го государства. Вообще нет одного определения молодежи, исследо-

ватели расходятся во мнении, что такое молодежь [4, с.185]. 
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Одним из первых определение молодежи дал В.Т. Лисовский: 

«Молодежь – это поколение людей, проходящих стадию социализа-

ции, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образо-

вательные, профессиональные, культурные и другие социальные 

функции, в зависимости от конкретных исторических условий воз-

растные критерии молодежи могут колебаться от 16-30 лет» [7, с.180]. 

Также позднее было дано еще одно определение молодежи уче-

ным И.С. Коном: «Молодежь – это социально-демографическая груп-

па, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и социально-психологических 

свойств». Ученые определяют молодежь как социально-

демографическую группу общества, выделяемую на основе совокуп-

ности характеристик: особенности социального положения и обу-

словленные теми или другими социально-психологическими свой-

ствами, которые определяются уровнем социально-экономического, 

культурного развития, особенностями социализации в современном 

обществе [1, с.36]. 

Социальная адаптация является одним из процессов жизнедея-

тельности индивида, выражающийся во взаимодействии с обществом 

в целях приспособления к условиям социальной среды. Проблема 

адаптации стоит перед молодежью во все времена, в любом новом для 

них месте. Особенно такая проблема присуща в студенческие годы, 

студентам первого курса. Как бы сложно не было, но социальная 

адаптация является неизбежным элементом становления личности. 

Студентам первокурсникам приходится пройти нелегкий путь адап-

тации: присвоение, вхождение, формирование, усвоение, активное 

включение, проходит довольно таки долго времени, пока студент 

адаптируется. Но все-таки и это зависит от самого человека, его внут-

реннего мира, бывают такие люди, которые адаптируются в период 

долгого времени, а есть и такие которые, могут быстро сориентиро-

ваться в новом месте, найти себя, активизироваться и подключиться к 

остальным. В процессе адаптации первокурсников возникают такие 

проблемы как:  

- отрицательные переживания; 

- непосредственность мотивации выбора профессии; 

- недостаточная психологическая подготовка к ней; 

- неумение осуществлять психологическое саморегулирование 

поведения и деятельности; 

- отсутствие навыков самостоятельной работы и т. д. 
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Все эти трудности различны по происхождению, некоторые 

неизбежны, а другие носят субъективный характер и связаны лишь с 

слабой подготовкой. Но и те, и другие, при неблагоприятном стече-

нии обстоятельств могут стать толчком к психологический дезадап-

тации [2, с.81-91]. 

Изучая проблему адаптации, мы провели опрос в Чеченском 

государственном педагогическом университете среди 1- 4 курсов. 

Чтобы выяснить с какими проблемами сталкивается студенческая мо-

лодежь Чеченской Республики в процессе адаптации. Было опрошено 

около 70 респондентов, проанализировав результат опроса, мы при-

шли к выводу о том, что у 96% молодых людей среди опрошенных 

были проблемы с адаптацией не только в ВУЗе, но и с адаптацией в 

городе, так как большая часть из них из сел. Основной причиной это-

му служит неуверенность в себе, неблагоприятная психологическая 

атмосфера, давления со стороны окружения, а у многих из-за своего 

характера. Проблемой адаптации в ВУЗе чаще всего возникает из-за 

отсутствия информации. Отсутствие информации о будущей профес-

сии – не редкость. И чаще всего следует говорить о плохом знании 

первокурсниками некоторых сторон своей будущей работы. Изучение 

уровня информированности студентов-первокурсников по вопросам, 

связанным с их будущей профессией, имеет большое значение для 

организации профессиональной адаптации в вузе. Почти каждый пя-

тый студент не знает, где могут работать выпускники их факультета. 

Так же сами студенты считают, что проблема с адаптацией это и не-

умение хорошо планировать свое время (49,2%), чрезмерная учебная 

нагрузка (34,7%), недостаток необходимой литературы (27%), неуме-

ние работать с первоисточниками (15,8%), плохая подготовка, полу-

ченная в школе (12,9%). Более 49% считают проблемой длительной 

адаптации не правильный выбор профессии. 

Анализируя проведенное исследование можно сделать вывод о 

том, что с проблемой адаптации молодежь сталкивается непременно, 

главный вопрос в том, как проходит эта адаптация. Для того чтобы 

адаптация прошла без плохих последствий, особенно в период сту-

денчества, нужно правильно сделать выбор профессии, постараться 

как можно быстрее привыкнуть к новому месту, окружению, наладить 

контакт с людьми и обустроить вокруг себя все так, чтоб было ком-

фортно изнутри. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению надписей на асфальте 

в городе Тобольске. Авторами был собран необходимый материал, на 

основе которого был проведен лингвистический анализ по принципу 

значимости. 

Ключевые слова: надписи на асфальте, город Тобольск, рекла-

ма, шаблонная реклама, поздравление. 
 

Городское пространство – это сложный и специфический социо-

культурный комплекс. Этот комплекс состоит из разных составляю-

щих: улиц, микрорайонов, зданий, сооружений, транспорта, а также 

надписей и рисунков, как на асфальте, так и на стенах. Нам хотелось 

бы остановить свое внимание именно на надписях на асфальте в го-

роде Тобольске, т.к. город украшен не рисунками, а поздравлениями 

и шаблонными рекламами. Их основной целью является, не преобра-

жение улиц для создания уютной атмосферы для всех жителей горо-

да, а поздравление, признание в любви для отдельного человека и ре-

клама какой-нибудь услуги или товара. Следовательно, в статье мы 

рассмотрим рекламные и поздравительные надписи. 

http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-201.pdf
http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-201.pdf
mailto:nat-992011@mail.ru
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Предметом нашего исследования являются надписи на асфальте 

в городе Тобольске. 

Цель нашего исследования – провести лингвистическую экспер-

тизу надписей и рисунков города Тобольска по их значимости.  

Сбор материала нами проводился в городе Тобольске, а именно 

в 7, 4, 8, 6, 3а, 10 и Иртышском микрорайонах, на улице Знаменского, 

на улице Октябрьская и Семена Ремезова и Комсомольском проспек-

те осенью 2018 года. Нами было зафиксировано 25 надписей. 

После сбора материала мы перешли к следующей стадии нашей 

работы к синтезу и анализу полученных данных. Эти данные были 

нами – проанализированы по следующим показателям: 

1) по актуальности; 

2) по достоверности; 

3) по понятности; 

4) по полноте; 

5) по полезности,  

Во-первых, обратимся к анализу надписей по актуальности ин-

формации. В толковом словаре С.И. Ожегова под актуальностью по-

нимается информация, которая «очень важная для настоящего момен-

та» [8; с. 26]. 

В большинстве случаев не вся информация для каждого прохо-

жего будет актуальна. Примером тому являются выражения типа: 

«Софа, с днем рождения», «Я люблю тебя, Танюша», «Гульнара Му-

хаметовна, мы Вас любим!» и т.д. Прохожему не известны адресаты 

информации – Софа, Танюша и Гульнара Мухаметовна. Более того, 

его не интересует информация о симпатиях и поздравлениях к адреса-

там. Таких надписей было найдено 20 единиц, что составляет 80% от 

общего количества. Актуальной представляется реклама автоуслуг и 

частично пожелание доброго утра (в зависимости от времени суток), 

что составляет 20%. Следовательно, проанализировав собранные ма-

териалы по показателю «актуальность», мы пришли к выводу о том, 

что процент важной и нужной информации достаточно низок.  

Следующий критерий – достоверность. Под словом «достовер-

ный» в словаре С.И. Ожегова понимается «не вызывающий сомнений, 

надёжный» [8; с. 225]. Следовательно, достоверная информация 

должна отличаться истинностью, не должна содержать в себе ложные 

или искаженные сведения. По нашим наблюдениям информация по 

достоверности составляет 100%. Все надписи отражают истинные 

факты. Например, о Дне рождении. И рекламные объявления не будут 
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ложными, ведь рекламодателю невыгодно распространять на улицах 

города некачественную информацию. 

Рассмотрим полученные данные по показателю понятности. Под 

словом «понятный» в толковом словаре Ожегова подразумевается 

«доступный пониманию» [8; с. 724], Трудность вызвала расшифровка 

малоизвестной аббревиатуры «Р.Д.Ш.», которую обнаружили на ас-

фальте возле здания школы № 2 города Тобольска. Вероятно, данная 

аббревиатура расшифровывается как Российское движение школьни-

ков. Однако не каждый мимо проходящий человек сразу поймет, ка-

кую смысловую нагрузку несет данное сокращение. Поэтому мы не 

можем назвать эту надпись понятной, т.к. ее смысл не всеми может 

быть раскрыт однозначно. Таким образом, 24 надписи (из 25) являют-

ся понятными, что составляет 96%. 

Следующий критерий – полнота информации. С.И. Ожегов ха-

рактеризует лексему «полный» как «цельный, вполне законченный, 

исчерпывающий» [8; с. 715]. Следовательно, информацию можно 

считать полной тогда, когда нам достаточно полученных данных для 

принятия осознанного решения. Языковой материал по признаку 

«полнота информации» составляет 96%. К незаконченным относится 

аббревиатура «Р.Д.Ш.», потому что у многих она может вызывать 

недоумение.  

Категория «полезность» определяется субъектом, получившим 

информацию в зависимости от объема возможностей её использова-

ния. Т.е. нужна ли будет эта информация в дальнейшем, чтобы можно 

было ее использовать для своих нужд. Такие надписи на асфальте в 

городе Тобольске можно встретить довольно редко. В процентном 

соотношении они составляют всего 20%. К полезным надписям стоит 

отнести рекламу и пожелание доброго утра, так как реклама может 

помочь людям в поиске актуальных товаров и услуг, а пожелание с 

добрым утром поднять настроение большинству прохожим.  

Итак, собранный нами языковой материал можно разделить на 

две большие группы: это надписи для выражения любви и поздравле-

ний и рекламные надписи. 

Поздравление на асфальте это один из популярных и ориги-

нальных способов поздравления близкого человека. С помощью 

надписей поздравляют свою девушку/жену с годовщиной, друга с 

Днём рождения, родителей с юбилеем и т.д.  

Тем не менее, с юридической точки зрения рисование краской 

на асфальте может быть расценено правоохранительными органами 

как мелкое хулиганство – повреждение чужого имущества. Ответ-
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ственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 20.1 

Кодекса РФ «об административных правонарушениях в виде штрафа 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей, или административного 

ареста на срок до пятнадцати суток» [6]. 

Вторая группа  типичные рекламы и объявления. Они состоят 

из текста и номера телефона, либо указателя в сторону рекламируемо-

го объекта. Некоторые рекламные объявления наносятся по трафарету 

с целью сэкономить время. Именно такие шаблонные рекламы явля-

ются частыми в нашем городе. Значительное количество шаблонных 

реклам концентрируется в Тобольске на Комсомольском проспекте, 

на улице Октябрьской и Семена Ремезова.  

Необходимо отметить, что в 2013 году рассматривался законо-

проект № 600029-5 по внесению поправок в федеральный закон о ре-

кламе, согласно которым реклама, наносимая на стены зданий, на по-

верхности тротуаров, велосипедных дорожек и автодорог, запреща-

лась [3; 4]. Однако законопроект во втором чтении не был принят [5]. 

В принятом в мае 2013 года варианте закон упрощает демонтаж 

рекламы, кроме того органам местного самоуправления районов и 

округов передаётся право самостоятельно определять типы и виды 

разрешённых рекламных конструкций, в том числе располагаемых на 

зданиях и иных объектах недвижимости [1; 2; 7]. 

Итак, проведя лингвистическую экспертизу, мы выявили, что 

20% собранной информации является актуальной и полезной, досто-

верной 100%, понятной и полной  96%. А значит, на улицах города 

Тобольска большая вероятность увидеть достоверную, понятную и 

полную информацию. Актуальная и полезная информация встречает-

ся реже.  

Также, можно сделать вывод о том, что в представленных мате-

риалах не содержатся слова, способствующие разжиганию межрели-

гиозной и межнациональной розни, оскорбительные элементы умо-

ляющие честь и достоинство человека и информация, носящая экс-

тремистский характер. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль традиционных ценно-

стей семьи как определяющего фактора формирования личности, 

укрепления института семьи и государства в целом.  

Ключевые слова: семья, ценности, традиционные ценности. 

 

На сегодняшний день к вопросам семьи проявляется интерес как 

в политике (разрабатываются и внедряются различные меры государ-

ственной поддержки), общественной жизни, так и в научной среде в 

области гуманитарных знаний. Один из основных аспектов обраще-

ния к семье – это ее значение для современного человека. Семья – 

важнейший социальный институт, отвечающий за воспроизводство 

населения, воспитание и социализацию подрастающего поколения. 

Именно в семье формируются и передаются накопленные знания, 

умения и навыки, а также традиции и ценности. Последние играют 

особую роль в жизни человека.  

Происходящие во всем мире динамичные изменения в социаль-

ной, экономической, политической, общественной сферах жизни, не 

могли не затронуть и современную семью. Отчетливо прослеживают-

ся социокультурные тенденции, наиболее значимо влияющие на из-

менения в семейных отношениях – «возросшая интеллектуальная и 
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http://www.rg.ru/2013/05/14/reklama-dok.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=600029-5&02
mailto:iiivanov@mail.ru
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поведенческая автономия индивида» [3, 14]. С одной стороны, воз-

растающее давление на человека ряда экономических, социальных 

проблем заставляют его быть сильнее, вырабатывать инициативность, 

всесторонне развиваться чтобы быть конкурентоспособным в этом 

мире. С другой стороны, по мнению исследователей «рост рациона-

лизма и индивидуально-личностного начала привел к доминированию 

прагматизма, вещизма, эгоистического и эгоцентрического индивиду-

ализма, разрушительных для совместной жизни и деятельности лю-

дей» [3, 14]. Более того, следует отметить, что новые возможности в 

сфере личностного развития, которые открывает современное про-

странство культуры для человека может стать враждебным для него 

самого, поскольку те потоки информации, которые поступают с раз-

ных сторон, могут просто дезориентировать.  

Таким образом, можно говорить о том, что в культуре совре-

менности человеку трудно найти определенные ориентиры (маяки) 

своей жизни, поэтому необходима надежная точка опоры. Именно 

семья, та базисная структура, которая может поддержать индивида в 

любой ситуации. Несмотря на происходящие изменения в современ-

ном пространстве культуры, что находят отражения и в семейных от-

ношениях (смена социальных ролей, преобладание индивидуальных 

ценностей, зачастую сложное материально-экономическое положе-

ние), семья остается устойчивым социальным институтом и играет 

значительную роль для стабильного развития государства. Именно в 

семье происходит инкультурация и социализация подрастающего по-

коления, там же закладываются основы для формирования граждани-

на. Сегодня, государство обращает пристальное внимание на пробле-

мы семьи и оказывает меры поддержки, но в основном такие меры 

носят характер материальной помощи [1]. Однако, для укрепления 

позиций семьи в современном пространстве культуры экономических 

мер недостаточно. В этом ракурсе особую актуальность приобретает 

обращение к традиционным ценностям, как фундаменту формирова-

ния семьи, где традиционные ценности выступают как некие ориен-

тиры внутрисемейного взаимодействия.  

Традиционные ценности обеспечивают связь между поколения-

ми, наполняя эту связь смыслами и ориентирами. Традиционные цен-

ности обладают такими свойствами как: устойчивость, стабильность, 

историчность, универсальность [2]. Эти качества традиционных цен-

ностей позволяют семье оставаться базисной структурой, которая 

призвана обеспечить взаимодействие личности с социумом и культу-

рой в целом. 



354 

 Традиционные ценности не исключают изменений, но эти из-

менения происходят плавно и одновременно с трансформацией само-

го общества, при этом исключая слепое копирование и насильствен-

ное перенесение чуждого мировоззрения. Они позволяют сохранить 

самобытность, что в настоящее время являет собой острую проблему 

в сохранении своих национальных особенностей в мультикультурном 

мире. Обладая устойчивостью, традиционные ценности становятся 

якорем для человека в динамически меняющемся мире.  

Таким образом, обращение к традиционным ценностям – это не 

возврат в прошлое, не регресс, а вариант решения того, чтобы челове-

ку не остаться опустошенным, потерянным, заблудившимся в сего-

дняшнем дне. Это опора, которая даст устойчивость, ибо потеря цен-

ностей – в будущем потеря смысла жизни, нравственных регуляторов, 

а значит в будущем угроза воин, насилия и разрушений. Поэтому в 

современной семье традиционные ценности должны быть по-

прежнему значимы. Если, с одной стороны, семья, будет охранять, 

чтить и защищать ценности своего рода, народа, государства, а с дру-

гой стороны, традиционные ценности будут являться тем механиз-

мом, который будет позволять семье сохранять устойчивость в ситуа-

ции нестабильности, тогда сохраниться надежда на благополучное 

развитие нашей страны в будущем. 
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Аннотация. В статье анализируется сущность и исторический 

аспект информационных войн как проблемы соперничества в сфере 

интеллектуального, духовного и морального развития общества. Ав-

торы указали методы их ведения, важнейшим из которых является 

манипуляция сознанием людей. Охарактеризовали направления веде-

ния «информационных войн», проследив их эволюцию в историче-

ском контексте.  

Ключевые слова: информационная война, информационная 

безопасность, глобальная конкуренция, идеология.  

  

На современном этапе развития общества, в условиях глобаль-

ной информатизации, термин «информационная война» является 

важным и актуальным. Его понимание позволяет разобраться в нюан-

сах явлений и процессов современной политической жизни общества. 

Однако до сих пор в его трактовке наблюдаются разногласия.  

Практически единогласным является признание «информацион-

ных войн» в качестве целевых действий, направленных на достиже-

ние информационного превосходства путём нанесения ущерба ин-

формации и информационным процессам противника. Еще в 2001 го-

ду, Первый генеральный секретарь ООН - Кофи Аннан, отнес инфор-

мационные войны к главным угрозам личности, общества и государ-

ства в информационном пространстве. [1] В настоящее время данный 

термин понимается как информационное противоборство, так и как 

информационная психологическая война. 

Важно заметить, что в современном мире много внимания уде-

ляется информационным войнам в контексте информационной без-

опасности, прежде всего в научно-технической, экономической и во-

енно-политической сферах. 

К сожалению духовная безопасность общества не является 

предметом специальных исследований ученых. Но при этом исследо-

ватели признают, что духовно деградированный человек с искажен-

ными нравственными, интеллектуальными и эстетическими нормами 

поведения не может являться созидающим элементом общества. По-

этому в настоящий период развития информационного общества, 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=samusenko276%40gmail.com
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важным представляется распространение информационной безопас-

ности и на духовную сферу. При ее разработке особое внимание сле-

дует уделить информационным войнам задачами которых являются:  

- формирование атмосферы бездуховности и безнравственности, нега-

тивного отношения к культурному наследию противника; 

- манипулирование общественным сознанием и политической ориен-

тацией социальных групп населения страны с целью создания поли-

тической напряженности и хаоса. 

Информационные войны всегда использовались руководством 

государств с целью сокрушения противника. Ярким примером явля-

ется XX в. в мировой истории. Так, после Великой Отечественной 

войны СССР стал мишенью для информационной агрессии США. Це-

ли и задачи информационной войны были представлены в директиве 

руководителя разведки США А. Даллеса в послевоенный период.  

В XX в. отмечалось стремительное развитие новых отраслей 

промышленности. Современный мир техники представляли компью-

теры, космические спутники, сверхзвуковая авиация, мировая инфор-

мационная сеть. Сначала в повседневной жизни стали использовать 

радио, а с 60-70-х телевидение. Телевидение было направлено на то, 

чтобы удовлетворить интересы и вкусы разных слоев населения. В 

это время СМИ переходят в информационно-психологическую атаку. 

В обществе растет неустойчивость. "Великий перелом" означал мас-

совый переход к новому мировоззрению, опирающемуся на систему 

мифов. Главный момент – смена веры. Ранее это была вера в то, что 

СССР прокладывает путь в светлое будущее, социализм, лучшее 

устройство общества, научная основа жизни – марксизм. Теперь все 

резко меняется» [2, с. 212]. 

1988 год богат многими событиями, которые повлияли на даль-

нейшую жизнь в СССР: начало второго этапа перестройки, советско-

американское военно-морское противостояние у берегов Крыма, 

начало Карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном. 

На фоне всех этих событий СМИ позволяют формировать у населения 

образ врага или политического лидера, который отвечает интересам 

определенных организаций или стран. Кроме того, что под влиянием 

СМИ меняется идеология государства, меняются моральные нормы 

поведения человека.  

В 90-е годы ХХ века отмечался новый виток информационного 

противостояния. В это время происходит развал СССР, открытие гра-

ниц, активное вхождение интернета в повседневную жизнь людей. 

Отмечалось обилие информации.  
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Особенностью информационной войны является, то, что она ве-

дется по нескольким направлениям. Основные действия происходят в 

социокультурной сфере: в сфере образования, науки, охраны приро-

ды, экономики, СМИ, органах управления государством, силовых ве-

домствах. 

Важнейшим методом ведения информационной войны является 

манипуляция сознанием. Населению государств через все информа-

ционные ресурсы доставляется ложная информация. В результате 

этих действий население оказывается деморализованным и в первую 

очередь – молодёжь. Для управления, манипулирования, как обще-

ством, так и отдельной личностью являются не информированность и 

дезинформированность, инфантильность личности и общества в обла-

сти освоения современных средств массовой информации.  

На многих сайтах пропагандируются идеи нацизма, национа-

лизма, насилия. Молодежь, которая очень много времени проводит 

под давлением такой информации (через интернет, телевидение) уже 

считает насилие нормой поведения. Отсюда все больше сообщений о 

детской, подростковой жестокости. В итоге формируется поколение 

циничной молодежи, у которой приоритетны культ денег и силы.  

Таким образом, последствия информационных войн всегда ока-

зывают негативное воздействие на развитие социокультурного уровня 

государства. Эффективным средством защиты в этой сфере может 

быть только наличие цивилизационно-культурных ресурсов данной 

страны и существование развитых представлений относительно этих 

ресурсов в контексте информационной безопасности. 
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Аннотация. В данной статье, на примере и анализе опыта язы-

кового сопровождения работы СМИ на Зимней Универсиаде 2019 в г. 

Красноярске. Подчеркивается важность использования ресурсов со-

циально-гуманитарных дисциплин, при языковой, психологической и 

культурно-информационной подготовке волонтеров. 
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Россия, несмотря на напряженность в международных отноше-

ниях, по-прежнему является частью мирового экономического, поли-

тического, образовательного, спортивного, культурного, коммуника-

тивного пространства. Универсиада 2019 в г. Красноярске продемон-

стрировала необходимость использовать ресурсы социально-

гуманитарных наук, преподаваемых в вузе для решения задач меж-

культурного общения. Кроме того это событие подчеркнуло необхо-

димость акцентировать внимание на базовых компетенциях личности: 

социальных, информативных, коммуникативных, межкультурных и 

определенных знаний и навыков.  

Наиболее востребованными среди персонала и волонтеров Уни-

версиады, а также среди ее участников оказались языковые, комму-

никативные навыки, а также включенность в культурный контекст, 

общий для большинства представляющих мир сообществ (то, что 

позволяет общаться, эффективно взаимодействовать)[1, с.25]. 

Мы постараемся проиллюстрировать данный тезис на примере 

работы волонтёра на позиции «содействие СМИ», особенностях его 

языковой подготовки, функциях, проблемах. 

Универсиада – это не просто крупное спортивное событие, это 

праздник спорта и молодости. Грандиозное по своим масштабам ме-

роприятие не могло обойтись без помощи волонтёров. Около 5000 че-

ловек сопровождали игры, оказывали помощь участникам в инфор-

мационном плане, обеспечивали комфортное проведение всех меро-

mailto:alina.wollf@mail.ru
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приятий в городе. Вопрос о важности знания иностранного языка и 

владения основными компетенциями в подготовке волонтеров зани-

мал ключевое место. 

Безусловно, ни одно мероприятие не обходится и без СМИ. 

Большое количество фотографов, журналистов, телерадиовещателей 

из различных стран сопутствовали играм. По данным Исполнитель-

ной дирекции аккредитацию прошли более тысячи представителей 

новостных агентств, печатных изданий и телерадиовещательных ком-

паний. Эти люди позволили оставаться в курсе событий даже тем, кто 

находился в сотнях километров. Все записи матчей, статьи, рейтинги, 

многочисленные фотографии останутся доступными для любого же-

лающего. Однако даже эти подготовленные, казалось бы, к любым 

ситуациям люди, нуждались в помощи и содействии волонтеров язы-

кового сопровождения. Для этого организаторами была подготовлена 

специальная волонтёрская позиция «содействие СМИ». 

Как показывает многолетняя практика организации подобных 

мероприятий, от волонтеров требуется готовность к общению, ис-

кренность, умение выслушивать собеседника, профессиональная эти-

ка, организаторские способности, артистизм, умение управлять обще-

нием.  

В связи с этим речь должна идти не просто о знании иностран-

ного языка, а о коммуникативной компетенции в целом. Коммуника-

тивная компетенция в самом общем смысле понимается как овладе-

ние сложными коммуникативными навыками и умениями, формиро-

вание адекватных умений в новых социальных структурах [2, с.16]. 

В функционал рассматриваемой нами волонтерской позиции 

входило: сопровождение, координация, информирование, открытие 

зон для интервью, наблюдение за фотозонами, местами для СМИ, 

трибунами для СМИ, поддержание порядка в целом. 

В весь функционал и на все позиции требовалось языковое со-

провождение, т.к работа происходила не только с русскоговорящими 

сотрудниками СМИ. 

Необходимые навыки: 

1. Разговорный английский. 

2.Знание терминологии для специальных целей (язык спорта). 

3. Бытовой, коммуникативный перевод (навигация, информиро-

вание по мероприятиям в целом). 

Предварительная подготовка включала в себя несколько этапов: 

1) Все волонтёры проходили несколько тестов на официальном 

сайте, куда входила проверка знания основной информации об Уни-

версиаде и определение уровня знания английского языка. 
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2) На позицию содействие СМИ необходимо было пройти он-

лайн- собеседование на английском языке. 

3) Общий сбор всех волонтёров, мастер классы, экспресс-тесты. 

4) Инструктаж об обязанностях и компетенциях. 

Несмотря на предварительную подготовку и инструктаж всех 

волонтёров, не обошлось без ситуаций, в которых возникли трудно-

сти. 

Одной из главных трудностей была неспособность волонтеров 

поддержать обычный бытовой разговор во время передвижения по 

объекту.  

Следующая проблема связана с потерей бдительности и волне-

нием в стрессовых ситуациях. Она проявляется в неспособности 

сконцентрироваться на смысле высказываний (вопросов) сопровож-

даемого лица во время шумно матча, среди болельщиков, большого 

скопления народа. Во время шумного хоккейного матча, сконцентри-

роваться и понять английскую речь, для волонтёра было очень слож-

но. 

Много трудностей возникло в связи с неспособностью понять 

английский язык не-носителей языка (например, журналиста из Ки-

тая, Чехии). Причины непонимания можно обозначить следующим 

образом: особенности звучащей речи не-носителя, в первую очередь, 

сильный акцент; неправильное построение фраз и предложений 

(грамматические, стилистические ошибки, нарушение сочетаемости 

слов и узуса); индивидуальные особенности речи (слишком быстрый 

темп, низкая громкость речи, отсутствие четкости произнесения фраз, 

неправильная артикуляция). 

Этих проблем вполне можно избежать или минимизировать при 

подготовке к любому будущему мероприятию. Для этого необходимо 

задействовать ресурс социально-гуманитарных предметов в универ-

ситете. 

Следует сделать акцент на говорение, давать ученику высказы-

вать своё мнение и «провоцировать» на разговор на иностранном зы-

ке. При возможности имитировать различные «стрессовые» ситуации, 

разговор сразу с несколькими собеседниками, импровизацию на раз-

личные темы. Необходимо развивать навыки аудирования и восприя-

тия звучащей речи не-носителей языка. Желательно больше времени 

уделять социально-гуманитарным наукам, направленным на изучение 

культур различных стран (страноведение, политология, история, ми-

ровая художественная культура, основы межкультурной коммуника-

ции). Знакомство волонтеров с данными предметами поможет полу-
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чить знания традиций, этикета, представления о языковых и культур-

ных реалиях, знание необходимой терминологии.  

Также необходимо развивать социокультурный компонент зна-

ний. Данный компонент включает в себя совокупность знаний о 

национально-культурных особенностях и различиях носителей род-

ной и иноязычной культуры, умение выделять общее и находить точ-

ки соприкосновения [3, с.16]. 

Опыт, полученный при проведении Универсиады в г. Краснояр-

ске, безусловно, нуждается в дальнейшем анализе и систематизации. 

Мы надеемся, что данный опыт будет учтен при проведении крупных 

международных соревнований в России. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы не вызывает сомне-

ния, т.к. документальному кино как виду искусства, принадлежит 

важное место в социокультурном пространстве современного обще-

ства.  

Документальное кино функционирует в «универсальном внеш-

нем знаковом контексте» культуры, обладая собственными атрибу-

тивными признаками, функциональной нагрузкой, структурно-

иерархическим статусом.  

Его исследование в социокультурном пространстве современно-

го российского общества дает возможность выделить сущностные ха-

рактеристики этого концепта. 

Социокультурное пространство - фундаментальный и базовый ком-

понент, занимающий доминирующую позицию в гуманитарных науках.  

Концепт «социокультурное пространство» получил развитие в 

трудах О. Шпенглера, П. Сорокина и других ученых. Методологиче-

ские основы и подходы в его изучении обозначают актуальность син-

теза всех его составляющих [1, с. 41-49].  

Это понятие формируется в диффузионизме, представители ко-

торого считают главным содержанием исторического процесса диф-

фузию, контакт, столкновение, заимствование, перенос культур.  

 «Пространство... есть некая строго обособленная от чувствен-

ной сиюминутной действительности духовная сущность», - писал О. 

Шпенглер, которую человек всегда пытается применять во взаимо-

действии с окружающим его миром. Этот концепт можно трактовать 

как феномен, «вписываемый» в систему или территорию, и оказыва-

ющий определенное влияние на изучаемое явление, что позволяет 

рассматривать его как жизненную среду обитания человека, в которой 

он через определенные приемы жизнедеятельности обретает свое ме-

сто, положение, равновесие [2, с. 346]. 

Обладая такими онтологическими свойствами, как объектив-

ность, непосредственная связь с материальными субстратами и чело-

веческой деятельностью, социокультурное пространство воспроизво-

дится и трансформируется [3, с.150-157].  

По П. Сорокину, общество, культура и личность не отделимы 

друг от друга, и составляют единое социокультурное пространство. 

Это позволяет рассматривать его как многофункциональную фило-

софскую категорию [4, с. 169].  

Как многоуровневое, многоэтапное и разноплановое явление, 

развитие которого представляет собой изменение состояний, проис-
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ходящих при условии сохранения их основы, этот концепт постоянно 

наполняется новым содержанием.  

Нужно отметить, что документальное кино активно включается 

в социокультурное пространство общества, вне которого не может 

существовать. Чтобы стать его элементом, оно подвергается семиоти-

зации, т.е. разделяется на область объектов, имеющих смысл, и объ-

ектов, представляющих лишь самих себя, что позволяет ему, как 

участку семиосферы, приобретать организованный характер и дости-

гать саморегулировки. Таким образом, в создании фильма учитывает-

ся семиотика и специфика конкретного социокультурного простран-

ства. А результатом является формирование образа этого феномена, 

создающего пространственную модель универсума [5, с. 205]. 

Являясь частью социокультурного пространства общества, до-

кументальное кино обладает определенным комплексом преобразова-

ний. Его интегративное начало формируется под воздействием про-

цесса развития и характеризуется постоянным движением и измене-

нием. Это – не просто само раскрытие содержания фильма, актуали-

зация, уже заложенных в нем, потенций, а смена состояний, в основе 

которой лежит невозможность, по тем или иным причинам, сохране-

ния существующих форм функционирования этого вида искусства. 

Здесь важна преемственность между качественными изменениями в 

обществе, а также аккумулированная связь последующего развития 

технологий создания кино с предыдущим. 

Социокультурное пространство - многофакторное и многомерное 

проявление реальности. Это - интегральный феномен, сочетающий 

ключевые параметры социального и культурного развития общества и 

рассматриваемый с позиций его содержания и структуры [6. с. 15]. 

Содержание социокультурного пространства современного рос-

сийского общества разнородно и многообразно. Для целей нашего ис-

следования мы выделяем в нём культурные архетипы (парадигмы 

культуры), культурные темы, эстетические нормы и типы социально-

го взаимодействия. 

В структурном плане эти элементы представлены на трёх уровнях: 

социальном, ценностно-символическом и информационно-

коммуникативном [7]. 

Можно констатировать, что пространство нашего объекта иссле-

дования соотносится с социокультурное пространство общества, от-

ражая культурную и социальную деятельность человека. 

Социокультурное пространство – это единовременный срез социо-

культурной системы, которая получает отражение в этом виде искус-
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ства, анализируя социум как единое целое через синхронную струк-

туру социальных отношений и типов социального взаимодействия 

разных субъектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что документальное кино 

занимает особое место в социокультурном пространстве российского 

общества, отражая изменения, происходящие в его истории средства-

ми этого вида искусства. 
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единицах заключены разные знания о жизни народа и его религиозно-

духовном наследии. Цель статьи – показать когнитивную и семанти-

ческую уникальность фразеологизмов, в которых отражается суть 10 

божественных заповедей. 

Ключевые слова: лингвоконфессиология, религия, культура, 

фразеология, фразеологическая единица, концепт. 

 

В последние годы ученые выделяют новое направление совре-

менной лингвокультурологии – лингвоконфессиологию. Становле-

нию этого направления способствовало множество экстралингвисти-

ческих факторов, «важнейшим из которых выступает начавшийся с 

конца 20-го столетия процесс религиозно-православного и духовно-

нравственного возрождения всего российского социума» [1, с.1]. 

В направлении «лингвоконфессиология» познавательный ак-

цент направлен на «выявление и описание тех или иных языковых 

феноменов и уровней национальных языков в зависимости от кон-

кретной конфессиональной принадлежности этноса, преломившейся и 

отразившейся в первую очередь именно в языке как артефакте куль-

туры» [1, с.2].  

Понятия конфессия, религия, культура и язык тесно связаны 

между собой, они образуют когнитивное единство. Каждая конфессия 

объединена с религиозным духовным опытом человечества и отража-

ет духовные и культурные ценности, стереотипы, обряды, способ ве-

дения хозяйства конкретного народа. Конфессия реализуется посред-

ством конкретного языка и может актуализироваться в текстовых 

формах различных жанров, особенно в текстах священных, богослу-

жебных книг. Именно национальный язык является аккумулятором 

конфессиональной памяти и духовной культуры каждого социума. 

Каждая конфессия религиозна, так как религия репрезентируется в 

рамках конкретной конфессии [2].  

В сознании любого человека, принадлежащего к какому-либо 

конкретному народу, существуют мыслительные образы, которые 

являются отражением его ментального мира. Эти образы стоят за 

языковыми знаками, которые репрезентируются в национальном 

языке данного народа. Следует также отметить, что появление этих 

образов обусловливается конфессиональной культурой, к которой 

принадлежит этот человек. Так складывается религиозное (конфес-

сиональное) сознание, которое Л. Ю. Буянова определяет как «исто-

рически и хронологически длительный и семиотически сложнейший 

процесс «оязычивания» посредством национальных языков духовно-
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нравственных основ и этики соответствующей конфессиональной 

культуры, закрепления в различных языковых единицах и концептах 

денотативно-сигнификативной специфики феноменов, формирующих 

картину своего конфессионального мира» [1, с.5].  

В рамках исследуемой проблемы из ряда языковых единиц нас 

интересуют, прежде всего, фразеологические единицы (ФЕ), кото-

рые формируются в национальном языке и передаются от поколения 

к поколению носителями языка. В свою очередь национальный язык 

играет огромную роль в формировании национальной культуры, ко-

торая определяет внутренний духовный мир языковой личности, че-

ловека, исповедующего и/или относящегося к той или иной религии 

(конфессии). Проанализировав ФЕ конкретного национального языка, 

мы по лингвистическим маркерам (ключевым словам и т.п.) можем 

определить, к какой конфессии он относится, какие духовно-

нравственные и материальные ценности доминируют в его нацио-

нальной культуре. 

Существует такое понятие, как конфессиональная память, в 

которой национальный язык закрепляет основные конфессиональные 

ценности (смыслы, символы, образы, концепты и т.д.) той или иной 

религии. Одним из репрезентантов конфессиональной памяти явля-

ются ФЕ. Через образы, символы, семиотику, смыслы, ассоциации и 

т.д., которые актуализируются в ФЕ, передаётся специфика религиоз-

но-культурного опыта и конфессиональной памяти поколений, за-

креплённая в национальном языке. Большинство ФЕ обладает куль-

турно-национальным своеобразием, и в памяти носителя языка суще-

ствует интертекстуальная связь между ФЕ с тем или иным кодом 

культуры.  

В православном религиозно-культурном опыте основные ценно-

сти связаны с морально-этическими нормами, которые зафиксирова-

ны в 10 божественных заповедях [3]. Нравственные законы этих запо-

ведей в русском языке были интерпретированы с учетом обычаев и 

традиций жизни русского этноса. Эти интерпретации сохранились в 

ФЕ русского национального языка, в данном случае они выступают 

прецедентными текстами. Фразеологическая презентация библейских 

заповедей посредством ФЕ осуществляется не прямо, а в скрытой ме-

тафорической форме, при этом такие ФЕ в русском языке выражают 

негативное отношение к нарушению соответствующей религиозно-

нравственной нормы, давая ему резко отрицательную оценку в образ-

но-экспрессивной форме.  
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 «Возлюби Господа твоего всем сердцем» Я Господь, Бог 

твой … да не будет у тебя других богов пред лицом моим пред-

ставлена такими ФЕ, как: помогай Бог; Бог помочь; Слава Богу; Мо-

лить Бога; Христом Богом и т.д. Не произноси имени Господа, Бо-

га твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, 

кто произносит имя Его напрасно. Если угодно будет Богу 

 «Не прелюбодействуй» представлена такими ФЕ, как: 

наставлять рога, жена Потифара 

 «Не убивай» представлена такими ФЕ, как: обагрять руки в 

крови; повергать в прах; переступить через труп 

 «Не кради» представлена такими ФЕ как: не чист на руку; за-

пускать руку/лапу во что/куда; залезать в карман 

 «Не лжесвидельствуй» Не произноси ложного свидетель-

ства на ближнего твоего представлена такими ФЕ, как: врет как си-

вый мерен; вешать собак на шею; метать петли; для отвода глаз; 

бросить камень, ложь во спасение 

 «Почитай отца твоего и мать» Почитай отца твоего и мать 

твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог 

твой, дает тебе представлена такими ФЕ, как: Иван родства непом-

нящий 

 «Не пожелай чужого» Не желай дома ближнего твоего; не 

желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 

его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего представлена таки-

ми ФЕ, как: завистью ничего не возьмешь; нет пропасти супротив 

завистливых глаз; злой плачет от зависти, а добрый от радости или 

от жалости; в лихости и зависти нет ни проку, ни радости; жнёт, 

где не сеял 

 Десятая заповедь «Не судите и не будете судимы» представ-

лена такими ФЕ, как: перемывать косточки; надувать в уши; злой на 

язык; суды да пересуды 

 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на 

небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не покло-

няйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 

наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, 

ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим 

Меня и соблюдающим заповеди Мои: золотой телец 

 Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней рабо-

тай, и делай всякие дела твои; а день седьмой – суббота Господу, Богу 

твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь 
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твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, кото-

рый в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и зем-

лю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благосло-

вил Господь день субботний и освятил его. 

Как мы можем наблюдать, православная конфессиональная спе-

цифика ярко представлена в русском языке посредством фразеологи-

ческих единиц. На этом нельзя останавливаться, для более точного 

анализа специфики национального языка нужно привлекать не только 

паремии, но и литературные произведения. В заключение следует об-

ратить внимание на то, что это направление только начинает свое раз-

витие, и оно перспективно с использованием новой терминологии. 

Для исследований в этой области нужно привлечь большее количе-

ство единиц, это позволит шире взглянуть на проблему и сделать бо-

лее точные выводы. 
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Проблема интерпретации антисоветской пропаганды недоста-

точно изучена российской исторической наукой, в частности, началь-

ного этапа становления идеологической антисоветской пропаганды 

средствами американских СМИ, в связи с чем мы рассматриваем ред-

кие, только недавно ставшие доступными источники, по которым 

можно судить об этом начатом процессе.  

Общественно-политическая значимость нашего исследования 

обусловливается не только констатацией сегодняшнего противостоя-

ния России и Запада, в виде, например, экономических санкций, но и 

изучением непрерывно нарастающего, начиная с 40-хх годов ХХ сто-

летия, механизма, машины «идеологических войн», а также того фак-

та, что процессы манипулирования общественным сознанием стано-

вятся все тоньше, незаметнее и разветвленнее до такой степени, что 

даже опытный политик не всегда вовремя может улавливать скрытый 

подтекст манипуляции и, соответственно, пропаганды.  

Сложный процесс создания системы стереотипов, оценок, 

предубеждений, установок и, наконец, мифов, предпринятый амери-

канскими СМИ, впервые обнаружил всемирный характер противосто-

яния не отдельных государств, а целых политических систем. В связи 

с этим мы сочли необходимым проследить и проанализировать исто-

ки и состав начальных элементов системы антисоветской пропаганды, 

которую в свое время называли «машиной». 

Наше исследование Фултонской речи как начала антисоветской 

пропаганды в The Washington Post и The New York Times, а также 

формирования антисоветских стереотипов и предубеждений сред-

ствами американских СМИ показало, что речь Черчилля стала от-

правной точкой, резким поводом для мгновенного и стремительного, 

будто заранее заготовленного, запуска механизма, обеспечивающего 

уже много лет антисоветскую пропаганду. Мы обнаружили, что уже 

на начальном этапе созданный американскими СМИ новый образ Со-

ветского Союза был далек от реальности, преувеличен, поскольку 

был направлен на обслуживание нового политического заказа.  

Так, например, 10 марта газета The New York Times опублико-

вала статью с провокационным заголовком «Challenge to Russia: lift 

the iron curtain! Let the world know to Soviet Union and put an end suspi-
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cion» (Вызов России: поднимите железный занавес! Пусть мир узна-

ет Советский Союз и покончим с этим). В статье Артур Кестлер до-

казывал отсталость социалистического строя от капиталистического, 

указывая на то, что советские граждане страдали манией преследова-

ния, поскольку «no Soviet citizen, except on special permission, was 

allowed to leave the frontiers of his country» (ни один советский граж-

данин, не имея специального разрешения, не мог покинуть границу 

страны, или дружить с иностранными журналистами и инженера-

ми в России) [NYT, 1946, 10 марта, p. 107]. 

 Таким образом, у читателей газеты формировался образ совет-

ского человека как человека мнительного, слабого, внушаемого, не 

знающего, как вести себя за рубежом. 

5 дней спустя газета NYT опубликовала информацию с заголов-

ком «Spanish radio defends Charchill against Stalin» о том, что «Russia 

not only terrorizes the small nations but also seriously menaces the great 

powers» the Madrid radio said» (Россия не только терроризирует ма-

ленькие страны, но и серьезно угрожает великим державам», как пе-

редает мадридское радио) [NYT, 1946, 15 марта, p. 2]. Отметим, что 

негативные оценки Советского Союза в публикациях газет не под-

креплены фактическим материалом. Представляя Советский Союз как 

империю зла, авторы публикаций не утруждали себя аргументацией 

той или иной точки зрения.  

Публикации газеты The Washington Post (WP) имели более нега-

тивную и резкую оценку Советского Союза, чем NYT. 12 марта 1946 

г. газета опубликовала статью У. Липмана, в которой утверждалось, 

что мир имеет дело с абсолютной злой силой СССР, направленной 

против Европы, Китая и ближнего Востока [WP, 1946, 12 марта, p. 7]. 

По мнению автора, уже не существовало даже теоретической воз-

можности того, что удастся достичь мира. Россия не может покорить 

Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты не могут покорить Рос-

сию, но обе страны могут быть втянутыми в войну [там же].  

Наряду с этим, даже в бытовых ситуациях американские СМИ 

усматривали скрытую угрозу, затаенную агрессивность русского 

народа, манию преследования, нежелание и неумение коммунициро-

вать. 

Итак, в 1946 году были созданы выгодные для американской полити-

ки стереотипы и мифы о Советском Союзе, которые на долгие деся-

тилетия определили преимущество в интерпретации любого ответно-

го шага советской политики, а также возможность манипуляции об-

щественным сознанием большинства народов мира.  
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1 декабря 1947 года в номере NYT опубликована статья о том, 

что министр иностранных дел СССР В.М. Молотов отклонил при-

глашение, представленное посольством США, на конференцию с гос-

секретарем США Маршаллом. Более того, «It was the first time in his 

career as Secretary of State that General Marshall even indirectly had taken 

the initiative to get private talk with Mr. Molotov. Mr. Molotov, however, 

declined the invitation» [NYT, 1947, 1 декабря, р. 1] (впервые за свою 

карьеру в качестве государственного секретаря генерал Маршалл 

даже косвенно выступил с инициативой наладить личную беседу с г-

ном Молотовым. Г-н Молотов, однако, отклонил приглашение).  

Газета The Washington Post так же опубликовала статью о том, 

что «Вячеслав Молотов отклонил приглашение на завтрашнюю обе-

денную конференцию с госсекретарем Джорджем Маршаллом» [WP, 

1947, 1 декабря, р. 1]. Как и NYT, газета WP акцентировала внимание 

на том, что «это был первый раз, когда Маршалл даже взял на себя 

инициативу поговорить с Молотовым наедине» [там же].  

Возможно, авторы обеих газет усмотрели в этом нежелание со-

трудничества Советского Союза в целом, несмотря на предложения со 

стороны США о переговорах на конференциях и личных встречах.  

Более того, мы показали, что вчерашнего союзника искусствен-

но «превращали» во врага, поскольку требовалось обосновать образ 

капиталистического строя как единственно верного и лучшего. И 

наконец, мифический образ СССР американские СМИ завершили 

картиной постоянного источника фантомной угрозы войны, пред-

ставляя Советский союз в качестве главного агрессора. 

Проведенный нами анализ отражения Берлинского кризиса в 

WP и NYT как развития и укоренения в массовом сознании антисо-

ветских настроений, а также отражения образования НАТО в WP и 

NYT как процесса окончательного разделения мира на два политиче-

ских лагеря, выявил, что американская пресса все более расширяла и 

укореняла стереотип бескомпромиссного, деспотичного, неизменного 

режима в Советском Союзе. Кроме того, начавшаяся тенденция раз-

деления на «своих» и чужих», представленная западным капитали-

стическим миром и коммунистическим советским, в 1946 году, про-

должается с привлечением новых фактов и усилением негативной 

оценки социалистического строя. Акцентируя свою роль спасителя 

мира от «коммунистической заразы», американские СМИ, с одной 

стороны, умалчивали и корректировали высказывания своих лидеров, 

с другой стороны, доводили до абсурда, высвечивая самые шокиру-

ющие моменты, любые действия Советского Союза.  
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Итак, даже по итогам анализа небольшого количества американ-

ских СМИ, очевидно, что механизм, запущенный после фултонской 

речи 1946 года, с невероятной скоростью набирает обороты, а сама 

идеологическая антисоветская пропаганда получает строгое обосно-

вание в виде устойчивых формулировок, жестких оценок, устойчивых 

стереотипов. 

На наш взгляд, в настоящее время мы наблюдаем вторую миро-

вую «холодную войну», которая сопровождается помимо строго эко-

номических способов непрекращающимся процессом формирования 

ложных картин мира на базе первоначально искаженных стереотипов 

и оценок с целью маскировки внутрисоциальных проблем и противо-

речий государств. 

И в заключение необходимо отметить, что антисоветская пропа-

ганда американскими СМИ имела и имеет до сих пор зеркальный ха-

рактер, отражая не только современные реальные экономико-

политические события, в частности, экономические санкции, ограни-

чение прав дипломатов и послов и т.п., но и последовательно форми-

руя все новые и новые способы манипуляции общественным сознани-

ем как с одной стороны, так и с другой. 
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Аннотация. Цель исследования – анализ ценностной природы 

этнического сознания, которое представлено в качестве рефлексии 

этнического бытия и является результатом социально-исторической 
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практики. В статье определены компоненты этнического сознания, 

позволяющие раскрыть своеобразие мышления представителей этно-

са и определить механизмы развития этноса в целом. Отмечена сущ-

ность этносознания и его важность в границах аксиологической при-

роды. Автором сделан вывод, что этническое сознание должно рас-

сматриваться как ценностная ориентация, а всякий образовательный 

процесс должен строиться на основе аксиологического подхода. 

Ключевые слова: нация, этнос, этносознание, бытие, аксиоло-

гия, ценности, этнокомпоненты.  

 

Феномен «этническое сознание» опосредован ценностным от-

ношением этноса к его наличию. Это предполагает рассмотрение эт-

нического сознания в качестве компонента системы ценностей чело-

веческого бытия. Этническое сознание предполагает знание, способ-

ствующее осмыслению этническими группами себя как таковое и 

позволяющее реализовать собственный потенциал в социальном эт-

ническом взаимодействии. Это сложный и многогранный феномен, 

содержащий в себе важный индикатор – аксиологический компонент. 

Этническое сознание представлено в качестве рефлексии этни-

ческого бытия, оно – результат социально-исторической практики, в 

котором сконцентрированы главные интересы и потребности поколе-

ний этнической группы. Ф. Файзуллин, придерживаясь относительно 

той же концепции, отмечал: «Люди, образующие ту или иную этниче-

скую группу, проживая на общей территории, в едином социальном 

пространстве, ведя сходный образ жизни, создавая в процессе дли-

тельного взаимного общения общий язык, традиции, обычаи, форми-

руя свое бытие, свое отношение к окружающей духовной, культур-

ной, природной среде, вырабатывают специфические формы отраже-

ния, которые становятся элементами их сознания. Это сознание отра-

жает их чувства, мысли, идеи, интересы и именно оно вызывает чув-

ство общности со своим народом, пробуждая сознание единства» [1, 

с. 87].  

Итак, экспликация определений этнического сознания позволяет 

обнаружить тождественные в своих смысловых манифестациях сущ-

ности рефлексии этнического бытия. Обнаруженный временной со-

держательный указатель (историческая практика, опыт, длительный 

процесс), формирование «этнокомпонентов» (выработка новых эле-

ментов опыта, специфических форм элементов сознания, ментальных 

представлений) характеризуют этническое сознание как целостный 

этнический облик. В этническом сознании пласт общего, свойствен-



374 

ного понятию сознание, получает собственную специфику, характе-

ризуя этнические знания через аксиологические измерения реально-

сти. 

Интересной кажется мысль о том, самостоятельно ли этническое 

сознание обретает свой смысл и значение или же все-таки данный фе-

номен – установка заданная извне?! То есть, значимо ли этносознание 

само по себе как таковое, потому что существует и функционирует 

или же оно становится целесообразным в силу его популяризации эт-

носом. Ответ не однозначен, так как аксиология данного феномена 

двойственна и последовательна. Этническое сознание рождается в 

границах этноса. Оно значимо уже постольку, поскольку возникло. 

Мысль о том, что этнос возрождает этническое сознание, а не наобо-

рот высказывал и Л.Н. Гумилев, отмечая, что члены всякого этноса 

ищут себе подобных и этнос «социален» (социальность этноса опре-

деляется влиянием на него социальных процессов). Данная мысль по-

рождает умозаключение: сознание – обязательный компонент и отли-

чительная черта этноса. Если этнос объективная реальность (а оно так 

и есть и эта констатация не вызывающая сомнения), то этнос – подсо-

знательное ощущение, на основе которого формируется этническое 

сознание [2]. Такое умозаключение кажется уместным, так как иначе 

этническое сознание определяло бы этноощущения, бытие (принад-

лежность), что невозможно в силу того что существование возможно-

сти сменить этническую принадлежность противоречит историческим 

этнофактам.  

Возникновение этнического сознания целесообразно связать с 

моментом возникновения этноса, где этническое сознание можно 

определить как феномен, являющий собой совокупность представле-

ний этнической общности о собственном историческом месте и роли, 

поведении в границах этничности и т.д. Человек обладает сознанием. 

Это отличает его от иных живых организмов. Сознание одного чело-

века обладает уникальностью, но в тоже время постепенно переходит 

в сознание широкого масштаба – коллективное (далее этническое) как 

только приобретает соответствующие знания: представления о куль-

турной самобытности, историческом прошлом, языковом единстве и 

т.д. Далее наблюдается эстафета этнической базы одного поколения 

другому. У представителей появляются знания о совокупности ком-

понентов этнического бытия. Следовательно, так или иначе, этниче-

ское сознание представляется важным явлением человеческой жизни 

с момента его возникновения, в процессе его развития и функциони-

рования. 
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Ценность человеческого сознания заключена в выведении из не-

го знания всех областей бытия и небытия, всех проявлений мира. 

Именно такую цель несет в себе и этническое сознание, сознание эт-

нической общности. Собственный ценностный смысл этнического со-

знания состоит в постижении человеком идеи существования через 

наполнение бытия культурными смыслами. Феномен этнического со-

знания в природе потенциально повышает уровень сохранения жизни 

этноса в целом, так как связывает жизнь этноса со сплоченностью, 

коллективностью, общими взглядами. В этом заключается факт вос-

приятия этнического сознания как объективного блага. Человек оце-

нивает все происходящее вокруг и воспринимает с ценностной точки 

зрения, в итоге происходящее приобретает смысл и значимость. Про-

цесс аксиологических измерений реальности вовлекает человеческое 

сознание в суть познания ценностного содержания бытия, с чем одно-

временно повышается ценность данного содержания. Следовательно, 

и сама причастность человеческого сознания к такому содержанию 

ценна. То есть человеческое сознание, оценивающее ценности, стано-

вится само по себе ценнее. Такая же концепция применима и к этно-

сознанию. Априори человек не способен сотворить сознание, но аб-

солютно точно он может увеличить его силу и ценностный уровень 

через ряд ценностей собственного бытия. Точно также как через эт-

нические ценности представители конкретного этноса влияют на 

функционирование своего коллективного сознания и тем самым 

определяют его аксиологическую высоту.  

Ценность этнического сознания повышается со степенью его 

развития. Важно понимать ценность не только самого существования 

этнического сознания, но и его сущности. Необходимость исследова-

ния аксиологии этнического сознания, как значимого явления, пред-

ставляется весьма верным, поскольку оно предполагает изучение эт-

нического сознания как конкретной определенности с учетом устано-

вок и закономерностей бытия.  

Этническое сознание через такие компоненты как этническая 

идентификация, традиции и обычаи, отражает представления этноса о 

мире и его месте в нем. Более всего особенности этничного сознания 

находят отражение в ментальности, которая позволяет раскрыть свое-

образие мышления представителей этноса и определить механизмы 

развития этноса в целом [3]. Самобытность, ментальность, культура, 

народное искусство, культура общения этноса – целостный этниче-

ский облик, результат функционирования этнического сознания. В 

широком смысле этнодетерминантами, обуславливающими формиро-

вание и развитие этнического сознания, можно назвать объективные 
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предпосылки (территория обитания, социальная структура сообще-

ства, общественные связи и др.) [4, с. 47-50] , субъективные предпо-

сылки представленные формами общественного сознания (мировоз-

зренческое наследство, миф, религия, наука, искусство и т.д.) и исто-

рические предпосылки (самодетерминация этносом этнических зна-

ний).  

С позиции аксиологического подхода этническое сознание 

предстает пред нами частью системы ценностей современной жизни. 

Поэтому этническое сознание должно рассматриваться как ценност-

ная ориентация, а всякий образовательный процесс должен строиться 

на основе аксиологического подхода. Современному обществу нужна 

нация, этнос – носители этнических особенностей, готовые строить 

отношения и существовать в гармонии культуры, нравственности и 

этики.  

Таким образом, ценностный смысл этнического сознания за-

ключен в постижении человеком идеи существования через наполне-

ние бытия культурными смыслами. Феномен этнического сознания в 

природе потенциально повышает уровень сохранения жизни этноса в 

целом, так как связывает жизнь этноса со сплоченностью, коллектив-

ностью, общими взглядами. В этом заключается факт восприятия эт-

нического сознания как объективного блага. Человек оценивает все 

происходящее вокруг и воспринимает с ценностной точки зрения, в 

итоге происходящее приобретает смысл и значимость. Процесс ак-

сиологических измерений реальности вовлекает человеческое созна-

ние в суть познания ценностного содержания бытия, с чем одновре-

менно повышается ценность данного содержания. Следовательно, и 

сама причастность человеческого сознания к такому содержанию 

ценна. То есть человеческое сознание, оценивающее ценности, стано-

вится само по себе ценнее.  
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Вопросы духовности и нравственности характеризуют сферу че-

ловеческого бытия и являются следствием становления и развития 

человеческой рефлексии. Духовность и нравственность определяют 

качественный уровень сознания личности, уровень рефлексии, 

осмысления мира и себя в этом мире, которые, в свою очередь, отра-

жают целостность и гармонию мира внутреннего и мира внешнего 

личности [1, 130-136]. И как следствие осмысления себя и мира мы 

наблюдаем изначальную двойственность восприятия человеком себя 

и мира: тело и душа человека, тело и душа мира. Данное восприятие в 

истории человеческой рефлексии трансформируется в представления 

бытия духовного и физического (телесного), идеального и материаль-

ного [2].  

Поиск оснований феноменов духовность и нравственность, по 

мысли автора, требуют обращения к проблеме отношения веры к зна-

нию, которая, в свою очередь, является для философии одной из цен-

тральных, ибо речь идёт, как о самой возможности постижения ре-

альности, так и о предельных основаниях человеческой деятельности 

[3]. 

По ходу развития истории мы наблюдаем, как определенная 

часть человечества бросается из одной крайности в другую. Воору-

жившись афоризмом богослова Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно», 

одни ставят религиозную веру выше разума и даже объявляются вера и 
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разум несовместимыми, другими объявляется всесилие знания, абсо-

лютизируя абсурдность того же афоризма. Несколько иначе выразился 

Кант: «Мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить место ве-

ре…» [4].  

Конкретная и конечная жизнь человека в конкретных и изменя-

ющихся условиях привела к мысли наличности экзистенциальных ос-

нований человеческого бытия, к попытке осознания своего бытия, 

бытия мира, преходящего и непреходящего, времени и вечности, 

ограниченности и безграничности. Эти мысли приводят к поискам 

бытийных оснований не только человека, но и мироздания. В вопросе 

об устройстве мира полагаю, что наиболее объективным является 

точка зрения Авиценны, который представляет бытие как произведе-

ние божественного разума. В бытии Авиценна различает необходимо 

сущее, которого не может не быть – это Бог, и реально сущее в виде 

факта, которого могло бы и не быть. Такое бытие является возможно 

сущим, ибо в себе самом оно не имеет оснований бытия.  

Не менее интересна рефлексия B.C. Соловьева по поводу про-

блемы бытия, за основу которого он принимает сущее. Сущее не есть 

бытие, ибо это высший Абсолют, однако ему принадлежит всякое бы-

тие. Божественное и природное бытие находятся в совечной нерастор-

жимости друг с другом. Действительность Бога не может быть выве-

дена из разума и логики. Существование божественного начала может 

утверждаться, по Соловьеву, только актом веры. Однако существует, 

кроме абсолютного, еще и потенциальное бытие, первая материя, ду-

ша мира, служащая источником множественности частных форм, 

природным началом.  

Сущее в исламе объявляется не просто непостижимым для чело-

веческого разума из-за ограниченности последнего, а определяется как 

необходимо сущее, данное для уверования. Реально сущее, сотворен-

ное, предназначено познанию. И разум, инструмент познания, облада-

ет неограниченными возможностями.  

Определенная попытка привести религиозную веру к здравому 

смыслу делалась Л.Н. Толстым. К примирению здравого смысла и ре-

лигии, он подходил именно с позиций здравого смысла. Он не верил в 

принципиальную ограниченность человеческого познания и, потому, 

вместо объявления необъяснимых с точки зрения разума догматов 

церкви непостижимыми для слабого человеческого ума, объявлял их 

ложными. «Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение 

представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязатель-

ство поверить».  
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Если древние греки считали важнейшим достоянием человека 

разум, христианская религия поставила выше разума веру, то ислам, в 

котором основными концептами являются собственно «ислам» и рав-

но «иман», мы находим равноценность и веры и разума. Ислам, бу-

дучи духовным ядром, вокруг которого и с помощью которого скла-

дывалась новая социальная общность, являлся по сравнению с языче-

ством новой формой знания, новой рациональностью. Он сам опреде-

ляет себя относительно предшествующей языческой культуры как 

знание в противоположность язычеству как незнанию, неведению, 

невежеству. Надо сказать, что через Коран уже вводится различие 

двух типов веры, двух ее пониманий, отраженных в двух ее названи-

ях: «ислам» – подчинение, покорность, т. е. чисто внешняя вера, и 

«иман» – вера, определяемая убеждением, знанием. Концепт ислам 

связан с духовностью человека, наличием в нем божьего духа, кото-

рый есть зародыш души, осознание которого оналичивает в человеке 

иман, нравственность. Нравственность самого человека есть, прежде 

всего, совесть. Совесть – это познание, сопровождающее связь чело-

века с Богом, это со-весть. Человек совестливый нравственен, потому 

что он обладает знанием своей причастности к богу. Осознание своей 

сотворенности, конечности придают смысл человеческому бытию.  

Полагаю, что мы имеем возможность отметить важный аспект в 

соотношении веры и знания, как феноменов взаимно обусловленных, 

которые в своей коррелируемости задают процессы духовности и 

нравственности. Есть вера, представленная осознанием бытия необ-

ходимо сущего, и знание, дающее уверенность в познаваемости ре-

ально сущего. Вера в Сущего предполагает наличие покорности своей 

природе и знание человека полагает наличие иман, осознания самое 

себя как существа сотворенного и являющегося представителем ра-

зумного вида и, соответственно, частью общества.  

Акт веры служит связующим звеном мира абсолютного и мира 

потенциального. Акт веры служит основанием всякой рефлексии: вера, 

что ты человек. Вероятно все-таки, что человек, смело окрещенный 

Карлом Линнеем как Homo sapiens, делает больший акцент на опреде-

лении себя разумным, полагая, что разум человека противостоит, 

предстоит или надстоит вере. Вера – слово итальянских корней и бук-

вально означает «то, что обеспечивает истину». Истина, в свою оче-

редь, то, что соответствует действительности. Вера, будучи истиной, 

служит основанием самое себя. Естественно, что веры бывают раз-

ные, в том числе и несостоятельные. Но сейчас важны не различия в 

вере, а сам факт наличия веры, который обусловливая мое временное 
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бытие, является точкой отчета моей духовности. Вера, словно Поляр-

ная звезда, служит ориентиром человеческого восхождения или от-

хождения от своей сущности. Сущность человека есть единица меры 

Сущего в нем. Каждый человек верит, он что-то считает истинным. 

Вера – это личностное самоопределение человека, составная часть его 

внутреннего мира. 

Мысль Л. Фейербаха о том, что «люди только совместно обра-

зуют человека и являются тем, чем может и должен быть человек» [5], 

являет нам объективную ценность человеческого общества. Ибо че-

ловек становится личностью благодаря тому, что живет в обществе. 

На протяжении всей нам известной истории человеческой рефлексии 

предпринимаются попытки сформулировать единую идею, выража-

ющую сущность человека.  

Человек – существо общественное. Потому непременным усло-

вием «допуска» в жизнь общества является процесс социализации ин-

дивида, т. е. освоения им специфически человеческого образа жизни, 

основных ценностей материальной и духовной культуры. Можно ска-

зать, что сам способ человеческого существования необходимо по-

рождает потребность людей друг в друге. Возникающая в этом случае 

общественная связь индивидов невольно заключает в себе их априор-

ное (доопытное) доверие, благожелательность, сочувствие друг другу. 

Общественная связь и взаимозависимость людей, возникающая из 

простого факта их совместной жизни, и являются объективной осно-

вой морали – ведущего духовного регулятора жизни общества.  

Духовность и нравственность, вера и знание есть взаимообуслов-

ленные феномены, предполагающие наличие человеческой рефлексии, 

и гарантирующие современному обществу человеческое лицо.  
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Как отмечают современные исследователи, сегодня, как нико-

гда, актуальна проблема межсубъектного взаимодействия, что обу-

словлено ускоренным развитием миграционных и религиозных про-

тиворечий [1, с. 130]. Степень вовлеченности субъекта в процессы со-

циального взаимодействия, обусловленный когнитивными и менталь-

ными особенностями процессов сознания, определяет горизонт его 

жизненного мира. Духовность как предмет исследования актуализи-

руется в культуре повседневности как в феномене, представляющем 

собой весь совокупный опыт субъекта, переживаемый им в опреде-

ленной множественности контекстуальных реальностей. Реальность 

повседневной жизни в своей множественности типологизируется 

перманентно протекающими актами традиционной культуры, научно-

го знания, религиозных верований, философских рефлексий. 

Если коснуться истории зарождения понятия «повседневность», 

то необходимо отметить, что «повседневность» стала предметом ис-

следования ученых XX века. В трудах А. Шюца, И. Гоффмана, Г. 

Гарфинкеля, П. Бергера, Т. Лукмана отразились проблемы повседнев-

ности.  

А. Шюц [2], будучи основоположником феноменологической 

социологии, исследовал процессы становления человеческих пред-

ставлений о социальном мире. Феноменологическая социология по-

mailto:rummi999@mail.ru


382 

лучила выражение в школе феноменологической социологии знания, 

с одной стороны. С другой стороны, в этнометодологии.  

Человек, по причине того, что он мыслящее существо, облада-

ющее разумной способностью осмысливать собственную сущность, 

творит реальность вокруг себя и становится жителем этой реальности. 

Но творчество субъектом реальности обусловлено факторами его 

воспитания и обучения. Альфред Шюц, известный австрийский со-

циолог и философ, в начале своей статьи «О множественности реаль-

ностей», отмечает, что по Джеймсу, американскому философу и пси-

хологу, природа реальности характеризуется как субъективная. Таким 

образом, вероятно, исходя из множественности субъектов, существу-

ет бесконечно много различных порядков реальностей, каждый из ко-

торых предполагает свой особый и отдельный стиль существования. 

Джеймс называет их «субуниверсумами» и приводит в качестве при-

меров мир ощущений или физических вещей, мир науки, мир идеаль-

ных отношений, мир «идолов рода», всевозможные сверхъестествен-

ные миры мифологии и религии, разнообразные миры индивидуаль-

ных убеждений, миры совершенного безумия и чудачества. В попу-

лярном сознании все эти подмиры постигаются более-менее бессвяз-

но; имея дело с одним из них, он на время забывает о своих отноше-

ниях с остальными. Но любой предмет, о котором мы думаем, отсы-

лает, по крайней мере, к одному из этих подмиров. «Каждый мир в 

тот момент, когда на него направляется внимание, на свой манер реа-

лен, только его реальность ускользает от внимания».  

Мы создаем вокруг себя множество миров, обусловленных 

нашей практикой, который вкупе представляет собой единый «мир 

повседневной жизни». По Шюцу, «мир повседневной жизни» должен 

обозначать интерсубъективный мир, существовавший задолго до 

нашего рождения, пережитый и проинтерпретированный другими, 

нашими предшественниками, как организованный мир, ныне данный 

нашему переживанию и интерпретации. Но новая интерпретация ми-

ра субъектом инициирована запасом предыдущих его переживаний – 

собственных, переданных по наследству, сложившихся в процессе 

воспитания и обучения, которые приобретают статус «наличного зна-

ния». 

А. Шюц отмечает, что «в этот запас наличных переживаний 

входит наше знание того, что мир, в котором мы живем, есть мир чет-

ко ограниченных объектов, обладающих определенными качества-

ми». Если философский или психологический анализ строения наших 

переживаний можно ретроспективно описать, как влияние элементов 
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этого мира на наши ощущения, когда посредством активного воспри-

ятия, наш ум выделяет некоторые свойства из перцептивного поля, то 

с точки зрения естественной установки мир с самого начала предстает 

как мир интерсубъективного взаимодействия.  

Взаимодействие предполагает структурную организацию систе-

мы, представленной различными элементами, воздействующими друг 

на друга и обусловливающими бытие друг друга. «Мир повседневной 

жизни есть сцена и одновременно объект наших действий и взаимо-

действий», которые предстают объектами, оказывающими сопротив-

ление нашим действиям. И мы должны либо преодолеть это сопро-

тивление, либо уступить миру. «Мир, в этом смысле, по А. Шюцу, 

есть нечто, что мы должны модифицировать нашими действиями, или 

же нечто, что модифицирует наши действия [3]. Модификация нами 

мира представляет собой творческий процесс.  

Если А. Шюц принимает мир как данность, то Г. Гарфинкель 

уточняет, что этот мир предстает в качестве «естественных фактов 

жизни». «Знакомые сцены повседневной жизни, трактуемые индиви-

дами как «естественные факты жизни», есть важнейшие факты еже-

дневного существования индивидов и как реальный мир, и как про-

дукт деятельности в реальном мире» [4, С. 46]. Повседневность ин-

терпретируема не как одна из «конечных областей смысла», но усло-

вие таковых. Существуют определенные стереотипы, стандартные 

фоновые ожидания, которые способствуют интерпретации субъектом 

того или иного факта-события. Благодаря использованию фоновых 

ожиданий как схемы интерпретации «реальные явления становятся 

для него узнаваемыми и понятными как явления-знакомых-событий» 

[3, с. 47]. Фоновые ожидания как универсальная схема интерпретации 

социального мира, не всегда открыты субъекту, и чтобы увидеть их, 

необходима дистанция. 

Согласно Гарфинкелю, чтобы увидеть, как в норме воспроизво-

дятся социальные структуры, необходимо нарушить порядок – необ-

ходимо «произвести и поддерживать путаницу, испуг и сумятицу, 

произвести социально структурированные эффекты нервозности, 

стыда, вины и негодования и дезорганизовать взаимодействие» [4, С. 

48]. 

Выявляя «странность устойчиво знакомого мира», Гарфинкель 

предлагает намеренно отклоняться от ожидаемого течения повсе-

дневных дел. И если ранее социология апеллировала к «аффективно-

му», то не в том контексте: не рассматривала «фон общих понима-
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ний», нарушение, которого, по Гарфинкелю, и ведет к нарушению 

привычных структур коммуникации. 

Перечень фоновых ожиданий, формулируемый Гарфинкелем, в 

значительной степени отвечает разработкам Шюца. «Индивид пред-

полагает, предполагает, что другой предполагает, и предполагает, что 

так же, как он предполагает, другой человек предполагает то же самое 

про него».  

Также «социальный порядок» представляет для этнометодоло-

гии интерес в качестве «стандартизированного порядка повседневной 

жизни»: формируемого практическими, основанными на здравом 

смысле, действиями. Посему анализ «порядка» есть рассмотрение его 

невидимого фона – ожиданий, позволяющих участникам взаимодей-

ствия представлять свои поступки в качестве «разумных», «справед-

ливых» и т.п. Повседневная практика, тем самым, организована дей-

ствиями, идентичными объяснительным моделям, к которым прибе-

гают индивиды для интерпретации ситуаций, т.е. «общество» реально 

лишь в качестве методов, используемых для ее объяснения. 

Любое социальное взаимодействие, по И. Гоффману, протекает 

в определенных рамках, или во фреймах. Термин «фрейм» подразу-

мевает определенную ситуацию, созданную в соответствии с принци-

пами социальной организации событий и в зависимости от субъект-

ной вовлеченности в них [5, с. 71]. По И. Гоффману, социальная 

жизнь характеризуется как совместная деятельность, которая основа-

на на дифференциации и интеграции. И основная роль в этом процес-

се обнаруживается в знаках-проводниках, которые представлены 

Гоффманом как статусные символы, разделяющие социальный мир 

людей. Статусные символы способствуют поддержанию внутри- и 

межкатегориальной солидарности. Статусные символы необходимо 

отличать от коллективных символов, отрицающих категориальное 

различие. Тем самым наблюдается реализация совместной деятельно-

сти в контексте дифференциации и интеграции. И. Гоффман верно 

отмечает факт того, что поведение людей, которые представляют тот 

или иной социальный класс, чаще утверждается на одних и тех же по-

зициях. 

П. Бергер, Т. Лукман [6] в своих исследованиях акцентируют 

внимание на том, что человек нацелен на обретение наполненного 

смыслом места в реальности своей повседневной жизни. П. Бергер и 

Т. Лукман доказывают идею о том, что любое знание есть следствие 

социального взаимодействия. 
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Таким образом, повседневность представляет собой ясность и 

доступность «не потому что отрефлексирована, а потому что усколь-

зает от рефлексии. «Обычную жизнь» не анализируют до тех пор, по-

ка ее не нарушит какое-нибудь из ряда вон выходящее событие» [7, с. 

105]. Нормализация ситуации наступает посредством типизации, то 

есть, «удобной», «приемлемой» интерпретации непонятного в терми-

нах повседневной жизни. 

Вопросы духовности и нравственности характеризуют духов-

ную сферу человеческого бытия и являются следствием становления 

и развития человеческой рефлексии. Как известно, духовность и 

нравственность определяют моральные основания качественной эво-

люции сознания личности, осмысление им мира, себя и своего места в 

этом мире, которые, в свою очередь, отражают целостность субъекта 

и гармонию его мира внутреннего и мира внешнего.  

Поиск оснований феноменов «духовность» и «нравственность» 

в человеческой природе требует обращения к проблеме соотношения 

«веры» и «знания», которая, в свою очередь, является для философии 

одной из центральных, ибо речь идёт, как о самой возможности по-

стижения реальности, так и о предельных основаниях человеческого 

бытия [8, 27]. Процесс становления и развития духовных и нрав-

ственных начал субъектного бытия стало основанием выделения че-

ловека как особого вида живого. Сама субъектность бытия вырази-

лась в процессе интуитивного осознания человеком своего особого 

местоположения относительно объективного мира. История генезиса 

древнегреческой философской мысли есть демонстрация торжества 

интуиции в процессе познания. 

Интуиция не инстинкт. Инстинкт, будучи совокупностью врож-

денных тенденций и стремлений, выражающихся в форме сложного 

автоматического поведения [9], является основой физиологического 

приспособления индивида к миру. Интуиция, как непосредственное 

постижение истины без логического анализа, базируется на осознава-

емом и чаще неосознаваемом, диктуемом коллективным бессозна-

тельным, опыте человечества. Интуиция представляет собой особое 

знание. 

В процессах интерсубъектного взаимодействия участники ин-

теракции опосредуют деятельность через повседневный опыт приня-

тия или отторжения типических ситуаций. 

Интересную интерпретацию языкового концепта «синхаам» – 

буквально: «известие души», – «интуиция», предлагает М. Бетиль-

мерзаева [1, с. 134]. Данный концепт состоит из двух слов «син» – 
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грамматическая форма от «са» // «душа», «хаам» – «известие». Слово 

«хаам» является однокоренным со словом «хаа» // «знать». Таким об-

разом, «хаам» // «известие», «хаа» // «знать» – этимологически близ-

кие слова, несущие в себе гносеологическую оценку обозначаемого, 

источником которого служит душа – ноуменальная сущность челове-

ческого бытия. «Синхаам» // «интуиция» определяет знание, пережи-

ваемое в процессе взаимодействия духовной, в смысле трансценден-

тальной сферы бытия, с эмпирическим, то есть, явленным, бытием. 

Духовность как феномен человеческой культуры является фор-

мой выражения связи человека с трансцендентальным миром Сущего 

и лежит вне повседневности. Но нравственность как феномен челове-

ческой культуры является формой выражения связей человека в эм-

пирическом мире, обусловленном повседневным опытом. 

Основания духовности и нравственности коренятся в интуитив-

ной вере и в интуитивном знании, которые стали предтечей осмыс-

ленных форм верований и знаний. Интуитивное знание определяет 

границы тех дозволяемых человеком границ, запретов и допущений, 

которые обусловили формирование нравственных ценностей. Диссо-

нанс в процессе взаимодействия духовности, как сферы умопостигае-

мой, и нравственности, как сферы чувственной, разрушение границ, 

вседозволенность, который раз, подводят человека под черту кризиса.  

Мысль Л. Фейербаха о том, что «люди только совместно обра-

зуют человека и являются тем, чем может и должен быть человек» 

[10, с. 188], определяет социальную природу человека и постулирует, 

что только в совместном акте соизмеримого переживания своей сущ-

ности, человечество избежит критического раскола сознания. Обще-

ственная связь и взаимозависимость людей, возникающие из факта их 

совместной жизни, эмпатия, априорное доверие, интуитивное знание 

являются объективной основой морали – ведущего духовного регуля-

тора жизни общества, взращенного эволюцией повседневности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме влияния отсутствия мотивации и цели на развитие личности 

человека. Выявляются основные причины равнодушия человека к са-

мому себе. Особое внимание уделяется формированию экзистенцио-

нального отчаяния.  

Ключевые слова: саморазвитие, экзистенциональное отчаяние, 

экзистенциональная вина, мотивация 

 

К высшим человеческим потребностям относится потребность в 

саморазвитии. В отечественной психологии саморазвитие понимается 

как сознательно осуществляемая деятельность, направленная лично-

стью на обогащение своих собственных сил; как специфический про-

цесс создания качественно нового в своем сознании, осуществляемый 

в соответствии с внутренними побуждениями. Многие ученые мыс-

лители изучали процесс саморазвития и почти всегда опирались на 

свой личный опыт. К примеру, Фрейд никогда не скрывал, что остро 
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переживал Эдипов комплекс. Л.И. Анцыферова в своих трудах рас-

сматривает саморазвитие как свойство высшего уровня развития лич-

ности, когда человек становится субъектом жизненного пути. Она 

считает, что у индивида, достигшего уровня субъекта, появляется 

способность «быть первопричиной своих взаимодействий с миром, с 

обществом; быть творцом своей жизни; создавать условия своего раз-

вития; преодолевать проблемы собственной личности» [5]. 

Саморазвитие обладает собственной побудительной силой. По 

мнению В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, «развитие для человека-

это и цель, ценность, а иногда – и смысл его жизни» [2]. Важно отме-

тить то, что сама жизнь-это непрерывный процесс целеполагания, де-

ятельностей и поведения человека, в рамках которого осуществляется 

процесс осознанного самоизменения. Следовательно, человек уже с 

момента формирования личности, становится субъектом своей жиз-

недеятельности. Еще в раннем детстве, человек начинает ставить пе-

ред собой цели, соответствующие требованиям других. 

Однако полноценным субъектом саморазвития человек стано-

вится в подростковом возрасте, так как в этот период происходят кар-

динальные изменения в самосознании. По мере взросления человек 

начинает осознанно ставить цели по самосовершенствованию. Как 

любая другая деятельность, саморазвитие имеет собственную под-

крепляющую ее мотивацию. Такими мотивациями могут быть по-

требность в независимости, самореализация, профессиональное само-

определение, чувство ответственности, страдания и т.д. По мнению 

канадского биохимика Ганса Селье, отсутствие мотивации является 

душевной трагедией. Формирование, реализация и угасание мотива - 

все это значимые моменты в жизнедеятельности человека. То есть че-

ловек развивается как личность при осуществлении какой-либо дея-

тельности и при достижении поставленных целей.  

Однако в жизни часто встречаются моменты, когда человек не 

понимает для чего он живет, и не знает зачем ему вообще нужны це-

ли. Такого человека можно сравнить с неуправляемой лодкой, кото-

рая плывет туда, куда ее несет течение. Неопределенность конечной 

точки этого движения может привести к непредвиденным обстоятель-

ствам. Такая непредсказуемость и бесконтрольность становится не-

выносимым для эгоцентричного ума человека, вследствие чего фор-

мируется враждебность ко всему новому. В таком случае, может по-

явиться чувство собственной ненужности. Люди, лишившиеся жиз-

ненных целей, выбиваются из равновесия, полностью погружаются в 

себя, в свои переживания и страхи. Так развивается искаженное эго-

измом восприятие реальности. Погружаясь в себя, человек невольно 
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попадает в бесконечный круговорот переживаний о будущем. В ре-

зультате формируется постоянная личностная тревожность. Проживая 

каждый день бесцельно, люди оказались бы в такой экзистенциональ-

ной пустоте, что их разум воспринимал бы безделье как сущее нака-

зание. В таком состоянии большинство людей погрязло бы в навязчи-

вых размышлениях на совершенно ненужные темы. К примеру, безре-

зультатные рассуждения о жизни и смерти - о том, что все люди рож-

даются из неясной пустоты, а после смерти возвращаются в нее же. 

Идея смерти является как мотивом для саморазвития, так и причиной 

экзистенционального отчаяния. А экзистенциональное отчаяние при-

нуждает человека жить прошлым, постоянно анализировать прошлые 

ошибки. Человек начинает тонуть в хаосе собственных мыслей. Он не 

замечает прекращение своего саморазвития. Итогом такого времяпро-

вождения может быть проживание бессмысленной жизни. 

Не каждый человек может вовремя осознать деградацию своей 

личности. Ялом писал о том, что, «пока человек не осознал, что сам 

сотворил собственную дисфорию, мотивация к изменениям отсут-

ствует» [4]. Для духовного и интеллектуального роста необходимы 

дополнительные условия и специальные усилия самой личности. По 

мнению Э. Фромма, «для пробуждения к жизни эмоциональных и ин-

теллектуальных способностей человека, для рождения его личности 

требуется продуктивная активность, то есть плодотворная деятель-

ность» (прежде всего – внутренняя), самый важный плод которой - 

сама личность [3]. 

Человек, не занимающийся саморазвитием, совершает «пре-

ступление» против самого себя и несет за это «экзистенциональную 

вину». Размышляя над этим, И. Ялом приходит к мысли, что экзи-

стенциональная вина тесно связана с возможностью. Когда эта воз-

можность не реализована, человек испытывает экзистенциональную 

вину. 

Экзистенциональная вина не является результатом выполнен-

ных действий, наоборот, она образуется в виду тех обстоятельств, что 

привело к невыполнению действия. Осознание человеком своей от-

ветственности перед собственной жизнью, заставляет его учиться 

справляться с реальной виной, отвечая на вызов экзистенциональной 

вины. Размышляя над вышесказанным, можно сделать вывод о том, 

что цель играет важнейшую роль в саморазвитии личности. Наличие 

цели представляет собой именно тот фактор, которые толкает челове-

ка вперед, к поиску себя. приобретению новых навыков, способствует 

проявлению возможностей для развития личного потенциала и само-

актуализации личности. 
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Аннотация. В данной статье описывается портрет современного 

подростка, который является представителем поколения Z. Это поко-

ление людей, родившихся примерно с 2000-го года, интересующиеся 

только наукой и технологиями. Главной особенностью для них явля-

ется активное пользование планшетами, VR- и 3D-реальностью. 
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В современном обществе, с развитием информационных техно-

логий, сети «Интернет», социальных сетей остро стоит вопрос погло-

щения молодежи появляющимися каждый день новыми технология-

ми. Данную молодежь часто называют поколением Z. Это поколение, 

которое интересуется только компьютерами, телефонами и играми.  

Известны многие случаи, когда игры превращались в реаль-

ность, например: сын накинулся на мать с ножом, подросток убил 

своего брата как в играх. На сегодняшний день самые распространен-

ные игры это такие как: ARK: Survival of the Fittest, PUBG, Warface и 

др. Компьютерные игры и интернет формирует и будет дальше фор-

мировать взгляды нового поколения. Ведь дети сейчас живут в ином 

мире, чем раньше: они больше общаются с компьютерами, чем с ро-

дителями и друг с другом. Сегодня родители все меньше играют роль 
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авторитета для своих детей, – всезнающим авторитетом для послед-

них становится интернет [3, с. 76]. 

Примечательным для исследований «Теория поколений» со-

зданная американскими учеными-демографами Нейлом Хоув и Виль-

ямом Штраус в 1991 году. Адаптацию Теории Поколений для России 

в 2003-2004 году выполнила команда под руководством Евгении Ша-

мис – координатора проекта Rugenerations. По мнению сторонников 

«теории поколений», поколение – это группа людей, рожденных в 

определенный возрастной период, испытавших влияние одних и тех 

же событий, и особенностей воспитания, с похожими ценностями. 

Мы этих ценностей не замечаем, они действуют незаметно, но во 

многом определяют наше поведение: как мы общаемся, как решаем 

конфликты и строим команды, как развиваемся, что и как покупаем, 

что нас мотивирует, как ставим цели и управляем людьми. 

Поколения Z «связаны» между собой благодаря таким социаль-

ным сетям, как интернет в целом, YouTube, WhatsApp, ВК, Facebook 

и.т.д. в этом поколение Z становится синонимом англоязычного тер-

мина Digital Native («Цифровой Человек»). Родителей же детей Z 

называют Digital Immigrant»,) «Родители поколений Z»,  ( так как в их 

детстве большинства всего этого не было.  

Дети поколения Z не склонны становиться частью определён-

ных групп – они настаивают на собственном праве принимать реше-

ния. Дети сейчас живут в ином мире, чем раньше: они больше обща-

ются с компьютерами, чем с родителями и друг с другом. Из этого 

следуют определенные требования к изучению нового поколения, его 

характеристик, особенностей получения образования, профессио-

нальных компетенций, социализации. Помимо этого, у поколения Z 

есть свои основные отличительные особенности. Одна из них: «Кли-

повость» [1, с. 39-46]. 

Клиповость - это способность краткого и красочного восприятия 

окружающего мира посредством короткого, яркого посыла, вопло-

щенного в форме видеоклипа, теленовостей или в другом аналогич-

ном виде. В нем, отсутствует длительность, любое действие приводит 

к немедленному результату. При этом длительность или растянутость 

во времени – это неотъемлемый атрибут, признак многих явлений: 

химических и физических реакций, роста и развития живых организ-

мов, формирования человеческих отношений, развития общества в 

целом и т. д. Естественно, человек не рождается с таким мышлением. 

Оно вырабатывается при длительном потреблении информации в мо-
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заичном и препарированном виде через музыкальные каналы, СМИ, 

интернет [5]. 

Современные молодые люди смотрят на окружающий мир через 

очки ролевых компьютерных игр, для них предстоящая жизнь – это 

игра, где есть уровни, которые надо пройти, есть определенные усло-

вия и правила прохождения всех этапов (если что-то не получится, 

можно еще раз повторить, исправить). В этой игре главным становит-

ся потребление – информации, товаров, услуг, развлечений. Появи-

лось требование к социализации – находиться в сети. Это такое обще-

ство, в котором жизнь молодежи настолько отличается от жизненных 

моделей старшего поколения, что последние просто не могут пере-

дать детям ничего практически значимого, полезного. Несмотря на 

это, есть и хорошая сторона нынешнего поколения Z. Они хорошо 

разбираются в новейших технологиях, чем предыдущее поколение. 

Можно сказать, что наша молодежь - командные игроки, ценность 

плодотворного сотрудничества для нее очевидна, в том числе и со-

трудничества в процессе обучения - а оценки лишь служат подтвер-

ждением этому. [2, с. 176-181] 

В нашей стране мало внимания уделяется исследованию осо-

бенностей поколения Z. Эти исследования в основном ведутся в зару-

бежных странах таких как: США, Китай, Европа и др. Опираясь на 

них, для подтверждения актуальности данной темы и понять действи-

тельно ли нынешняя молодежь зависит от технологий мы провели 

опрос среди подростков, возраст которых соответствует, возрасту, 

указанному «теории поколений «в (родившиеся с 2000-го года). 

Опрос был проведен в Чеченском Государственном Педагогиче-

ском Университете, среди студентов 2000-2001 года рождения. Было 

опрошено около 50 респондентов. Проанализировав результаты опро-

са, мы получили следующие результаты-92% молодежи в данном 

группе зависят от новейших технологий [4]. 

Заключение. 

Я придерживаюсь мнения, что нужно мотивировать молодых 

людей открытием и культивированием интеллектуальных центров, 

направленных на развитие умственных способностей подростков. По-

коление Z нуждается в том, чтобы им показали реальный окружаю-

щий их мир. А для этого нужно направить их внимание на само суще-

ствование данной проблемы и зависимости от технологий.  
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Аннотация. Категория «совесть» с древности привлекала вни-

мание мыслителей. Для выявления истоков формирования данного 

феномена были рассмотрены работы античных философов, предста-

вителей средневековой патристики и схоластики, в религиозном кон-

тексте. В дальнейшем, вопросы изучаемые в работах античных мыс-

лителей, нашли свое выражение в рационалистических теориях сове-

сти мыслителей Нового времени. В начале ХХ столетия, интерес к ка-

тегории «совесть» был обусловлен суждениями философско-

нравственного характера. 

Ключевые слова: совесть, философия, человек, нравствен-

ность, общество, справедливость.  

 

Феномен совести во все времена занимал умы выдающихся фи-

лософов. В античности философы рассуждая о совести, различали по-

нятия «добра» и «зла». Существовать, следуя голосу совести – значи-

ло совершать благородные, честные поступки, не оспаривая общепри-

знанные нормы. Первым термин совесть употребил Демокрит. Он 

определяет этим термином понимание свершенного злодеяния, счи-

тая, что каждый человек должен стыдить себя. Следовательно, со-

весть изначально понималась как знание, нравственная оценка дей-

ствий, в первую очередь плохих. Аристотель соизмерял совесть с 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/pokolenie-z-na-rabote/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/pokolenie-z-na-rabote/
https://mamsila.ru/post/490-10-faktov-o-detyah-pokoleniya-z
mailto:madina763@mail.ru
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уважением человека к мнению социума. Добро у Аристотеля неотде-

лимо от совести и совесть у него – это свойство всех добродетельных 

людей [1, с. 145-150]. Рассуждая о совести, он подчиняет ее разуму. 

Благодаря разуму человек делает верный выбор, желая добиться сча-

стья, стремясь к воплощению морально-этического идеала.  

Человек всегда сам выбирает между добром и злом, но на этот 

выбор оказывает влияние и нравственное воспитание человека, его 

привычки. Угрызения совести это стремление к моральному совер-

шенствованию, гарантия того, что ошибка не повторится. Из стоиков, 

к примеру Сенека, указал на незапятнанность совести, как на источ-

ник счастья и на угрызения совести, как на наказание за злодеяния. 

Цицерон определял совесть, как чистоту нравственных качеств чело-

века, считая, что умение человека следовать голосу совести – это при-

знание им справедливости.  

В эпоху Средневековья понятие совести заслонили образом Со-

здателя, поскольку именно Бог дарует людям возможность услышать 

голос совести. Аврелий Августин считал, что совесть, как средство 

самоконтроля, играет важную роль в нравственном совершенствова-

нии человека. В схоластической философии совесть определяется как 

внутренний закон данный человеку Богом, повелевающий совершать 

добро. Фома Аквинский утверждал, что важно следовать совести, да-

же если она ошибается.  

В эпоху Просвещения большое внимание уделяется понятию 

свободы совести, как основы веротерпимости. Акцент ставится на 

свободе каждой личности выбирать пути исправления и очищения со-

вести.  

Новое время, также, выявило рационалистическое направление 

в философии. Философы-идеалисты, такие как, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель 

Ф. Ницше рассматривали совесть как внутренний, врожденный или 

данный Богом закон, повелевающий совершать добро и удерживаю-

щий его от искушения совершить злодеяние, но отвергали объяснение 

совести в реальной жизни. Немецкий философ Ф.Ницше соизмерял 

совесть с чувством вины. Совесть у Ницше осуждающая, она является 

показателем слабости, привычкой к лицемерию, которая донимает че-

ловека даже когда он один. Ницше говорил, что многие нравственные 

люди при укорах совести испытывают удовлетворение. Рационали-

стическая концепция И. Канта занимает важное место, он анализирует 

связь разума и совести, придавая данному явлению совершенно иной 

смысл. Поскольку совесть не может судить действия, это делает ра-
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зум, ведь мнения и рассуждения – проявления мышления, а совесть 

возникает в сфере чувств [2, с. 96]. 

Философы материалисты, М. Хайдеггер, Б. Спиноза, Л. Фейер-

бах, Д. Локк выступали за научное обоснование совести, как качества 

приобретенного в процессе жизнедеятельности, не нуждающегося в 

абстрактных идеях. М. Хайдеггер, как и другие экзистенциалисты, 

считает, что довод «действовал по совести» – идеален. По его мне-

нию, то, что в обиходе трактуется как «голос совести» – это зов иду-

щий только от самого человека [3, с. 503]. Б. Спиноза, понимает со-

весть как раскаяние, возникающее при совершении дурного поступка 

или же как укоры совести, обусловленные тем, что человек сомнева-

ется правильное ли решение он принял. Основным способом счастли-

вого существования Спиноза считает разумность, полагая, что тот, 

кто правильно использует свой разум не может быть несчастен. Сле-

довательно, совесть у Спинозы – это нечто производное от разума, 

она проявляется тогда, когда человек поступает неразумно [4, с. 480]. 

Совесть, так же, являлась объектом исследований и отечествен-

ных ученых. Конец ХХ века можно охарактеризовать как период, в 

котором превосходит личностно-моральный подход к понятию сове-

сти. В этот период также происходит переосмысление эмпирических 

и теоретических данных, акцентируется внимание на личностно-

нравственных аспектах человеческого бытия. Большинство авторов 

возвращаются к исследованиям отечественных философов конца ХIХ 

века: В.С. Соловьева, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева. Н.А. Бердяев счи-

тал, что совесть – это механизм познания духовного откровения, 

справедливости и добра. Это неотделимая часть человеческой натуры, 

ее моральная основа [5, с. 383].  

В ХХI веке появляются исследования, в которых совесть рас-

сматривается с точки зрения психологии. Публикуются материалы, 

где авторы рассуждают о сущности совести, о ее месте в моральном 

развитии личности. А.А. Столяров, определяет совесть, как осознание 

действия надлежащего, либо запретного, а следствием этого понима-

ния является переживание, как положительное, так и отрицательное. 

В продолжающемся больше десятилетия, изучение феномена совести 

с позиций А.А. Ухтомского, данное явление рассматривается как 

внутренний орган, который имеет разные состояния, различные атри-

буты и свойства. По мнению К. Муздыбаева, моральные действия 

люди совершают потому что осознали нормы и правила, обязываю-

щие их поступать так не для всеобщего признания, а для оценивания 

своих поступков [6, с. 240].  
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 Изучение литературных источников позволило нам выявить не-

которые периоды в формировании понимания совести отечественны-

ми авторами. Историко-философское осмысление совести позволяет 

определить данный феномен как критерий духовности человека. Как 

отмечают исследователи [7, с. 86], сущность человека находит выра-

жение в природе его духовности, которая обнаруживается в социаль-

ной практике. Духовность есть феномен генуинный культуре, априо-

ри характерный ей, ибо ее становление и развитие есть следствие 

свершения ее духа [8, с. 208]. 

Подытожив взгляды и мнения различных исследователей, мож-

но сказать, что совесть определяется как сердцевина личности, обла-

дающая совокупной целостностью его духовности и телесности. Со-

весть регулирует соблюдение нравственных норм, осуществляемых 

посредством личностных требований морали, либо нравственными 

требованиями в конкретном социуме.  
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность использования 

лексики, относящейся к семантическим полям «богатство» и «бед-

ность», в процессе обучения русскому языку как иностранному, обос-

нована целесообразность обращения к данным полям в рамках тек-

стов разных хронологических периодов, предложены возможные ви-

ды упражнений для изучения семантических полей. 

Ключевые слова: семантическое поле; лексика; семантика; бо-

гатство; бедность; лингвокультурология; русский язык как иностран-

ный.  

 

Процесс обучения иностранному языку базируется на изучении 

лексики, способствующей формированию лексического минимума. 

Владение минимальным словарным запасом и его пополнение влияет 

на навыки говорения и письма на иностранном языке.  

Как отмечает Н.А. Астафьева, «описание лексики как предмета 

обучения предполагает объединение слов в различные группировки» 

[1, с. 3]. Мы используем понятие семантического поля, определяемого 

как «совокупность языковых единиц, объединенных общностью со-

держания и отражающих понятийное, предметное или функциональ-

ное сходство обозначаемых явлений» [2, с. 99].  

Поле является наиболее широкой лексической группировкой, 

объединяющей слова разной части речи. По этой причине в составе 

семантических полей обычно выделяют более мелкие группировки. 

При исследовании полей «богатство» и «бедность» для возможности 

более тщательного анализа мы выделяем в структуре данных семан-

тических полей три области: объект, субъект и отношения между 

субъектом и объектом. Данная сегментация отражается и на обучаю-

щем материале в процессе преподавания.  

Обучение лексике иностранного языка без отсылки к родному 

представляет собой сложный и многоэтапный процесс. Наш опыт 

опирается на последовательность семантизации лексической едини-

цы, представленную А.В. Ковалевой: «1) презентация вводимой лек-
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сики; 2) методические действия, обеспечивающие усвоение учащими-

ся новой лексики; 3) организация повторения усвоенной учащимися 

лексики и контроль качества усвоения» [3, с. 231]. Такая последова-

тельность действий при работе с новым лексическим материалом 

осуществляется на всех этапах и уровнях обучения. Таким образом, 

лексические единицы, составляющие семантические поля «богатство» 

и «бедность», могут быть изучены ознакомительно на элементарном 

уровне и более глубоко, семантизируясь при помощи синонимов и 

словообразовательных связей, – на среднем и продвинутом уровнях.  

Важно также учитывать, что развитие языкового навыка сопут-

ствует формированию языковой личности и ее внедрению в культур-

ный фон. Изучение лексики, входящей в семантические поля «богат-

ство» и «бедность», представляется значимым в связи с ее непосред-

ственным отношением к системе ценностей носителя языка.  

Для приобщения к культуре страны, язык которой изучает ино-

фон, важную роль играет изучение аутентичных художественных тек-

стов. В связи с этим иллюстративным материалом для семантизации 

полей «богатство» и «бедность» в нашей работе являются произведе-

ния классической и современной художественной литературы. Одна-

ко использование аутентичных художественных текстов в качестве 

иллюстративного материала предполагает дополнительные лингви-

стический и лингвострановедческий комментарии. Инофону необхо-

димо разъяснить непонятные слова, реалии, в том числе националь-

ные, ситуации, коннотации, фоновую лексику. Лингвистический и 

лингвострановедческий комментарии к тексту сопровождаются ре-

альным комментарием, объясняющим условия создания текста, если 

это необходимо, рассказывает о лицах, событиях, описываемых в нем.  

На базе исследуемого лексического материала нами была разра-

ботана система упражнений для изучающих русский язык как ино-

странный. Важным моментом является использование в качестве ил-

люстративного материала текстов разных исторических периодов: 

Успенского сборника XII – XII веков, текстов русской классической 

литературы XIX века (произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, 

Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова) и современной русской литературы 

(произведения Д. Рубиной, З. Прилепина). Задания распределены по 

хронологическим периодам и в рамках каждого периода даны по сле-

дующему плану: упражнения на распознавание, упражнения с выбо-

ром слова, подбор синонимов и антонимов, дифференциация слов на 

основании указанного признака.  
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Блок упражнений на распознавание слов предполагает вычлене-

ние из фрагмента текста слов, имеющих отношение к рассматривае-

мым полям или их сегментам: необходимо найти слова, обозначаю-

щие предмет, субъект богатства или бедности, характеристику пред-

мета или лица по признаку богатства или бедности. Для текстов 

Успенского сборника необходимы перевод на современный русский 

язык и обширный лингвострановедческий комментарий, поэтому ис-

пользуемый контекст ограничивается необходимым для понимания 

нужной лексемы минимумом. В упражнениях по текстам, не требую-

щим перевода на современный русский язык, используется более ши-

рокий контекст. Предлагаем упражнения для сравнения:  

1) Прочитайте предложения. Найдите слова, связанные с богат-

ством и бедностью: Не стеснялся ни нищеты, ни простой жизни 

(нищеты) (Успенский сборник). 

2) Прочитайте фрагменты. Найдите слова, обозначающие пред-

мет богатства: Время от времени Танька доставала из шифоньера 

свое богатство, которому я ужасно завидовала и иногда клянчила – 

примерить. Это был украинский венок, с настоящими атласными 

лентами всех цветов радуги…» (Рубина) (венок). 

За несколько лет Песчаные улицы утратили свой окраинный об-

лик. Они обустраивались – свои школы, свои аптеки и магазины, свой 

кинотеатр «Ленинград». Даже – свои знаменитые люди (Зорин. 

(школы, аптеки, магазины, кинотеатр, знаменитые люди). 

Отрывок из Успенского сборника приведен нами в авторском 

переводе.  

Упражнения с выбором слова предполагают выбор наиболее 

подходящего по контексту и тематике слова из нескольких, приве-

денных в скобках. Контекст может быть как фактическим, так и куль-

турным. Рассмотрим иллюстрацию к заданию по тексту Ф.М. Досто-

евского: «Старик, поклонявшийся деньгам, как (солнцу, кумирам, бо-

гу), тотчас же приготовил три тысячи (долларов, евро, рублей) лишь 

за то только, что она посетила его обитель, но вскоре доведен был и 

до того, что за счастье почел бы положить к ногам ее свое имя и все 

свое (безденежье, состояние, добро), лишь бы согласилась стать за-

конною супругой его» (Достоевский). Культурный контекст отража-

ется в выборе слов богу и рублей. Благодаря использованию слов, 

обозначающих специфические, локальные реалии, происходит более 

глубокое приобщение инофона к культуре.  

Задания на подбор синонимов и антонимов требуют хорошего 

словарного запаса, однако они способствуют пополнению лексикона 

и развитию речевых навыков.  
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Упражнения по дифференциации слов на основании указанного 

признака предполагают распределение слов и контекстов по различ-

ным группам: в ранних древнерусских текстах это дифференциация 

по семантическим полям, в текстах современного языка при распре-

делении учитывается аксиологическая характеристика. Задания на 

выявление оценки предполагают внимательное изучение и лингви-

стический анализ приведенного контекста. Таким образом, многие из 

данных упражнений являются скорее факультативными для изучаю-

щих русскую лексику.  

Важно отметить, что задания по древнерусским текстам жела-

тельно предлагать интересующимся учащимся. Такие задания помо-

гают проверить языковое чутье, способность улавливать словообразо-

вательные связи и прояснять с их помощью значение слова, способ-

ность к поиску информации в словаре. Если давать учащимся задания 

в исторической последовательности, они смогут увидеть, как лексика 

снижается, в художественную литературу проникает обиходно-

разговорная лексика. Разработанные упражнения помогают не только 

сформировать словарный запас, но и потренироваться в лексической 

сочетаемости слов. Задания предлагаются учащимся среднего и про-

двинутого уровней, интересующихся культурой и системой ценно-

стей носителей русского языка.  
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Аннотация. Главной целью данной статьи является рассмотре-

ние конкретных информационных технологий, которые помогают 

людям изучать и совершенствовать английский язык. 

Ключевые слова: информационные технологии, английский 

язык, приложение, программа, изучение, совершенствование. 

 

Вступление 

В современном мире, в мире инноваций, научного прогресса, 

компьютеров и гаджетов, информационные технологии развиваются 

невероятно быстро. Высокие темпы развития науки и технологий, а 

самое важное масштабы и темпы их внедрения в различные сферы 

общественной жизни, превратили научно-техническую революцию в 

естественный процесс. Сегодня благодаря новым разработкам учени-

ки и студенты работают с электронным оборудованием практически 

на каждом занятии, врачи заполняют электронные карты, даже управ-

ляющие стройкой проектируют здания сначала на компьютере. Новые 

технологии не прошли мимо изучения иностранных языков. Сегодня 

каждый человек, который имеет выход в интернет, способен самосто-

ятельно, без чьей-либо помощи выучить абсолютно любой язык. В 

своей статье я рассмотрю несколько приложений, которые помогают 

людям учить язык, объясню принцип их работы и проанализирую от-

зывы людей, пользующихся этими программами. 

Что собой представляют информационные технологии и как 

они связаны с изучением английского языка? 

Начнем с простого, что же такое информационные технологии? 

Понятий существует неимоверное множество, я остановлюсь на од-

ном из самых простых: информационная технология – это процесс, 

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных для получения информации нового качества о со-

стоянии объекта, процесса или явления. Главной целью информаци-

онной технологии является производство информации для ее анализа 

человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-

либо действия. В качестве инструментария информационной техноло-
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гии используются распространенные виды программных продуктов: 

текстовые процессоры, издательские системы, электронные таблицы, 

системы управления базами данных, электронные календари, инфор-

мационные системы функционального назначения. Информационные 

технологии в современном мире используются буквально везде, и 

обучение не стало исключением. Говоря именно об обучении англий-

скому языку можно привести примеры электронных учебников и дру-

гих ресурсов, помогающих ученикам и студентам изучать язык в 

учебных заведениях, также можно вспомнить электронные школы, 

занятия в которых проводятся через интернет, различные интернет-

лекции, вебинары и многое другое. Но самым простым средством 

изучения языка, являются интернет приложения, которые находятся в 

свободном доступе, на бесплатной основе. Конечно, существуют и 

платные программы, более совершенные и сложные, но суть остается 

той же, в сегодняшнем мире инноваций и информационных техноло-

гий любой желающий может изучать язык в любое удобное ему вре-

мя, в любом месте. Далее я подробнее расскажу о трех приложениях, 

которые помогают людям изучать и совершенствовать английский 

язык. 

Приложения для изучения английского языка 

Интернет программ для изучения языка – бесконечное множе-

ство. Чуть ли не каждую неделю появляется новое приложение со 

своими новинками, собственными подходами к обучению и тому по-

добное. Но существуют также и лидеры в этой сфере такие как: 

LinguaLeo, Duolingo, Words и другие. Эти программы зарекомендова-

ли себя на рынке обучения иностранному языку, и тысячи людей 

каждый день используют эти приложения. Так в чем их секрет? По-

чему пользователи доверяют именно этим приложениям? Попробуем 

разобраться. Я разберу несколько приложений. Одно из них направ-

лено на повышение словарного запаса, второе – на изучение грамма-

тики и последнее – полный курс, включающий общение с носителями 

языка и иностранными учителями. 

Easy ten 

Для повышения уровня языка нужна постоянная практика, но 

зачастую обычному человеку довольно сложно найти свободное вре-

мя для этого. Немногие смотрят фильмы на английском или читают 

книги в оригинале. Но есть другой выход. Можно уделять 10-20 ми-

нут в день приложению Easy ten. В день Вы будите учить по 10 новых 

слов, соответственно, к концу года в Вашем запасе будет более трех 

тысяч слов. Программа предлагает слова для всех уровней, начиная с 
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самых азов. Также огромным плюсом программы являются тесты, ко-

торые можно проходить в любой момент, благодаря этим тестам, 

пользователь может отслеживать свой текущий уровень, а также при-

ложение отслеживает слова, в которых пользователь делает большое 

количество ошибок и выдает его в тестах чаще, чем другие слова. Те-

сты включают аудирование, правильное написание слов и выбор их 

значения. Приложение включает в себя рейтинг, мотивирующий 

пользователей на изучение слов. Рассматривая отзывы людей, поль-

зующихся этой программой, стоит отметить, что приложение на iOS 

отличается от приложений для android. И в основном вопросы возни-

кают у пользователей android, в основном они касаются технической 

части программы, а к идее и процессу заучивания новых слов претен-

зий практически нет. 

Делая вывод, можно сказать, что это приложение подойдет лю-

дям, которые хотят повысить уровень своего лексикона, и если рань-

ше для этого человеку нужно было заставлять себя открывать словарь 

или читать книгу, то сейчас благодаря новым технологиям и появле-

нию таких интернет ресурсов, изучать язык стало не только проще, но 

и намного интереснее. 

English Grammar Test 

Говоря про грамматику, нельзя не затронуть такое приложение 

как English Grammar Test. Главными плюсами данного приложения 

являются: 

 простая адаптация утилиты к любым экранам; 

 большая коллекция грамматических тем; 

 обширная библиотека контрольных тестов; 

 лаконичный дизайн; 

 развернутый разбор тестовых результатов. 

Также как и предыдущая программа English Grammar Test не 

отнимает много времени у пользователей, изучая по одной теме в не-

делю, за короткое время можно спокойно изучить все разделы. И 

практически за год пройти все тесты. Одним из плюсов программы 

является ее бесплатное наличие в GooglePlay, но в тоже время прило-

жение отсутствует в Appstore. Эта программа, безусловно, подойдет 

людям, стремящимся поднять свой уровень грамматики. Не для кого 

ни секрет, что грамматика является одним из самых трудных разделов 

английского языка. А изучать ее самостоятельно очень тяжело. Но с 

развитием информационных технологий это стало не только возмож-

но, но и довольно просто. Приложение содержит более 60 тестов по 

20 заданий, охватывающих практически всю грамматику английского 
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языка. Каждый вопрос посвящен отдельной грамматической теме. 

Пройдя один тест, вы сможете проверить свои знания сразу в не-

скольких разделах грамматики и выявить слабые места. Вы можете 

проходить как смешанные тесты, так и те, что соответствуют вашему 

уровню или выбранной теме. После прохождения теста приложение 

сразу выдаст вам правильные ответы и объяснения к ним.  

HelloTalk 

Своеобразной кульминацией моей статьи станет приложение 

HelloTalk. Это своего рода языковая социальная сеть, в которой лю-

бой зарегистрировавшийся посетитель может общаться с кем угодно 

по всему миру. Но все же в первую очередь это обучающая програм-

ма. В программе, как и в других языковых ресурсах можно проходить 

тесты, чтобы узнать свой уровень языка. Так же есть разделы грамма-

тики, лексики и другие для самостоятельного изучения, но главным 

преимуществом программы является общение с носителями языка. 

Оно может проходить как в форме переписки, так и с помощью вэб-

камеры. Одним из минусов программы является огромное количество 

зарегистрированных и совсем небольшое количество носителей и 

учителей, которые чисто физически не могут общаться со всеми же-

лающими. Но в целом программа оправдывает свое назначение. При-

ложение можно скачать на мобильный и на компьютер.  

Заключение 

Мир не стоит на месте. С приходом новых технологий изучать 

язык стало намного проще и быстрее. Даже ленивый человек, пони-

мающий, что знание английского языка в сегодняшнем мире – необ-

ходимость, может найти легкий способ начать его изучение. В своей 

статье я рассмотрел несколько приложений, помогающих в самостоя-

тельном изучении языка. В завершении лишь хотелось бы отметить, 

что знание английского языка в современном мире действительно 

необходимо: человек, свободно разговаривающий на языке, может 

путешествовать по миру, не беспокоясь за то, что его не поймут. Так-

же знание языка является преимуществом во время устройства на ра-

боту, так как в больших компаниях знание английского языка просто 

необходимо. В итоге в 21 веке, веке технологий, разработок и инно-

ваций, любой человек, нуждающийся в изучении или усовершенство-

вании английского языка, совершенно свободно может это сделать.  
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Аннотация. В статье определены основные этапы реабилитации 

репрессированных народов Северного Кавказа. В частности, с 1943 по 

1944 годы были депортированы карачаевцы, чеченцы, ингуши и бал-

карцы, а их государственные образования ликвидированы.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, народы Се-

верного Кавказа, депортация, реабилитация, этапы. 

 

В годы Великой Отечественной войны было допущено грубое 

нарушение ленинской национальной политики, в результате чего ка-

рачаевский, чеченский, ингушский и балкарский народы были депор-

тированы в восточные районы СССР. Анализ указов, постановлений 

правительства дает возможность выделить этапы депортации и реа-

билитации народов СССР, в том числе и вышеперечисленных. Снача-

ла о этапах депортации. Первый этап – подготовительный, второй – 

процесс переселения, третий – расселение в местах прибытия. Кара-

чаевская автономная область и Чечено-Ингушская республика, как 

национально-государственные образования, прекратили свое суще-

ствование. Их территория была разделена между соседними респуб-

ликами.  

Так, 23 февраля 1944 года около 500 тысяч чеченцев и 100 тысяч 

ингушей были погружены в товарные вагоны и отправлены в Казах-

стан и Киргизию. В результате депортации погибли несколько десят-

ков тысяч чеченцев и ингушей. Народ лишился своей Родины, своей 

государственности, своих домов, имущества. Наряду с материальны-

ми лишениями депортированные народы подверглись жестокому мо-

ральному воздействию. Многие семьи были разделены и находили 

своих близких только через месяцы и годы после депортации. Спец-

https://langformula.ru/hellotalk/
https://lifehacker.ru/easy-ten-2/
https://losangeles.zagranitsa.com/article/3537
https://play.google.com/store/apps/details
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переселенцы были лишены права без разрешения комендатур посе-

щать своих родственников, проживающих в других населенных пунк-

тах. За неисполнение данных ограничений была установлена уголов-

ная ответственность в виде каторжных работ сроком на 20 лет. От го-

лода и болезней умирали целые семьи. В надежде сломить волю ре-

прессированных народов Президиум Верховного Совета СССР издал 

Указы от 26 ноября 1948 года и 9 октября 1951 года об оставлении 

спецпереселенцев в местах ссылки навечно. 

Репрессированные народы не смирились с судьбой, уготованной 

им властями. Практически все годы депортации представители ре-

прессированных народов вели борьбу за восстановление нарушенных 

прав, за право на возвращение 

на свою Родину.  

Депортация целых народов с исторической Родины – это гено-

цид. Эти народы как сказано выше подверглись и моральному, и фи-

зическому унижению, оскорблению, попиранию истории, обычаев, 

традиций, ликвидации национальной государственности и имущества. 

Государственная реабилитация репрессированных народов 

началась только с середины 1956 года. Так, 16 июля 1956 года был 

принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии огра-

ничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и чле-

нов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны» 

[1, с. 25-26]. 

В пункте 1 Указа предлагалось снять с учета спецпоселений и 

освободить из-под административного надзора органов Министерства 

внутренних дел СССР чеченцев и членов их семей, выселенных на 

спецпоселение в период Великой Отечественной войны. В тоже время 

далее в пункте 2 категорически устанавливалось, что они не имеют пра-

ва на возвращение им имущества, конфискованного при выселении без 

права возвращения в места, откуда были высланы [2]. Однако чеченцы 

стали возвращаться в родные места, не дожидаясь решения сверху. 

Люди, невзирая на запреты и трудности в пути, истосковавшие-

ся по родным местам, массами возвращались на искомые земли. 

Например, по данным секретаря Дагестанского обкома КПСС У.Ч. 

Черкасова, на территорию Дагестанской АССР прибыло в это время 

600-700 семей чеченцев и ингушей, численностью до 2.500 человек, а 

по сообщению секретаря Грозненского обкома КПСС Н.Л. Макарова 

в Грозненской области насчитывалось 30-40 [3, с.18] самовольно вер-

нувшихся семей чеченцев и ингушей. Это только мизерная часть при-

бывших чеченцев и ингушей. 
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Репрессированные народы, в том числе и чеченский народ, не 

могли смириться с такой половинчатой реабилитацией. 

Следует отметить, что, подвергнув решительной критике культ 

личности Сталина, ЦК КПСС и Совет Министров СССР предприняли 

решительные шаги для восстановления справедливости по отноше-

нию к репрессированным народам и возвращению их на свою исто-

рическую Родину. Однако были и попытки дать репрессированным 

народам, в частности, чеченцам, в Средней Азии и Казахстане авто-

номию. Как известно, руководством страны было предложено не-

сколько вариантов [4, с. 307]. Ни на один из вариантов чеченцы не со-

гласились. 

9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР издал 

Указы о восстановлении государственных образований репрессиро-

ванных народов Северного Кавказа в годы Великой Отечественной 

войны [3, с. 219-220]. На 6 сессии Верховного Совета СССР 11 февра-

ля 1957 года эти Указы были утверждены и приобрели силу закона. В 

тот же день, 9 января 1957 года, Президиум Верховного Совета 

РСФСР издал Указ, реализовавший положения вышеназванного Ука-

за «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Гроз-

ненской области» [5, с. 206-207]. Было решено восстановить Чечено-

Ингушскую республику с центром в городе Грозном и конкретно 

определены административно-территориальные районы республики.  

Процесс восстановления нарушенных прав народов, подверг-

шихся репрессиям, проходил тяжело. При восстановлении Чечено-

Ингушской АССР, Пригородный район был оставлен в составе Север-

ной Осетии. Аналогичную незавершенность процесса восстановления 

нарушенных прав испытали и другие репрессированные народы.  

Новый этап реабилитации репрессированных народов начинает-

ся в 1980-е годы. В Декларации Верховного Совета СССР «О призна-

нии незаконными и преступными репрессивных актов против наро-

дов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их 

прав» от 14 ноября 1989 года, была дана справедливая оценка допу-

щенному политическому произволу по отношению ко многим наро-

дам. Декларация ознаменовала собой третий этап государственной 

реабилитации. 7 марта 1991 года было принято Постановление Вер-

ховного Совета СССР, в котором были развиты и конкретизированы 

основные положения этой Декларации. 

Реализуя положения вышеуказанных нормативно-правовых ак-

тов, 26 апреля 1991 года был принят Закон РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов» [6, с. 531-534]. Закон о реабилитации 
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условно содержит четыре основных раздела. Закон содержит 13 ста-

тей. В преамбуле и первом разделе, где раскрываются общие положе-

ния, впервые в первой статье Закона дается определение, кого при-

знавать репрессированным народом и что понимать под реабилитаци-

ей репрессированных народов.  

 В этом году исполняется 28 лет, со дня принятия Закона РСФСР «О 

реабилитации репрессированных народов», основного правового акта 

Российской Федерации, который должен был обеспечить всесторон-

нюю и полную реабилитации репрессированных народов. К сожале-

нию, этот Закон далеко не обеспечивает решения этой задачи, ибо от-

менив все прежние депортационные документы, правильно назвав их 

антиконституционными, законодатель заложил в нем такие противо-

речия, которые по сути повторяют и усугубляют некоторые прежние 

акты. Так, ст. 3 гласит, что «реабилитация репрессированных народов 

означает признание и осуществление территориальной целостности, 

существовавшей до антиконституционной политики насильственного 

перекраивания границ на восстановление национально-

государственных образований, сложившихся до их упразднения, а 

также на возмещение ущерба, причиненного государством» [6, с. 156-

158]. Конечно, репрессированные народы не стали бы возражать про-

тив такого определения сути реабилитации, ибо открыто провозгла-

шается восстановление национальной и социальной справедливости. 
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Аннотация. Целью статьи является анализ влияния урбаниза-

ции Южной Сибири на этнический состав городского населения. Ис-

следуются этнические аспекты урбанизации трех национальных рес-

публик: Хакасии, Тувы и Алтая.  

Ключевые слова: урбанизация, Южная Сибирь, городское 

население, национальный состав, хакасы, тувинцы, алтайцы, русские. 

 

Урбанизация трех национальных республик Южной Сибири 

(Хакасии, Тувы и Алтая) на протяжении второй половины ХХ – нача-

ла XXI вв. протекала неравномерно, но имела ряд особенностей, ко-

торые отличают данный регион и которые обусловлены местными эт-

ническими процессами. В начале 1945 г. здесь существовало всего че-

тыре города (Абакан, Черногорск, Кызыл и Ойрот-Тура – будущий 

Горно-Алтайск), а также восемь поселков городского типа, располо-

женных на территории Хакасии. Однако уже в 1945 г. в Туве статус 

городов получили районные центры Чадан, Шагонар, Туран, которые 

функционировали как административные центры районов. К город-

ским поселениям Тувы также были отнесены два поселка городского 

типа – Хову-Аксы в 1956 г. (промышленный центр, возникший в свя-

зи с созданием комбината «Тувауобальт») и Кызыл-Мажалык в 1959 

г. (райцентр Барун-Хемчикского района). В Хакасии к 1959 г. также 

появилось 13 новых рабочих поселков.  

Все эти городские поселения изначально были многонациональ-

ными. Соотношение представителей коренных национальностей 

национальных регионов Южной Сибири – хакасов, тувинцев и алтай-

цев – и представителей других национальностей варьировалось. Так, 

например, в Кызыле в 1946 г. тувинцы составляли 63,9% населения 

города, русские и другие национальности – 36,1% 1, с. 64. Вхожде-
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ние Тувы в состав РСФСР стимулировало развитие урбанизационных 

процессов. Всесоюзная перепись населения 1959 г. зафиксировала, 

что в Тувинской автономной области из 97996 тувинцев 7661 человек 

(7,8%) проживало в городе, то есть тувинцы оставались преимуще-

ственно сельскими жителями 2. При этом доля тувинцев среди всего 

городского населения области также резко сократилась до 15,3%, что 

явилось следствием активной межрегиональной миграции. Доля ал-

тайцев среди жителей Ойрот-Туры была меньше и составила всего 

8%. Значительно ниже данный показатель был в Хакасии среди хака-

сов – 3,1%. Вместе с тем в Хакасской автономной области в городах 

проживало 14,1% хакасского населения. По степени урбанизирован-

ности коренных этносов национально-территориальных автономий 

Сибири регион занимал среднюю позицию. Наибольший уровень ур-

банизации в этот период был среди бурят – 17% и якутов – 16%. В 

Туве и Алтае данный показатель составил соответственно 7,8% и 

6,3% соответственно (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Доля городского населения у коренных народов национальных рес-

публик Южной Сибири в 1959–2010 гг. (в %) 2-7 

 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.  

алтайцы 6,3 7,7 9,3 10,5 15,8 16,8 

тувинцы 7,8 16,9 21,2 30,0 43,5 46,2 

хакасы 14,1 17,6 27,3 35,6 39,1 37,2 

 

В 1960-е гг. в Южной Сибири появились новые городские посе-

ления: Ак-Довурак (в 1964 г. в Туве), Сорск и Абаза (в 1966 г. в Хака-

сии). Также статус городских поселений приобрели 3 новых поселка 

городского типа Хакасии (Копьево, Бискамжа и Бельтырское) и 2 но-

вых поселка городского типа Горного Алтая (Акташ и Веселая Сей-

ка). Это привело к росту численности городского населения региона в 

целом и увеличению численности горожан различных национально-

стей (Таблицы 2, 3, 4). Также высокая миграционная активность на 

рассматриваемых территориях, связанная с реализацией программ 

развития индустриальной базы национальных окраин, способствовала 

притоку сюда людей из разных уголков Советского Союза и еще 

большему этническому разнообразию горожан.  
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Таблица 2 

Национальный состав городского населения Горного Алтая  

в 1959–2010 гг. (в %) 2-7 

 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.  

русские 87,4 86,8 85,3 82,2 73,5 67,7 

алтайцы 8,0 9,1 9,9 12,0 18,2 21,3 

украинцы 1,4 1,2 1,2 1,3 - 0,7 

казахи 0,7 0,9 1,1 1,6 1,8 2,2 

немцы 0,4 0,5 0,6 0,7 - 0,5 

другие 2,1 1,5 1,9 2,2 6,5 7,6 

всего 100 100 100 100 100 100 

 

Для Хакасии с точки зрения индустриального развития пере-

ломными стали 1970-е гг., когда в автономной области стали возво-

диться объекты крупного Саянского территориально-

производственного комплекса. Стремительное экономическое разви-

тие региона повлекло за собой, с одной стороны, увеличение притока 

трудовых с другой стороны, появление новых городских поселений – 

города Саяногорска и поселка городского типа Пригорска. Ширился 

многонациональный состав горожан, к 1989 г. в Хакасии проживали 

представители уже 107 национальностей.  

Таблица 3 

Национальный состав городского населения Тувы  

в 1959–2010 гг. (в %) 2-7 

 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.  

русские 79,5 69,6 63,7 52,6 34,9 23,4 

тувинцы 15,3 24,7 30,6 41,2 60,3 71,3 

хакасы 1,7 1,6 1,4 1,2 - 0,4 

украинцы 1,3 1,3 1,2 1,2 0,6 0,3 

татары 0,6 0,8 0,7 0,6 - 0,2 

другие 1,6 2,0 2,4 3,2 4,2 4,4 

всего 100 100 100 100 100 100 
 

Иную картину видим на Алтае. Здесь в советский период хозяй-

ственная специализация региона была связана с отгонно-пастбищным 

животноводством, поэтому многие населенные пункты являлись се-

зоннообитаемыми 8, с. 101. В результате Горно-Алтайская автоном-

ная область оставалась слабоурбанизированной. Абсолютное боль-

шинство горожан здесь в 1989 г. продолжали составлять русские 

(82,2%), доля алтайцев-горожан за тридцатилетний период выросла с 

8% до 12%, особенностью региона была достаточно высокая доля ка-
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захов среди горожан (1,6%), что было обусловлено географическим 

расположением области.  

Таблица 4 

Национальный состав городского населения Хакасии 

в 1959–2010 гг. (в %) 2-7 

 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.  

русские 85,2 88,1 87,2 85,5 85,8 85,0 

хакасы 3,1 3,6 4,6 5,5 6,2 6,8 

украинцы 4,4 2,6 2,4 2,7 2,0 1,1 

немцы 1,6 1,1 1,3 1,2 1,3 0,7 

татары 1,3 1,0 1,0 1,0 - 0,7 

другие 4,4 3,6 3,5 4,1 4,7 5,7 

всего 100 100 100 100 100 100 
 

В постсоветский период в результате административно-

территориальных преобразований, изменений потоков миграции, а 

также снижения естественного прироста населения численность го-

родского населения в регионе уменьшилась. Однако итоговые цифры 

по региону связаны с отрицательным ростом горожан в Хакасии. Для 

Тувы и Алтая, где доля коренного населения значительно выше, чем в 

Республике Хакасия, в связи с высокой рождаемостью численность 

городского населения неуклонно растет. У тувинцев и алтайцев до 

сих пор сильны традиции многодетности, а их доля среди горожан в 

республиках в 2010 г. составила 71,3% и 21,3% соответственно. Для 

сравнения доля хакасов-горожан в национальной республике соста-

вила 6,8% от общей численности городского населения.  

В целом, можно выделить несколько общих тенденций динами-

ки национального состава городского населения трех республик в 

рассматриваемый период. Во-первых, урбанизация хакасов, тувинцев 

и алтайцев началась значительно позже восточнославянских народов, 

проживающих в регионе. В начале XXI в. все три коренные народа 

остаются относительно слабоурбанизированными, так как доля горо-

жан у них так и не достигла 50%-ого рубежа. Во-вторых, среди трех 

указанных народов именно тувинцы вышли на лидирующие позиции 

по темпам урбанизации. Если в 1959 г. только около 8% тувинцев яв-

лялись горожанами, то сегодня почти каждый второй из них прожи-

вает в городе, при этом именно тувинцы в целом преобладают в го-

родской местности. В-третьих, цифры свидетельствуют о том, что не 

всегда рост уровня урбанизации отдельного народа влияет на увели-

чение его доли в составе городского населения. Так, например, про-
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изошло с хакасами. Несмотря на то, что сегодня каждый третий хакас 

проживает в городе, их доля среди горожан республики весьма 

скромная. Связано это с небольшой численностью хакасов. В-

четвертых, национальный состав городского населения в течение 70 

лет значительно изменился, расширился за счет миграции в регион 

представителей народов, проживающих в разных уголках страны и 

ближнего зарубежья. В целом урбанизация оказала значительное вли-

яние на изменение национального состава горожан национальных 

республик Южной Сибири.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные тенден-

ции развития Конституции Российской Федерации в новейшее время, 

актуальность доминирования общечеловеческих ценностей, необхо-

димость формирования политического института, вопросы совершен-

ствования конституционного законодательства, конституционного 

судопроизводства, оснащение государственного аппарата фундамен-

тальной основой в роли всех уровней власти, факторы, способствую-

щие зарождению человеческого правосознания.  

Ключевые слова: Конституция РФ, юридические дисциплины, 

общеобразовательные учреждения, формирование личности, методи-

ка преподавания, перспективы развития. 

 

Актуальной значимой дилеммой социокультурной модерниза-

ции общества на сегодняшний день является формирование граждан-

ской идентичности личности, представляющая практическую цен-

ность для повышения качества учебно-воспитательного процесса. В 

доктрине долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г. указывается необходимость 

поддержки концепции генерирования единой российской граждан-

ской нации, национально-государственной идентичности. Формиро-

вание знаний определяющих наук, воспитание патриотического духа, 

законопослушных граждан, правовой культуры, прививание любви к 

государству, гражданином которого ты являешься, уважение цен-

ностных ориентиров, консолидированных в Конституции, несет в се-

бе своеобразный стандарт нового поколения. 

Новейшая история предлагает нам множество модификаций 

формулировок, определяющих значение термина «Конституция». 

Существует несколько признаков, детерминирующих отрасль консти-

туционного права как науку, учебную дисциплину, а также верховен-

ство Конституции в плеяде нормативно-правовых актов как основной 

закон государства, обладающий высшей юридической силой. На про-

тяжении долгих столетий формирования и развития конституционно-
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го права возникали разного характера вопросы, имевшие самое непо-

средственное отношение в определении сути данной науки, его пред-

мета и места в системе правовых дисциплин. Безусловно, лишь опре-

делив значимость и необходимость конституционного развития, пе-

режив дискуссионную остроту в стране, можно было приступить к 

разработке нового проекта Конституции [1, с. 74]. 

Неспроста законодатель даровал этому правовому документу 

статус основного закона государства, ведь Конституция обладает 

высшей юридической силой, имеет прямое действие, что повествует о 

невозможности принятия всех остальных нормативно-правовых актов 

в противовес Конституции. Впервые идея создания Конституции бы-

ла предложена древнегреческим ученым-мыслителем Аристотелем, 

который посвятил не один научный труд идеальной на его взгляд тео-

рии формирования демократического государства с чувством спра-

ведливости и законности. Самые ранние конституционные акты по-

явились в Европе в эпоху Просвещения на рубеже XVII – XVIII вв. в 

целях ограничения абсолютной монархии и установления правил 

гармоничного существования общества, утверждения ценностных 

концепций неотъемлемых прав и свобод человека. Именно эти фило-

софские идеи и были положены в основу первой писаной американ-

ской Конституции 1787 г. Что касается конституционного развития 

российского государства, то только 23 апреля 1906 г. во времена 

правления императора Николая II вступает в силу первая Конститу-

ция [2, с. 624]. 

В мире очень много государств и каждое характеризуется своей 

конституционной историей. Российская Конституция уходит далеко в 

XIX век, когда еще с доктринальными теориями самодержавия либе-

ралы пробивали свои идеи конституционализма. Целесообразно обос-

новывая власть монарха ограничениями народного представитель-

ства, сторонники конституционного правления предлагали проведе-

ние государственных реформ для благоприятного перехода на путь 

конституционной монархии [3, с. 58-60]. 

Процесс формирования российского конституционализма отно-

сится ко второй половине 1980-х гг. и связан исключительно с совет-

ской Конституцией 1978 г. Но ввиду многочисленных перестроечных 

событий в СССР, которые сказались на всех сферах социальной жиз-

ни, Конституция 1978 г. претерпела принципиальные изменения. Ны-

нешняя Конституция РФ вобрала в себя большую часть этих консти-

туционных положений, что послужило кардинальному переходу от 

авторитаризма к демократическому регламенту [4, с. 17]. 
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Конституционный вакуум, возникший в стране и отсутствие 

высшего законодательного органа могли быть заложены лишь вер-

ховной властью, несмотря на то, что процедура разработки нового 

проекта протекала на демократических началах и этого было недоста-

точно для реализации новой Конституции. Стало неизбежным ис-

пользовать одну из непосредственных форм прямого волеизъявления 

народа – референдум. Прошли выборы в Федеральное Собрание, 

предусмотренные еще не принятой Конституцией, что и явилось осо-

бенностью проведенного 12 декабря 1993 г. референдума [5, с. 111-

112]. 

Каждый автор по-своему трактует правовое положение совре-

менной Конституции, но в одном показателе они все-таки сходятся, 

отдавая ей почетный приоритет. Ведь она, как ключевое звено в си-

стеме источников права, определяет основы конституционного строя 

страны, закрепляет права и свободы человека и гражданина, регули-

рует все сферы жизнедеятельности общества, раскрывает федератив-

ное устройство государства, курирует все направления государствен-

ной власти [6, с. 281]. 

Основополагающей задачей для урока всех ступеней общего об-

разования, которая выявилась в результате тщательного научно-

аналитического исследования Конституции как важнейшего средства 

формирования полноценной личности, служит становление у обуча-

ющихся правовой культуры, ведь до подрастающего поколения про-

сто необходимо донести всю значимость и важность своих прав и 

обязанностей, истину «что можно, а что нельзя» в целях воспрепят-

ствования совершению общественно-опасных деяний. Уже в раннем 

возрасте в семье, в учреждениях дошкольного образования, в школах 

и вузах нужно проводить научные познавательные мастер-классы, 

тренинги, открытые уроки, чтобы прочнее закрепить правовую базу в 

интеллекте формирующейся личности. Казалось бы, уже взрослый 

дееспособный человек, который может отдавать отчет своим действи-

ям и отвечать за свои поступки, но, к большому сожалению, жизнь 

преподносит сюрпризы не из приятнейших, когда они вовлекаются в 

различные группировки, начинают принимать всякого рода психо-

тропные вещества, тем самым причиняя вред не только своему здоро-

вью, юным годам, но в большей степени окружающему обществу, а 

после уже - законным представителям в лице родителей, опекунов и 

попечителей, приходится разбираться в не совсем приятных ситуаци-

ях. От этих стрессовых переживаний человек в итоге претерпевает 

сильнейшие психологические потрясения. И, как вы думаете, в чем 
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кроется причина злословия? Именно в отсутствии нужной правовой 

информации, в незнании своей Конституции. А ведь правовая культу-

ра и является составной частью и важнейшим началом демократии [7, 

с. 509]. 

Поскольку основная цель конституционализма заключается в 

том, чтобы каждая власть создавалась и действовала в строгом соот-

ветствии с конституцией, в системе законов она занимает ведущее 

место. Именно в неукоснительном соблюдении и заключается прин-

цип неотвратимой ответственности, более того, импонирует, как во 

многих развитых государствах делается акцент на свои законы и 

насколько уважительно к ним проявляется любовь граждан, они с до-

стоинством гордостью питают к ней симпатию. Безусловно, обходя 

нормы действующего законодательства, нарушая предписания Кон-

ституции, очень тяжело и практически невозможно надеяться на бла-

гополучный исход проводимых реформ, тем более, укрепление за-

конности в стране [8, с. 10]. 

И в заключение, хотелось бы добавить, что Конституция Рос-

сийской Федерации, как прочная фундаментальная основа демокра-

тического развития Российского государства, являет собой деклара-

цию положительных намерений. Это реально работающий документ 

прямого действия. Гражданин любой страны, в первую очередь, дол-

жен быть осведомлен об основном законе своего государства, а в 

нашем случае – Конституции, ведь владение и умение правильно 

применить закон, и является критерием, определяющим цивилизо-

ванное общество, сильнейший рычаг для повышения качества жизни.  

Цель данного исследования заключается в содействии постиже-

ния учащимися того, что человек, как разумное существо «homo 

sapiens», не может свободно жить от законов государства, формиро-

вании уважительного отношения к своим и чужим правам и свободам, 

определения чувства ответственности за свои поступки. Поскольку 

мы прекрасно сознаем, насколько важно знать Конституцию, то в ра-

боте с молодежью изучению этого документа придаем особое значе-

ние. Ежегодные мероприятия со школьниками, направленные на изу-

чение государственной символики и основного закона государства 

являются необходимым средством правового и нравственно-

патриотического воспитания подрастающего поколения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые важные во-

просы, касающиеся роли России в сотрудничестве между странами по 

борьбе с международным терроризмом, её военно-политическая по-

мощь Сирийской арабской республике в период обострения граждан-

ско-политической ситуации в стране. В статье отмечается, что Рос-

сийская Федерация регулярно выступает с мирными инициативами на 

международной арене и действует в рамках международного права 

при принятии решений о проведении соответствующих операций.  

Ключевые слова: Россия, Сирия, международный терроризм, 

военная дипломатия.  

 

Осенью 2011 года в городах арабской республики Сирия вспых-

нули массовые антиправительственные волнения и беспорядки, пере-

росшие в гражданскую войну. Это внутренний конфликт Сирии, был 

направлен против президента страны Башара Асада и прекращение 
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правления партии БААС. Эти события являлись частью «Арабской 

весны» – волны социальных потрясений по всему арабскому миру. 

Реальных причин, спровоцировавших конфликтную ситуацию, 

было две: религиозная и социально-экономическая. Уровень жизни в 

стране был очень низким, что касается религиозного вопроса, то 

можно сказать, что конфликт назревал из-за того, что правящая вер-

хушка относится к малочисленной шиитской общине алавитов, в то 

время как большинство населения Сирии является суннитами. 

В Сирии в январе 2011 года начавшиеся народные выступления 

были подавлены, появились первые жертвы. Но напряжение не спа-

дало, а число демонстрантов росло, и власти вынуждены были ввести 

в города страны танки и войска. К осени в стране появились органи-

зованные вооруженные отряды повстанцев, которые смогли захватить 

город Хомс и подошли к окрестностям Дамаска [1]. Они называли се-

бя «Свободная армия Сирии».  

Почему же конфликт не смогли урегулировать ещё на ранних 

стадиях его развития? На этот вопрос нельзя ответить однозначно.  

Противостояние оппозиции и власти привело к тому, что даже 

после того, как президент Асад пошел на ряд уступок (отправил в от-

ставку правительство и отменил режим чрезвычайного положения в 

стране), но насилие всё равно продолжало расти.  

На стороне правительственных сил выступали войска БААС, а 

также иракские добровольцы, Россия, КСИР и «Хезболла». Финансо-

вую поддержку оказывали Иран и Венесуэла, а поставщиками оружия 

стали Россия, Иран и КНДР. Военную поддержку САС оказывали ис-

ламисты и ливийские добровольцы, Катар, Ливия и Саудовская Ара-

вия, а финансовую помощь оказывали США, Великобритания и ОАЭ 

[2]. 

Сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке требовала немед-

ленного вмешательства извне, так как даже для самого Башара Асада 

было очевидно, что у его армии не хватает собственных сил не то что 

для наступления, но даже для сохранения позиций на самых важных 

направлениях. Уже в августе 2011 года были предприняты попытки 

урегулирования сирийского конфликта со стороны Лиги Арабских 

Государств (ЛАГ), а также России. Позиция России и Ирана в защиту 

Асада привела к тому, что оппозиционные силы во время демонстра-

ции в Хаме 20 мая 2011 года сожгли флаги этих государств.  

В октябре 2011 года на заседании СБ ООН Великобритания, 

Германия, Португалия и Франция предложили проект резолюции по 

Сирии, в котором говорилось, что в случае продолжения подавления 
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оппозиции властями в этой стране, на неё будут наложены санкции, 

осуждалось применение насилия в отношении мирного населения и 

призывами к разрыву дипломатических отношений с этим государ-

ством. Россия и Китай воспользовались правом вето на проект резо-

люции, который подготовили европейские государства. Виталий Чур-

кин (на тот период – представитель России в ООН) заявил, что в про-

екте «не были учтены формулировки о недопустимости внешнего во-

оружённого вмешательства» и призвал: «Предлагаем продолжить ра-

боту над подготовленным Россией и Китаем проектом сбалансиро-

ванной резолюции, содержащей более реальную концепцию урегули-

рования… На его основе мы готовы выработать подлинно коллектив-

ную конструктивную позицию международного сообщества, а не за-

ниматься легитимизацией уже принятых односторонних санкций и 

попыток силовой смены режима»[3]. В проекте резолюции по Сирии 

осуждалось любое насилие, независимо от того, откуда оно исходит.  

Так же отсюда следует, что вето, наложенное на резолюцию 

ООН представителем России Василием Чуркиным, носило характер 

поддержки Башара Асада. Чуркин же прокомментировал запрет так: 

«Российская Федерация не могла ни согласиться с обвинительным 

тоном в сторону Дамаска, ни с ультиматумом санкций вместо мирно-

го разрешения кризиса. Российские предложения о недопустимости 

военного вмешательства не были учтены». 

Почему же российская дипломатия заняла такую позицию? По-

тому что Россия не заинтересована в свержении режима Башара Аса-

да. Во-первых, из-за российской военно-морской базы в Тартусе, 

единственном месте расположении российских военных кораблей в 

Средиземном море. Если произойдут радикальные перемены, то база 

может быть утрачена. Это точно не входит в планы России, следова-

тельно, поддержка Башара Асада – одна из основных задач РФ на 

Ближнем Востоке.  

Во-вторых, экономический фактор: в основном Россия продает 

Сирии оружие. По средним оценкам в год эти «оружейные» сделки 

приносят России более миллиарда долларов. Терять постоянного по-

купателя Россия не желает. На обвинения же, что высказываются Из-

раилем и США в адрес РФ по поводу этого «аморального действия во 

время революции» очень четко высказался министр иностранных дел 

РФ Сергей Лавров: «Все, что мы продаем, полностью транспарентно, 

отвечает и нашим международным обязательствам, и нашему законо-

дательству в сфере экспортного контроля - одному из самых жестких 



421 

в мире, и при определении номенклатуры наших поставок мы не до-

пускаем поставок, которые будут нарушать баланс сил в регионе»[4]. 

Но несмотря на огромную заинтересованность РФ в поддержке 

Асада, представители России в ООН никогда не высказывали слов 

прямой поддержки в адрес Президента Сирии. Россия всегда говорила 

о том, что данная ситуация обязательно должна разрешиться без ка-

кой-либо интервенции. Такова позиция МИД РФ и Президента Рос-

сийской Федерации. 

В 2014 году президент РФ утвердил военную доктрину с обнов-

ленным перечнем военных опасностей для нашего государства, где 

впервые обозначена растущая активность глобального терроризма. 

Опыт, полученный вооруженными силами России в борьбе с террори-

стами, способствовал формированию нормативной правовой базы, ре-

гламентирующей применение вооруженных сил в борьбе с террори-

стами как в Российской Федерации, так и для пресечения междуна-

родной террористической деятельности за пределами национальной 

территории.  

В частности, в Сирии к середине 2015 года сложилась критиче-

ская обстановка, когда стал вопрос о сохранении её как единого госу-

дарства. Из этого ближневосточного региона для России начала фор-

мироваться национальная угроза, так как в рядах ИГИЛ к 2015 году 

находились около 4,5 тысяч граждан России и государств СНГ. По-

этому президент В.В. Путин принял решение в ответ на обращение 

официального Дамаска о применении Вооружённых сил России на 

территории Сирийской Арабской Республики. Подмечу, что здесь 

речь идет об участии наших войск в борьбе с терроризмом, а не о ка-

ком-либо вмешательстве во внутренние дела другого государства или 

поддержке одного из конфессиональных течений.  

С 30 сентября 2015 года авиация ВКС России осуществляла воз-

душные удары по террористам на территории Сирии. Кроме того, в 

рамках борьбы с террористическими бандами на территории Сирии 

Вооруженные Силы России решают и другие задачи: советники ока-

зывают помощь командованию сирийской армии в планировании бо-

евых операций против бандформирований, участвуют в обучении и 

подготовке резервных соединений и воинских частей. 

После вывода части авиации ВВС из Сирийской Арабской Рес-

публики изменились приоритеты России: теперь роль российских Во-

оруженных Сил в Сирии заключается в содействии примирению и за-

пуску политического процесса в стране. На аэродроме Хмеймим нами 

создан Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Деятель-
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ность Центра сосредоточена на содействии прекращению огня путем 

диалога сирийских государственных структур и конструктивной оп-

позиции, проводится работа по примирению враждующих сторон, ор-

ганизуется оказание гуманитарной помощи мирному населению. 

Исходя из вышеизложенного, делаем выводы: Россия смогла 

предотвратить худшее развитие событий в Сирии, тем самым защитив 

и свои границы от проникновения террористических группировок.  

Россия в Сирии ставила перед собой определённые задачи, ко-

торые, на мой взгляд, были успешно выполнены. Во время своего вы-

ступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай» президент 

В.В. Путин напомнил, что Россия начала операцию в Сирии из-за 

угрозы терроризма, в том числе и для Российской Федерации. И сво-

ими действиями наша страна смогла нанести урон терроризму, сохра-

нив при этом целостность государства Сирии, предотвратить худший 

вариант развития событий, если бы к власти пришли радикальные ис-

ламисты. При таком развитии событий Сирия могла потерять свою 

целостность из-за расчленения страны, деградации государственности 

и проникновения боевиков в соседние страны [5]. 

На текущий момент Россия помогла освободить более 95% всей 

территории САР, но президент Путин всё-таки указал на то, что тер-

роризм всё ещё представляет угрозу для соседей РФ, в том числе и 

Афганистану. 

Для успешного урегулирования конфликта необходимы усло-

вия, при которых будут соблюдены все договоренности и не ущемле-

ны чьи-либо права. Отдельные группировки, которые могут проник-

нуть в Центральную Азию, а затем уже и в Россию, представляют по-

тенциальную опасность, поэтому наша страна должна помочь Сирии 

создать условия для разрешения этого конфликта, прежде всего в по-

литическом урегулировании важнейших вопросов. Только когда бое-

вики покинут эту страну, сложив оружие, только тогда можно будет 

говорить об окончательном этапе стабилизации ситуации в стране.  

Кроме военной помощи Сирии Россия способствует сплочению 

мирового сообщества в вопросах по восстановлению САР, предложив 

активизировать все усилия. Главной задачей является восстановление 

населенных пунктов и промышленных объектов, медицинские и обра-

зовательные учреждения, чтобы местное население было обеспечено 

жильём и рабочими местами, получало квалифицированную меди-

цинскую помощь, а дети смогли получать образование.  

Сам президент Сирии считает, что Россия помогла сохранить 

мир в регионе и спасти миллионы жизней. Башар Асад отметил, что 
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успехи России в ее антитеррористической кампании достаточно оче-

видны. Война в Сирии показала истинное лицо всех государств, 

участвовавших в урегулировании сирийского конфликта, и сирийцы 

научились проводить различия между настоящими врагами и союзни-

ками. 

Исходя из выше сказанного, хочется отметить особую роль Рос-

сии в этом регионе. Конфликты, возникшие на почве социальных и 

экономических проблем одного из арабских государств, переросли в 

конфликт между европейскими державами за сферу политического 

влияния, за первенство в дипломатической сфере международных от-

ношений. Но самое главное на сегодняшний момент, что ведущие 

страны мира в целом едины в стремлении решать проблему сирийско-

го конфликта мирным путем. Главным принципом их политики по 

сирийскому вопросу был и продолжает оставаться тезис: «Сирийская 

проблема должна решаться политическими средствами», а также во-

прос необходимости борьбы с терроризмом – главной угрозой миру 

на современном этапе. 
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В современном обществе одной из важнейших проблем является 

сохранение психического здоровья детей. 

«Жить прошлым - это депрессия. Жить будущим - это про тре-

вожность» - пишет Михаил Лабковский [5]. 

Каждому из нас знакомо чувство тревоги. С самого рождения 

неизвестное нам заставляет нас беспокоиться. Разве что, у кого-то это 

состояние проходит быстро и незаметно, и человеку не составляет 

труда с этим справиться.  

А для другого это очень непростое переживание, отравляющее 

жизнь. Мешает человеку жить обычной жизнью, радоваться прият-

ным событиям, чувствовать себя уверенно. С каждым днём различные 

психологические, в частности тревожные расстройства, возникают у 

все большего количества людей. Также часто тревога возникает из-за 

страхов. 

Состояния тревоги и беспокойства также описывал в своей мо-

нографии «Торможения, симптомы, беспокойства» Зигмунд Фрейд 

(1926) [3]. Он характеризовал больше внутренние причины данного 

состояния, нежели на его компоненты. И причиной этого, как он 

https://www.gazeta.ru/army/news/9659825.shtml
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называл, эмоционального состояния, находил чувство беспомощно-

сти, неопределенности, переживание ожидания чего-либо. 

Повышенная тревожность формируется под воздействием раз-

ных факторов: 

Помимо личностных особенностей человека (это его психиче-

ские, физиологические особенности, и собственный опыт личности), 

это также наследие семьи, представление о себе в негативном ключе 

[1]. 

Психологи различают различные виды тревожности. Обычно 

встречаются следующие: 

• Социальная тревожность. 

• Публичная тревожность. 

• Посттравматическая тревожность. 

• Экзистенциальная тревога. 

• Разделенное тревожное состояние. 

«Когда ребенок не получает ощущение безопасности от мамы с 

папой, то это формирует у него чувства тревоги и страха» - говорит 

М. Лабковский. 

На сегодняшний день не выявлено единой причины вызываю-

щей тревожность, они многообразны. Практически все люди беспоко-

ятся за свое самочувствие, за здоровье ценных им людей, за успехи и 

неудачи родных, за победы и проигрыши друзья – это состояние тре-

вожности. Однако проявление частой тревожности приводит к неуте-

шительным последствиям - неврозы, депрессия, и даже панические 

атаки. В таком состоянии все силы человека тратятся на борьбу с тре-

вожностью, и он постоянно чувствует себя усталым как морально, так 

и физически. 

Беспокойство, сомнения в собственной уверенности, негатив-

ный опыт в прошлом – практически все авторы называют эти компо-

ненты причинами возникновения повышенной тревожности . 

В работах отечественных и зарубежных психологов нередко от-

ражался интерес к проблеме тревожности. В исследованиях часто ис-

пользуют методы беседы, наблюдения. В завершении выводилась 

оценка тревоги. 

Н. Индлер, Г. Хант и А. Розенцвейг провели исследование, в ко-

тором испытуемым предлагался перечень из 11 вариантов, в коих 

описаны разные обстоятельства, вызывающие, по предположению, 

состояние тревожности и его проявления. 

На все предложения нужно определить 14 ответов. В ходе обра-

ботки предусматривались три показателя: общий, шкала ситуаций (их 



426 

вариантность и показательность) и шкала способов реакций. Впослед-

ствии проведенного анализа авторы отметили следующие факторы: 

ситуаций, связанных с опасностью или угрозой для межличностных 

отношений; ситуаций, угрожающих достижению цели. Согласно ана-

лизу способов реакций, также выделены три фактора [2]: 

а) горести, страдания, блокировки деятельности, избегания; 

в) фактор, не нашедший определения, но показавший свою ве-

сомость в ряде ответов.  

б) подъема, оживления; 

Устранить тревожность из нашей жизни полностью - невозмож-

но, да и необходимости в этом нет. Ведь это не только отрицательное 

явление. Философ 19века Сёрен Кьеркегор считал, что способность 

испытывать страх и тревогу перед будущим это одно из ключевых 

особенностей отличающих человека от животного и основой цивили-

зации.  

Положительные стороны этого состояния можно наблюдать в 

саморегуляции. Для развития личности в определенных жизненных 

моментах, тревожность просто незаменима, в частности для приобре-

тения новых навыков. Чтобы эдакий дискомфорт не изматывал чело-

века, а заряжал на улучшенную работу. 

Очень важно конструктивно анализировать тревожное состоя-

ние, спокойно разобраться в ней. Все люди совершают ошибки, и 

чтобы не делать из этого катастрофу, необходимо понимать, что 

ошибка – это стимул и мотивация для дальнейшего поиска.  

С древних времен именно метод проб и ошибок был составля-

ющим прогресса. А опыт ошибок не менее важен, чем опыт побед, 

радостных событий и приятных чувств. Однако этого нельзя сказать о 

повышенной тревожности, которая характеризуется абсолютно не-

благоприятными условия.  
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Несомненно, правы исследователи, которые отмечают, что со-

временное поколение людей живет в новую эру цифровых техноло-

гий, которая определяется как вторая волна «осевого времени» [1, с. 

10]. В этом контексте как никогда высока ценность профессии педа-

гога в обществе, что объясняет все то внимание, которое уделяется 

его деятельности. «С развитием социума трансформируются и требо-

вания к деятельности педагога, возникают другие способы и приемы 

измерения профессиональной готовности педагога к педагогической 

практике. От усилий педагога зависит будущее человеческой цивили-

зации» [2, с. 358]. На сегодняшний день учитель – одна из самых рас-

пространённых общественных профессий. Несомненно, можно гово-

рить о том, что учителя, начиная с начальной школы, по-разному вли-

яют на развитие личности детей [3].  

Личность педагога – является мощным фактором формирования 

личности ребёнка. Для учеников – учитель, наряду с родителями, яв-

ляется примером для подражания и неким «идеалом». 

Социальные функции педагога – приобщить подрастающее по-

коление к культурному наследию, опыту старших поколений. 

Для детей важно общение с взрослыми, оно помогает ребёнку 

устанавливать социальные контакты, познавать себя и других, оказы-

вает непосредственное воздействие на особенности и развитие его 

общения со своими сверстниками. Взрослый является ребёнку в каче-

mailto:SherlockHolmes-080119@mail.ru
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стве образца для подражания, эталона, а в общении со сверстниками 

ребёнок пробует присвоенные им в общении с взрослым, особые 

формы взаимодействия. 

Выдающийся польский педагог Януш Корчак отмечал, что мно-

гие детские игры – это подражание серьезной деятельности взрослых. 

Действительно, даже в играх дети подражают поведению взрослых, 

имитируя их поведение. 

Знакомство ребёнка с окружающим миром осуществляются че-

рез взрослого как посредника. Под руководством взрослого ребёнок 

овладевает новыми видами деятельности, умениями, навыками. И 

здесь собственная активность детей непосредственно связана с актив-

ностью, идущей от взрослого. 

Учителя проводят больше времени с детьми, чем их родители, 

появляется вопрос относительно положительного их влияния на де-

тей. Родители проводят меньше времени с детьми, однако их влияние 

нельзя недооценить. Родители более влиятельны, и авторитет родите-

лей намного выше.  

Один из вопросов, который мучает родителей – как воспитать 

хороших детей?! Этот вопрос зачастую появляется ещё до рождения 

детей, каждый хочет лучшей жизни для своих детей, чтобы его дети 

были адаптированы к жизни и ладили со всеми.  

В подростковом возрасте, когда перед ребёнком стоит вопрос 

относительно какого-то поступка «делать или нет» родители должны 

руководить ребёнком для того, чтобы ребёнок не «обжёгся». Дети по-

нимают, что поступили нехорошо, когда сами становятся жертвами 

своего поступка. 

Влияние родителей на ребёнка должно быть наиболее важным 

влиянием, которое оказывается на ребёнка. Родители должны ста-

раться проводить больше времени со своим ребёнком. 

Частое общение с родителями – день за днём, час за часом по-

могает создать уютную атмосферу для правильного формирования 

психики ребёнка, а также осознания им себя как личности. Именно от 

родителей по большей части зависит, насколько ответственным ста-

нет ребёнок, когда вырастет (в конечном итоге ребёнок сам принима-

ет решения в жизни). 

Роль родителей и педагогов привить понимание того, что пра-

вильно и не правильно перед всем окружающим его обществом, и уже 

после родителей, ответственность за воспитание лежит на учителях. 

Как же учителя влияют на детей?! В книге Эрнеста О. Мелби 

«Учитель и обучение» (1963 г.) говорится: «Учитель говорит: Я могу 
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принять своих хороших учеников тех, кто ведет себя хорошо и хоро-

шо учится, но я не могу принять тех, кто не работает на занятиях, ко-

торые имеют неправильное отношение и которые доставляют мне не-

приятности». Фактически, именно по отношению к ученикам, кото-

рым трудно, демонстрируются истинные качества учителя. Нам всем 

легко принять тех, кто подстраивается под наши проекты. Именно в 

их отношениях с теми, кто причиняет им неприятности, кто грязный и 

плохо одетый, и кто не может этого добиться, учитель показывает 

своё лицо. 

Одним из показателей готовности учителя отдать себя является 

его доступность для своих учеников, его готовность проводить с ними 

время. Одна трудность здесь – это узкое представление о том, что 

значит преподавать. Преподавать значит больше, чем читать лекции 

или объяснения перед группой учеников. 

Лучшие учителя влияют на своих учеников больше из-за лич-

ных (внеклассных) контактов с ними, что делает общение более дове-

рительным. 

Учителя должны быть переводчиками, которые помогают детям 

понять мир и то, что общество ожидает от этого гражданина. 

В то же время родители несут огромную ответственность за вы-

полнение. Тем не менее, родители должны помогать своим детям, го-

товиться жить, учиться и работать в обществе. 

В выпуске «Scientific American Mind» за 2009 год есть интервью 

с Джудит Рич Харрис, автором книги «Предположение о воспитании 

детей: Почему дети оказываются такими разными и не похожими 

друг на друга?». В интервью Харрис подчеркивает важность учителей 

в формировании развития ребёнка и влияние сверстников на ребёнка. 

Родители не так влиятельны, как думают многие из нас. Харрис гово-

рит: «Одной из моих целей при написании книги было успокоить ро-

дителей. Я хотел, чтобы они знали, что воспитание детей не должно 

быть такой сложной, вызывающей беспокойство работой ...». По сло-

вам Харриса, дома дети учатся у родителей, как вести себя дома. Но, 

как только они оказываются вне дома, они изучают правила поведе-

ния вне дома.  

Хороший учитель может повлиять на целый класс детей и под-

толкнуть их в правильном направлении. Когда учитель подчеркивает 

важность образования и прививает ребёнку хорошие ценности с ран-

него возраста, это имеет огромное значение в жизни ребёнка и более 

чем компенсирует отсутствие поддержки со стороны дома. 
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Вопросы, связанные с чувством собственного достоинства, мо-

гут повлиять на академические интересы ребёнка и помешать уча-

стию в уроке. Учителя могут помочь устранить эту проблему раз и 

навсегда путем поощрения учеников, с помощью похвал, личного ре-

петиторства и других небольших льгот. То есть необходимо показать 

ребёнку, что он личность, что его уважают и с его мнением считаются. 

Многие дети суетятся по определённым предметам из-за неспо-

собности понять их или потому, что считают предметы неинтересны-

ми. Работа учителя заключается в том, чтобы заинтересовать ученика 

в том или ином предмете. Учитель, который помогает детям преодо-

левать свои академические трудности, объясняя непонятные темы, 

прививая интерес к определенным предметам, являются гениями. 

Учителя, которые используют нетрадиционные методы обучения, 

обязательно добьются того, чтобы дети получали удовольствие от 

обучения в школе. Это важное влияние, которое учителя оказывают 

на детей (учеников). 

Влияние учителей на академические достижения учеников. 

Стремление к академической успеваемости начинается ещё в млад-

ших классах и развивается по мере взросления ребёнка. Большинство 

учителей поощряют отличников грамотами, пишут благодарственные 

письма в адрес родителей, это является стимулом и для детей и для 

родителей к тому, чтобы ставить цели и достигать их. С помощью та-

ких стимулов учителя могут повлиять на желание ребёнка работать 

над учебой усерднее, и заставляет ребёнка достичь больших высот в 

учебе.  

Существует у детей также проблема нехватки родительского 

внимания. К сожалению, в семье, где много детей, не все дети полу-

чают столь необходимую поддержку и родительское внимание. Это 

крайне отрицательно влияет на психику ребёнка. Родители должны 

внимательно относиться ко всем детям. Как говорил писатель А.С. 

Макаренко: «Концентрация родительской любви на одном ребенке – 

страшное заблуждение». 

Учитель не сможет заменить родителя, но он может определен-

но помочь ребёнку в то время, когда нужно сказать ободряющие сло-

ва, может уделить особое внимание нуждающимся детям. Иногда все, 

что нужно ребёнку, это чтобы его услышали. Учителя оказывают 

огромное влияние на детей, когда они уделяют время слушанию и 

позволяют ребёнку доверять им. Благодаря такому обмену они авто-

матически устанавливают доверие и связь со своими учениками, и это 

имеет большое значение для формирования формирующих умов.  
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Выбор карьеры. Большинство детей уже во время обучения в 

школе определяются с выбором профессии, знают, кем они хотят 

стать, когда повзрослеют. Путь, выбранный учеником, может в значи-

тельной степени зависеть от того, какое влияние на них оказывает 

конкретный учитель в годы их образования. Учителя играют ключе-

вую роль, помогая детям принимать решения и взвешивая все за и 

против выбора конкретной профессии. Это, в свою очередь, в значи-

тельной степени влияет на выбор, который делает ребёнок в свою 

очередь. Поэтому учителя помогают детям стать тем, кем они хотят. 

Некоторые ученики могут даже предпочесть преподавать в будущем, 

глядя на тот опыт обучения, который они сами наблюдали. 

Роли, которые учителя играют в жизни детей, значительны. 

Учителя развивают сознание детей, учат адаптироваться в обществе, 

являются примером подражания, готовят нас к взрослой жизни. 

Доктор филологических наук Д. Лихачёв говорил: «Где хоро-

ший учитель, там и хорошо воспитанные ученики...». 

Роль учителя в формировании личности школьника очень вели-

ка. От того, как и какими средствами учитель воспитывает детей, за-

висит какими людьми они вырастут. Основной целью учителя являет-

ся максимальное развитие каждого ребёнка, сохранение его уникаль-

ности и раскрытие его потенциальных способностей [4]. 

В заключение, необходимо отметить, что роль родителей и учи-

телей в формировании личности ребёнка огромно, и лишь слаженная 

«работа» и тех и других способна привести к правильному понима-

нию ребенком мира. 

Таким образом, педагогическое общение – это особенное обще-

ние, специфика которого определена различными социально-

ролевыми и функциональными позициями субъектов данного обще-

ния. Учитель в процессе педагогического общения осуществляет свои 

социально-ролевые, а также функциональные обязанности по руко-

водству процессом обучения и воспитания. И именно от того, каковы 

стилевые особенности этого общения и руководства, в значительной 

мере зависит эффективность процессов обучения и воспитания, фор-

мирования личности ребёнка, особенности развития личности, а так-

же формирования межличностных отношений в классе. 
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Аннотация. В данной статье анализируется понятие и сущность 

национализма, а также его проблема в современной Чечне. Рассмат-

ривается национализм в философском аспекте, а также причины воз-

никновения националистических взглядов среди молодежи, проблемы 

которого стали особо актуальны. Хотя опасность зарождения нацизма 

в нашей республике невелика, но даже незначительное распростране-

ние данной идеологии вызывает опасения. 

Ключевые слова: национализм, Чечня, нацизм, философия. 

  

Введение 

На современном этапе развития человечества активизация наци-

оналистических процессов происходит у народов, находящихся на 

более ранних этапах социального развития. К тому же, массовое рас-

пространение Западной культуры, нередко воспринимается ими как 

навязывание чужого образа жизни, а также подавление собственной 

культуры, традиций и обычаев. Но многие склонны не замечать наци-

онализм, мы обращаем внимание только тогда, когда он проявляется в 

виде конфликтов между государствами и теми, кто стремится к изме-

нению границ или системы правления. Зачастую это стадное чувство, 

сопряженное с насилием, развивался волнообразно; каждый последу-
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ющий спад волны давал людям повод считать, что национализм был 

проблемой из прошлого, от которой вскоре не останется и следа. Но 

за открытой националистической борьбой лежат более глубокие 

структуры коллективной идентичности и гордости, которые опреде-

ляются национализмом как образ речи и мысли и способ восприятия 

мира – мира, состоящего из наций и отношений между ними. Именно 

в 90-х годах национализм стал главной проблемой в России, который 

не утихает и по сей день. В то же время, национализм является корен-

ным, затормаживающим фактором в развитии общества, т. е больной 

ячейкой. Как говорил один известный российский философ А.И. 

Алексеев: «Национализм в России, являлся порождением отсутствием 

духовности у российского общества, ведь как показала практика, рос-

сийский национализм не имел под собой объективных и субъектив-

ных причин». 

Понятие, виды и причины его возникновения в России. 

Дать краткую всеобъемлющую формулировку понятия национа-

лизм крайне трудно. Проанализировав множество определений этого 

явления, можно лишь указать ряд качеств и характеристик национа-

лизма, который проявляется в инстинкте национального самосохра-

нения, преобладание интересов своего этноса над всеми другими. Ис-

тина заключается в том, что нация – первична, государство – вторич-

но [1]. 

По мнению Позднякова Э.А. существуют 3 типа национализма: 

Этнический национализм – это борьба угнетенного народа, ко-

торый борется за свое национальное освобождение. Он носит идеоло-

гический характер. (Сирия, Палестина). 

Державно-государственный – это национализм государственно 

оформленных народов (наций), которые пытаются воплотить жизнь 

свои национальные интересы, перед лицом других подобных наций. 

Бытовой национализм – это проявление националистических 

чувств на уровне личности и малых социальных групп [2]. 

Нужно отметить, что национализм – это все-таки сочетание 

идеологии и политики в их неразрывном единстве. Если убрать хотя 

бы один элемент, то мы получим чувство привязанности к своему 

народу, но если добавить, то мы получим национализм, который раз-

деляет людей, а при определенных условиях – разжигает вражду, 

ненависть и конфликты. 

Если попытаться рассмотреть причины возникновения и распро-

странения националистических проблем в России, то в первую оче-

редь нужно отметить, что Россия многонациональная страна. В ней 

живут более 130 народов и народностей, но причинами является не-
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стабильность и низкий уровень жизни, неравномерное развитие реги-

онов и рост сепаратизма и терроризма. Деятельность различных 

националистических группировок, партий и организаций. Но на сего-

дняшний день, а в частности среди народов Северного Кавказа наци-

онализм воспринимается двояко. Многие его осуждают, но большин-

ство активно поддерживают, пропагандируя среди неокрепших умов, 

зачастую в агрессивной форме. И это больше всего пугает…  

Безусловно, некоторые формы национализма присутствуют у 

многих народов Кавказа, например, у чеченцев. Чеченцы на протяже-

нии последних нескольких сот лет были изолированы от внешнего 

мира, настолько, насколько это возможно было в эпоху отсутствия 

средств массовой информации, коммуникации и тому подобного, это 

все происходило из-за постоянных войн. Вследствие этого у чеченцев 

сложился особый, даже для Кавказа менталитет. Но пугает больше то, 

что многие взяли на себя роль карателей, уверенные в том, что могут 

наказывать любых людей за те поступки, которые, по их мнению, за-

девает честь и достоинство их народа. Но эти же радетели за чистоту 

нации ведут себя хуже, чем вежливые таксисты-таджики или привет-

ливые продавцы-узбеки. 

Понятие «национализм» в философском аспекте. «Национа-

лизм в современной Чечне». 

Национализм – идеология культурного верховенства той или 

иной нации. Национальные идеи – воистину движущая сила народа 

по его продвижению к вершинам цивилизации, раскрытию собствен-

ного культурного потенциала. Нация в национализме выступает как 

суперценность. Как отмечал Р. Нибург, когда национал-патриот гово-

рит: «Я рожден, чтобы умереть за мою страну», он выражает своими 

словами то двойственное отношение, которое называется верой. 

Культура всегда имеет национальный характер и национальные кор-

ни. Национализм наделен огромной животворящей энергией. Он мо-

билизует интеллектуальные духовные силы, обеспечивает вхождение 

той или иной в историю [2]. 

Нацию можно характеризовать как культурно-исторический 

факт. Что касается национализма, то он движим не столько реальной 

историей, сколько этнообразующим мифом. Для национал-патриота 

жизнь нации является той действительностью, в свете которой его 

собственная жизнь становится чем-то стоящим, он полагается на 

нацию как на источник собственной ценности. Он доверяет ей, живет 

с оглядкой на нее как на продолжающуюся реальность, из которой он 

вышел сам. Его собственная деятельность и само существование 

должны слиться с общей культурной жизнью. 
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Национализм порождает мощную энергию самоидентификации. 

По выражению Э. Фромма, английский джентльмен, не снимающий 

смокинга в самой экзотической обстановке, или мелкий буржуа, ото-

рванный от своей среды, чувствуют себя заодно с нацией или какими-

то ее символами. Одинокий американский фермер начинает свое утро 

с поднятия государственного флага, что символизирует принадлеж-

ность данного конкретного человека. 

Всякая нация, руководствуясь здоровым инстинктом, пытается 

продемонстрировать максимум силы и процветания. Она стремится 

раскрыть себя в истории. Национальное заложено в древних недрах 

природы, однако потенциальная энергия национального бытия обна-

руживает себя в истории.  

Творческая сторона национализма проявляется в утверждении 

уникальности нации, ее прошлого, ее былого или возможного вели-

чия. 

В Чеченской Республике «национализм» всецело пресекается с 

самоидентификацией, т.е. сохранением собственной нации, традиции, 

и обычаев своего народа. В связи с этим, проистекает здоровое, им-

мунное состояние народа («коренного»), в стремлении сохранить 

свою идентичность. Это говорит о том, что как такового проявление 

агрессивного национализма в Чеченской Республике не наблюдается, 

с философской точки зрения, это называется «иммунное» состояние 

«бытия нации», сохранение своего собственного «я», выраженного в 

своих традициях, обычаев, религии и т.д. 

Поэтому поставленный вопрос о «национализме» с философ-

ской стороны отходит на передний план в Чеченской Республике, 

причем раскрытие этого вопроса идет в здоровом, адекватном ключе. 

Рассматривая другие аспекты национализма в Чеченской республике, 

остановимся на традиционном национализме.  

Традиционный национализм с философской стороны имеет не-

сколько значений. Первое: «Традиционный национализм» – это ас-

пект коренного населения данной территории, и наличие своего соб-

ственного языка, письма, собственного представления бытия и миро-

воззрения.  

Второе: «Традиционный национализм» – это аспект правил соб-

ственного общественного начала общества, т.е. он в этом случае име-

ет состояние «цивилизационного движения» (американская философ-

ская точка зрения). Совершенно ясно, что в Чеченской республике 

возобладает первая точка зрения, причем она носит ярко-выраженный 

характер.  
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В заключение данной статьи хотелось бы раскрыть, что понятие 

и проблемы национализма в философии имеют разные точки зрения, 

т.е. современная философия не пришла к единому мнению. Россий-

ская философия считает, что «национализм» имеет отрицательный 

характер, и что это деградирующие аспекты современной жизни и что 

ломается само понятие «бытия» и «прогресса», и считают, что следу-

ет отличать от здорового патриотизма. Другая точка зрения, пред-

ставлена западной философией, которая считает, что «национализм» 

– это здоровая реакция на изменения в современном обществе. Более 

детальное исследование национализма наряду с другими этико-

патриотическими характеристиками человека позволяет говорить об 

объективной роли данного феномена в рамках обеспечения духовной 

безопасности [3]. 
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жизненные ситуации с точки зрения деятельности социальных инсти-

тутов и учреждений и с помощью этих знаний регулировать личное 

поведение. Гражданско-правовая компетентность человека является 

необходимым ядром его саморазвития и личностного роста. 

Ключевые слова: компетентность, гражданственность, право, 

проектная деятельность. 

 

Сегодня, когда осуществляется переход к рыночной экономике 

и кардинально реформируются социально-экономические отношения 

нашего общества, резко возросла роль гражданского права как основ-

ного регулятора товарно-денежных и иных отношений. 

В условиях бурного обновления законодательства во главе 

гражданского права должно быть поставлено изучение основных по-

ложений гражданско-правовой науки, выработанных ею и проверен-

ных многолетней практикой правовых институтов законодательства 

[1]. 

Для реализации этой цели необходимо формирование граждан-

ско-правовой компетенции. «Компетенция есть совокупность взаимо-

связанных требований (знаний, умений, навыков, способов деятель-

ности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятель-

ности с ними. А компетентность, в свою очередь, это качество лично-

сти, определяющее успешность выполнения того или иного вида дея-

тельности» [2]. 

Современная школа должна ориентироваться в своей деятельно-

сти на творческую инициативу человека, его свободное развитие, на 

самостоятельность обучаемых. Гражданско-правовая компетентность 

может быть определена как умение рассматривать жизненные ситуа-

ции с точки зрения деятельности социальных институтов и учрежде-

ний и с помощью этих знаний регулировать личное поведение. Граж-

данско-правовая компетентность человека является необходимым яд-

ром его саморазвития и личностного роста. 

Задача гражданского образования заключается во всемерном со-

действии социализации личности, формированию ее гражданственно-

сти, активной позиции в социальных преобразованиях, происходящих 

в нашей стране. «Гражданственность» представляет собой сложное 

личностное образование, интегрированное качество личности, кото-

рое позволяет человеку осуществлять себя юридически, нравственно 

и политически дееспособным [5]. 
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Для нас было очевидным, что решение проблемы формирования 

гражданско-правовой компетенции учащихся лежит в направлении 

освоения инновационных педагогических (образовательных) техноло-

гий. 

Одной из инновационных технологий является проектная дея-

тельность. В ней содержится огромный потенциал, что особенно важ-

но в условиях современной школы, нацеленной на формирование 

ключевых компетентностей, формирование творческой личности 

средствами образования. 

Проектная деятельность позволит учащимся последовательно 

осмыслить, анализировать, принять решение по актуальным социаль-

но-правовым проблемам. 

Согласно мнению целого ряда исследователей (Н.Б. Крылова, 

Е.А. Александрова, Г.Б. Голуб, А.В. Хуторской, О.М. Леонтьева, Е.А. 

Перелыгина) базовой технологией компетентностного подхода к обу-

чению является проектная деятельность. Ее отличительная особен-

ность - обучение на активной основе, через целесообразную деятель-

ность ученика, которая соответствует его личным интересам. 

Проектная деятельность предполагает процесс разработки и со-

здания проекта. Проектирование - решение определенной, ясно осо-

знаваемой задачи. Основное достоинство проектной деятельности – 

высокая степень самостоятельности, инициативности обучаемых по-

знавательной мотивированности, развитие социальных навыков обу-

чаемых в процессе групповых взаимодействий, приобретение детьми 

опыта исследовательской творческой деятельности, межпредметная 

интеграция знаний, умений и навыков. 

Экспериментальная работа по формированию гражданско-

правовой компетенции школьников в проектной деятельности была 

организована нами на базе ГБОУ СОШ № 8 г. Грозный. 

В данной школе накоплен огромный опыт социального партнер-

ства с местным социумом, муниципальным советом, общественными 

организациями. На базе школы проводятся районные культурные и 

спортивные мероприятия, ведется шефство над ветеранами, школьни-

ки участвуют в различных социальных акциях. Учащиеся постоянно 

участвуют в районных встречах с ветеранами, митингах и других ме-

роприятиях. 

Наиболее успешным и продолжительным проектом стал проект 

ПАШ («Ассоциированные школы ЮНЕСКО»). Ученический и педа-

гогический коллективы ГБОУ СОШ № 8 активно участвовали в этом 

проекте и обладали возможностями для сотрудничества, которое поз-
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волило разработать инновационные образовательные методики, под-

ходы и материалы, ориентированные на становление школьника как 

гражданина. 

В содружестве с Российским институтом культурологии МК РФ 

школа организовала социокультурные образовательные проекты, в 

том числе «Молодежь в диалоге», «Школа культуролога», окружной 

лагерь «Юный журналист». 

Также реализовываются экспериментальные и инновационные 

проекты и программы, ориентированные на развитие образования в 

РФ, например, «Профессиональное самоопределение школьников че-

рез построение планов индивидуальной карьеры» (партнер – Инсти-

тут деловой карьеры), «Стратегии развития непрерывного мульти-

лингвального образования». 

На сегодняшний день у практики социального партнерства по-

является новое содержание: в работе со школьниками используются 

технологии исследовательской деятельности учащихся, выстраивает-

ся социальная инфраструктура общеобразовательной школы, дающая 

возможность создать условия для включения школьников в разработ-

ку и реализацию социальных проектов.  

Также учащиеся принимали активное участие в социальном 

проектировании. Ученики экспериментальных классов участвовали в 

социальных проектах, призванных решить актуальные проблемы 

местного сообщества, взятые из реальной жизни, значимые и знако-

мые для школьников. Ребята разработали и участвовали в социальных 

проектах: «Этот День Победы», «Я – гражданин России», «Для Вас, 

родители», Дети – детям сиротам», «Я нужен России», «Доброе серд-

це», «Время выбрало вас», «Школьный дворик», «Ящик гласности», 

«Твори добро», «Живая родословная», ««Мы разные и все вместе», 

«Национальная память» и других. 

В экспериментальных классах уделялось большое внимание 

участию школьников в международной деятельности ГБОУ СОШ № 

8, в первую очередь через культурологический инновационный про-

ект «Молодежь в диалоге». 

Этот проект ориентирован на формирование современной гос-

теприимной, творческой молодежной среды, готовности школьников 

к межкультурному сотрудничеству, на воспитание в детях толерант-

ности, патриотизма, осознания своего места в поликультурном обще-

стве, любви и уважения к своему городу, краю, стране, к своему 

народу, его культуре и истории. Школьники, участвовавшие в проек-

те, имели возможность максимальной адаптации в современный мир 
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путем взаимодействия, диалога культур и народов. Благодаря иному 

культурному опыту, углубилось их культурное саморазвитие, сфор-

мировалось ценностное отношение к иным культурам, уважение и 

интерес к ним. 

Школьники, включающиеся в разработку международных про-

ектов, часто контактирующие с ровесниками из других стран, разви-

вают умение выслушивать чужое мнение и уважать его, вести меж-

культурное взаимодействие, успешно сотрудничать, достигая взаимо-

понимания. Они начинают испытывать гордость за свое Отечество, 

смотреть на него по-новому, осознавать собственное место в поли-

культурном обществе. 

В школе разрабатываются проекты для Всероссийского конкур-

са социальной рекламы «ЭкоШот» (экологическая тематика), интер-

нет-игры «Наше достояние» ПАШ ЮНЕСКО, конкурса «Школьная 

модель ООН», городской конференции под названием «Мир без гра-

ниц»; этнокультурного фестиваля ученической молодежи «С любо-

вью к России», проекта ПАШ ЮНЕСКО «Мой парус для корабля то-

лерантности». 

Одной из главных траекторий программы формирования граж-

данско-правовой компетенции школьников являлось патриотическое 

воспитание, привитие любви к Родине, формирование готовности к ее 

защите, гордости за родное Отечество, свой народ, уважение к исто-

рическим свершениям, достойным людям.  

В проектной деятельности формируются моральные и нрав-

ственные понятия, самостоятельные представления о благородстве, 

уважение к своей стране. Совокупность предложенных проектов 

(«Моя малая Родина», «Дела человека красят» (добро и зло), «Права и 

обязанности», «Привычки хорошие и плохие», «Жемчужины промыс-

лов родного края», «Герои не умирают», «Символы русского государ-

ства», «Я в мире права и закона» и др.) помогают вырастить убежден-

ных, благородных, готовых к подвигу молодежь, которых называют 

«патриотами». 

Целью проведенных проектных мероприятий являлось решение 

следующих задач: 

- формирование у учащихся верности Родине, готовности к слу-

жению Отечеству и его вооруженной защите; 

- изучение истории культуры Отечества и родного края; 

- формирование у старшеклассников активной жизненной пози-

ции, готовности участвовать в общественно-политической жизни 

страны, готовности к военной службе, стремления улучшать и позна-

вать окружающий мир; 
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- сотрудничество школы, семьи, общественности. 

Формирующий эксперимент был организован и проведен нами в 

соответствии со структурными компонентами модели формирования 

гражданско-правовой компетентности школьников. 

Мониторинг диагностических срезов сформированности граж-

данско-правовых свойств и поведения учащихся экспериментальной и 

контрольной групп старшей школы, проведенных на всех этапах экс-

перимента, показал, что на начало эксперимента: 73% эксперимен-

тальной и 63 % учащихся контрольной групп имели ниже среднего и 

низкий уровень сформированности гражданско-правовой компетен-

ции; 27% и 36% школьников, соответственно, имели средний уро-

вень; 11% и 16 %- уровень выше среднего. Высокий уровень не пока-

зал ни один респондент. 

Результаты по экспериментальной группе на конец формирую-

щего эксперимента свидетельствуют, что процесс формирования 

гражданско-правовой компетенции школьников эффективен при реа-

лизации комплекса педагогических условий представляющего: созда-

ние мотивационной среды; использование содержания учебных кур-

сов «История», «Обществознание» в формировании гражданско-

правовой компетенции учащихся; включение школьников в проект-

ную деятельность, совокупность которых была выявлена и обоснова-

на в ходе опытно-экспериментальной работы. 

Эффективность предложенной модели формирования граждан-

ско-правовой компетенции обоснована корректно выбранной проект-

ной технологией, применительно к возрастным особенностям реали-

зации социального опыта и правовой социализации школьников. 

Результаты анализа показателей формирующего эксперимента 

показали, что экспериментальная группа добилась значительных ре-

зультатов. Общая оценка – выше среднего. А показатели контрольной 

группы изменились незначительно из-за того, что у них первоначаль-

ные показатели были выше, чем у экспериментальной группы и они 

продолжали обучаться по классической урочной программе. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что проектная дея-

тельность школьников в процессе освоения дисциплин «Общество-

знание», «История» и других смежных дисциплин значительно повы-

сила уровень формирования гражданско-правовой компетенции. По-

казатели сформированности гражданско-правовой компетенции у 

контрольной группы на конец эксперимента имеют средний уровень 

тогда, как у экспериментальной группы низкий уровень показателей, 

наблюдаемый в начале эксперимента поднялся выше среднего. 
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Аннотация: Данная статья не преследует цели дополнить или 

опровергнуть уже описанные факты и события, мы хотим поведать 

вам трагическую историю, передаваемую из поколения в поколение 

потомками этого рода. 

Ключевые слова: Шамиль, горцы, гухоевцы, Губаш, имам. 

 

Уставшие от войны, потерь, сиротства, чеченцы были озлобле-

ны на российскую власть. Некоторые чеченцы были готовы сплотить-

ся рядом с тем, кто борется против российского царизма. Этим лиде-

ром стал имам Шамиль. 
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Шамиль родился в 1799 году в семье аварского узденя Денга 

Мохама из селения Гимры. Мать его Баху Меседа. Он получал по тем 

временам свойственное образование. Наставником и учителем Шами-

ля стал ученый Дагестана Джамалэддин. Шамиль прислушивался к 

проповедям Мухаммада Муллы Ярагского, который призывал горцев 

к газавату [1, с. 67]. 

В 1834 году подержанный влиятельным шейхом и любимым 

учителем Джамалэддином Казимухским, Шамиль был единодушно 

провозглашен имамом Дагестана. В 1939 году потеряв опору в Даге-

стане, он перебирается в Чечню. Первое время Шамиль полностью 

зависел от чеченцев и не имел никакой власти над ними. Шамиль 

пребывал в Гарашкити (селение в обществе Шатой), никто не смотрел 

на него и никто к нему не обращался. Бедственное положение Шами-

ля в шатойском обществе резко изменилось. К нему стали приходить 

жители Нижней Чечни, группа за группой. Одни из них просили у не-

го разрешения переселиться к нему, другие просили его переехать к 

ним. Шамиль отговаривался разными предлогами, но просьбы учаща-

лись. Решивший перебраться к равнинным чеченцам, Шамиль ис-

пользовал этот шаг для того, чтобы сразу подчинить своему влиянию 

и горную часть Чечни. Шамиль собрав мужчин Шубута (Шатоя) ска-

зал, что те его зовут для исправления их дел и установления среди 

них шариата и предложил им стать возглавляющими в этом деле и его 

помощниками в нем. В случае отказа он грозился вернуться с теми и 

установить среди них шариат насильно [2, с. 282-283]. 

Бесчинства, которые творил Шамиль на территории Чечни были 

заметны немногим. Один из тех, кто понимал пагубность действий 

Шамиля кадий Анцухского магала Джарской области Магомет Плава. 

Он в 1847 г. писал Шамилю, что он творит наибезобразнейшие вещи, 

он проявил самые плохие действия на пути ислама, что он разрешал 

убивать мусульман, грабить их имущество, каковые вещи до сих пор 

запрещались (имеются в виду расправы Шамиля над непокорными 

лицами) [3, с. 56-563]. 

Большая часть чеченцев, веря тому, что все происходящее дела-

ется во имя свободы чеченского народа слепо шли за Шамилем. 

Селение Гухой стоит у подножия горы, которую по преданию 

рассек своим мечом великан Турпал-Али. 

В те холодные, ветренные дни перед трагедией Шамиль объез-

жал горские аулы, дабы удостовериться в своей власти. Он посетил 

селения, лежащие к югу Чечни. Проехав аулы, он свернул к селению 

Гухой. Первым старейшиной этого селения считался Губаш. Губаш 
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был известен своей справедливостью, благородством и гостеприим-

ством. Въехав в село, Шамиль послал гонца к Губашу сообщить, что 

Шамиль хочет его видеть. Губаш вышел к Шамилю. Они пообща-

лись… Затем, хозяин пригласил Шамиля к себе в гости. Для мюридов 

Губаш зарезал быка, а для Шамиля и его наибов, в знак уважения, за-

резал барана. Мюриды расположились во дворе Губаша, а Шамиль и 

его наибы находились внутри родовой башни Губаша и Яськи (брат 

Губаша). 

При Шамиле находился один из его наибов из лиц чеченской 

национальности и знал дагестанский язык. Он был в качестве пере-

водчика. Звали его Сайд-Али. В беседе за приемом пищи Шамиль по-

просил постелить ему поближе к костру, а наибам было постелено 

чуть подальше. Шамиль обратился к Губашу: 

- Губаш, ты авторитет Шатойского и Итум-Калинского районов, 

если бы ты призвал людей к Газавату, то ряды моих воинов пополни-

лись бы… 

Возможно из-за зависти, или ревности, или по иным неизвест-

ным нам причинам переводчик перевел неправильно. 

Переводчик перевел так: 

- Если ты с восходом солнца не призовешь людей пополнить 

мои ряды, то я отрублю тебе голову. 

Губаш ответил: 

- Шамиль, находясь у меня дома, за моим костром, покушав у 

меня, горцу не подобает вести себя так. 

Переводчик перевел так: 

- Шамиль, если ты заикнешься о том, чтобы я призвал народ по-

полнить ряды твоего войска, я тебе не дам уйти живым! 

Шамиль обозленный таким отрицательным ответом, дал коман-

ду «связать этих собак!» Восемь человек набросились на Губаша и 

Яську, связав руки и ноги вожжями, выкололи им обоим глаза. Губа-

ша и Яську закрыли в маленькой комнате (Оти) в их же башне. Их 

охранять был поставлен тот гонец, который был направлен к нему ра-

нее. 

Глубокой ночью развязались братья. Охранник уснул стоя. Зная 

вслепую расположение своих комнат, Губаш вытащил из-за пояса 

охранника его кинжал и убил его, и хотел убить Шамиля, но по воле 

Всевышнего переводчик и Шамиль поменялись местами. Думая, что 

он убивает Шамиля, Губаш разрубил на две части переводчика (ду-

маю, это было его наказание за искаженный перевод). Сзади на Губа-
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ша напал Шамиль и стал его душить, наибы набросились с мечами. 

Он дрался с ними у себя дома. 

Рукой Губаша Шамилю было нанесено 12 ранений. Забежав, 

мюриды убили Яську и связав Губаша, вывели его на улицу. Положи-

ли два бревна: одно на плечи, другое на ноги, перерезали шейный по-

звоночник, после чего Губаш умер. Утром по указанию Шамиля, бо-

ясь мести и преследования, был собран и заживо сожжен весь род Гу-

баша и Яськи, в той же башне, где накануне гостили. 

Историю об этой трагедии мы узнали от Хачукаева И.Д, а ему 

еще в 1970-х годах поведала Гоьйхьар (дочь того самого Яськи), ко-

торая прожила долгих 127 лет. 

Она, за 2 дня до трагических событий вместе со своей матерью и 

двумя братьями пошли в соседнее селение Эзхой к материнским ро-

дителям и тем самым они остались живы… 

В те времена Гоьйхьар было 13 лет, братьям меньше. Когда про-

изошло это событие, от слез и горя она ослепла. Бахьа умер без 

наследства, а у Гелы 11 сыновей, от которых пошли родовые ветви 

гухоевцев. 
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Аннотация. Испанский язык в настоящее время является вто-

рым по распространенности языком в мире благодаря растущим тем-

пам демографии, сопровождающимся интересом, который возник у 

иностранных граждан в различных сферах социального развития, та-

ких как культура, торговля и политика. Тем не менее, несмотря на ра-

нее упомянутую ситуацию, обучение испанскому языку, по крайней 

мере в начальной и средней ступени школьного обучения в России, 

как второму иностранному языку представляет некоторые трудности 

– по большей части, из-за отсутствия четкой и подтвержденной экс-

периментально методологии – и данная ситуация относится не только 

в испанскому языку –, которая зависит, в свою очередь, от наличия 

других переменных, связанных с целевой аудиторией и контекстом, в 

котором она развивается. 

Ключевые слова: Обучение испанскому языку. Россия. Линг-

вистика. Методология. Преимущества. Недостатки 

 

Зачем учить испанский?  

В последних отчетах Института Сервантеса – главной академи-

ческой организации, ответственной за распространение и обучение 

испанскому языку на мировом уровне – появляются следующие дан-

ные: 

- Число носителей языка увеличилось на 5 миллионов за по-

следний год, достигнув 477,6 миллионов. 

- 73,7 миллиона носителей владеют языком с некоторыми труд-

ностями и ещё 21,2 миллиона изучают его как иностранный язык. При 

сложении количества носителей всех трёх групп, число испаногово-

рящего населения Земли превышает 572,6 миллиона человек. 

- Испаноговорящее сообщество продолжит расти, достигнув к 

середине века общего числа носителей в 754 миллиона человек с раз-

личным уровнем владения языком. 

mailto:aguilarvalera.logopediaunmsm@gmail.com
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- Более 21 миллиона учащихся по всему миру изучают испан-

ский как иностранный язык. 

- Испанский спорит с французским и китайским за второе место 

среди самых изучаемых языков в мире. 

- В США испанский – это самый изучаемый язык, преподавае-

мый на всех уровнях образования. В университете количество студен-

тов, поступивших на курсы испанского, превышает общее число за-

писавшихся на курсы других языков. 

- В Великобритании испанский считается самым важным ино-

странным языком будущего. 

- В Институте Сервантеса число записавшихся на курсы испан-

ского за 26 лет преподавания увеличилось в восемь раз. 

- В интернете испанский является третьим по распространенности 

использования языком: 7,7% пользователей общаются на испанском. 

- Испанский остаётся самым популярным языком таких соци-

альных сетей как Фейсбук и Твиттер. 

- Испания занимает третье место по экспорту книг в мире и 

восьмое – по их выпуску. 

Согласно этим критериям, преподавание испанского представ-

ляет собой не просто брошенный вызов: это окно – политическое, 

экономическое, культурное – предоставляющее неограниченные воз-

можности. Однако условия его преподавания, а тем более в академи-

ческих программах начальной и средней школы, зависит от наличия 

различных факторов, которые определят курс преподавания и про-

грессивную ассимиляцию с течением времени. 

В России панорама обучения испанскому в школах абсолютно 

относительная и глубоко разнится, и от популярности городов зави-

сит успешность распространения языка, поэтому данный вопрос бу-

дет описан в последующих пунктах с точки зрения существующих 

плюсов и минусов. 

Преимущества и недостатки обучения испанскому языку в 

школах России 

Преимущества, имеющиеся у обучения испанскому как ино-

странному языку – или второму иностранному языку – на уровне 

начальной и средней школы в Российской Федерации бесконечны. 

Это, несомненно, второй по важности в истории язык, на котором ко-

гда-либо говорили, а также язык, предпочитаемый огромным числом 

пользователей различных ресурсов – как реальных, так и виртуальных 

– благодаря двум ресурсам, широко используемым в последнее время: 

музыка и культура. В начале этого десятилетия латиноамериканская 

музыка значительно эволюционировала, превратившись из экзотиче-
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ской новинки в один из музыкальных стилей, который слушают и пред-

почитают на мировом уровне, вне зависимости от страны и/или языка, 

на котором говорят на той или иной географической территории. 

Таким образом, важны не только лингвистические аспекты этого 

языка, или те, что связаны с культурой, будь то испанская или лати-

ноамериканская, но и его значение в политической, научной, соци-

альной и экономической сферах, как следствие очевидного роста и 

развития, которые сопровождают данную часть мира, а также инте-

рес, который будет только расти в будущих поколениях. 

Тем не менее, существует ряд недостатков, по большей части 

связанных с недостаточной методологией, которая до сих пор не была 

усовершенствована из-за недостатка свидетельств и/или недостаточ-

ной разработанности экспериментальных методик, которые позволят 

смягчить контраст как на индивидуальном, так и на уровне контроль-

ных групп. Таким образом, в добавление к сказанному ранее, испан-

ский имеет ограниченный доступ к образовательным структурам, ко-

торые занимаются его распространением и запуском в качестве кур-

сов и/или обязательного предмета, становясь тем самым лишь второ-

степенным предложением, невысоко ценящимся в образовательных 

целях, что является контрпродуктивным аспектом в той роли, кото-

рую выполняет специалист, занятый в сфере обучения и распростра-

нения языка в этих местах. 

Возможности и трудности в будущем 

Возможности роста в сфере обучения испанскому как иностран-

ному языку увеличиваются, превращаясь в одну из отраслей, пользу-

ющихся большим спросом в рамках прикладной лингвистики и фило-

логии. Создание большего числа мест изучения, посвященных предо-

ставлению обучения этому языку следует историческому ритму благо-

даря как экономическим, так и политическим и культурным возможно-

стям, которые появляются по большей части в Латинской Америке. 

Выводы 

Преподавание испанского языка выросло за последние 20 лет, 

произведя культурный взрыв, дошедший до начала этого десятилетия 

– в первую очередь, благодаря появлению различных музыкальных 

жанров –, что значительно упростило его распространение в различ-

ных сферах человеческого развития. Преимущества обучения испан-

скому предоставят пользователям доступ к неограниченным возмож-

ностям как культурного, так и политического, экономического, науч-

ного и социального характера. 
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Несмотря на то, предполагаемый сценарий бесконечных воз-

можностей и на плюсы, которые они в себе несут, реальность препо-

давания в России, по крайней мере в начальной и средней школе, 

полностью относительна, так как зависит от наличия академических 

пространств, предоставляемых и/или разрешенных для использования 

образовательной отраслью страны, ответственной за его распростра-

нение и/или планирование, на базе ценности и значимости курса для 

целевой аудитории – учеников начальной и средней школы – на кото-

рую ориентируются. 

Следовательно, возможности его преподавания, по крайней мере 

в данном контексте, будут зависеть от существования тактик, которые 

упростят усвоение материала курса, создавая таким образом значи-

тельную поддержку, которая будет значительно способствовать овла-

дению языком и/или его распространению с течением времени, вне 

зависимости от места, в котором это будет происходить. 
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Аннотация. В статье рассматриваются фразеологические едини-

цы русского и английского языков, одним из компонентов в которых 

является имя собственное. Такие фразеологизмы отражают в своём 
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значении культурно-исторические события, развитие и судьбу нации. 

Сопоставительный анализ семантических свойств фразеологизмов с 

компонентами-именами собственными в разных языках позволяет 

выделить как общие по образованию и значению группы и подгруппы 

для обоих языков, так и частные, характерные только для одного язы-

ка.  

Ключевые слова: Фразеологизм, имя собственное, национальная 

культура. 

 

Фразеологические единицы - яркие маркеры языковой картины 

мира, которые отражают не только взгляды и традиции народа, но из-

за своей устойчивости отражают историю и мировоззрение далекого 

прошлого. Они, несомненно, являются интересными объектами изу-

чения. Во фразеологической системе немало фразеологических еди-

ниц с компонентом именем собственным, которые, безусловно, пред-

ставляют особый интерес с точки зрения лингвокультурологии. Фра-

зеологизмы с компонентом-именем собственным представляют 

наибольший интерес в плане выявление национально-культурной 

специфики, так как именно эти единицы в большей степени отражают 

культуру, традиции и ментальность народа. [Ермакова 2013: 237] 

Давайте вспомним, что является именем собственным. К именам 

собственным в русском языке относятся существительные, обознача-

ющие единичные наименования: это имена и фамилии людей, назва-

ния произведений литературы и искусства, названия фильмов, астро-

номические названия, названия исторических событий и многое дру-

гое. 

В английском языке, кроме перечисленного, к именам собствен-

ным относятся существительные, выражающие семейные отношения 

(Nouns expressing family relationship) - Mother/Mummy/Mum, Fa-

ther/Daddy/Dad, Aunt, Uncle, Grandmother, Grandfather, Baby, Nurse, 

Cook. Они рассматриваются членами семьи как собственные имена. 

Кроме этого, к именам собственным относятся: а.) Существительные, 

выражающие звания или ранги (Nouns expressing titles or ranks) - 

Colonel Brandon is the most eligible bachelor in the country. - Полков-

ник Брэндон - самый завидный жених в графстве. б.) Стороны света 

(Names of cardinal points) - from East to West, from North to South, East 

or West home is best. в.) Названия языков (Names of languages) - Eng-

lish, Chinese, French, Japanese, Portuguese, Russian, etc. - Английский, 

китайский, французский, японский, португальский, русский и др. г.) 

Название месяцев и дней недели (Names of months and the days of the 
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week) January, February, March, April, etc.- Январь, февраль, март, ап-

рель,ти т. д. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, etc. - Понедельник, 

вторник, среда, четверг и т. д. 

Эти различия важно учитывать при сопоставительном изучении 

фразеологизмов с компонентом именем собственным. Нами были 

проанализированы фразеологические словари русского и английского 

языков. В русском фразеологическом словаре зафиксировано 47 фра-

зеологических единиц с компонентом-именем собственным, что со-

ставляет 3 % от общего количества фразеологизмов в словаре, и 132 

фразеологизма с компонентом-именем собственным в английском 

языке, что составляет 2,6 %. Как видим, процентное соотношение 

практически тождественно в обоих языка, хотя количественно фра-

зеологических единиц английском языке больше. Это объясняется 

тем, что словари, которые мы рассматривали, в целом различны по 

объему. 

По данным нашего исследования, значительная часть фразеоло-

гизмов в русском языке имеет в своем составе компоненты-имена 

собственные, основой для которых является мифология. В данной 

группе этимология фразеологизмов связана древнегреческой и древ-

неримской мифологией. Во фразеологизмах используются имена ми-

фологических персонажей; Ариаднина нить - то, что помогает выйти 

из трудного положения; Ахиллесова пята - наиболее чувст-вительное, 

уязвимое место, слабая сторона; Бочка Данаид - совершен-но беспо-

лезный, не имеющий конца труд; Геркулесовы столбы - высшая, 

крайняя степень чего-л. 

Также часто встречаются фразеологизмы с компонентом именем 

собственным, источником которых является Библия, библейские пре-

дания, легенды и притчи: а.) Фразеологизмы с компонентом “Бог”: 

Богу душу отдать - умирать; В страхе Божием - в полном подчине-

нии, покорности; Искра Божия - талант, природный дар, выдающиеся 

спо-собности, благородные порывы чувств, высокие стремления; Как 

Бог на душу положит - как придется, как по-лучится, как вздумается; 

Ни Богу свечка, ни черту кочерга - о ком-л., кто ничем особенным не 

выделяется, ничего собой не представляет, ни плохой ни хороший. б) 

Персонажи библейских текстов: Аредовы веки жить - Очень долго 

жить; В костюме Адама - наги-шом, без всякой одежды, о мужчине; В 

костюме Евы - наги-шом, без всякой одежды, о женщине; Вкушать 

от пищи Святого Антония - испытывать сильный голод; Мафусаилов 

век жить (Мафусаиловы года жить) - очень долго (жить); От Адама 

- с древности, о давних времён. 
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В системе английской фразеологии значительную часть зани-

мают фразеологические единицы с компонентом, имеющим истори-

ческое значение: а) фразеологизмы с компонентом, называющем ис-

торическую личность:  

all Sir Garnet - очень удачно, успешно; a Potemkin village - несуще-

ствующие вещи, обман; do a Melda - после выхода на пенсию, сделать 

несколько прощальных выступлений; Hobson’s choice - никакого вы-

бора; Morton’s fork - ситуация с двумя одинаково неприятными реше-

ниями; б) отражающие исторические события: cross the Rubicon - не-

обратимые последствия; meet your Waterloo - окончательное пораже-

ние; All roads lead to Rome - много разных способов достижения од-

ной и той же цели. 

Для достаточно большой части фразеологизмов источником 

служит Библия и религиозные книги. а) с компонентом Бог (God): act 

of God - неконтролируемые природные силы в действии; by guess and 

by God - без конкретного руководства или направления; play God - ве-

сти себя так, как будто всемогущ или чрезвычайно важен; put the fear 

of God in - кто-то заставляет кого-то быть очень напуганным. а) имена 

собственные, берущие начало из священных книг: a Benjamin's portion 

(or mess) - он самая большая доля или часть; a doubting Thomas - че-

ловек, который отказывается верить во что-то, не имея неопровержи-

мых доказательств, скептик; the mark of Cain - клеймо убийцы; при-

знак позора; raise Cain - создавать проблемы; б) фразеологические 

единицы с традиционными, популярными мужскими и женскими 

именами или другими обобщающими словами в английском языке 

распространены гораздо больше, чем в русском и составляют доста-

точно большой фонд английских фразеологизмов: all my eye and Betty 

Martin - нонсенс; eponymous Jack Robinson - пролить свет на; every 

man Jack - каждый человек; for the love of Mike - используется для со-

провождения раздраженного запроса или выражения тревоги; I'm a 

Dutchman - используется для выражения неверия или как способ под-

черкнуть решительное утверждение. 

И в русском, и в английском языках распространены фразеоло-

гические единицы, в состав которых входят имена собственные, свя-

занные с античной мифологией, они же - мифонимы: a sop to Cerberus 

- что-то для успокоения кого-то; The Midas touch - способность зара-

батывать деньги из всего, что вы беретесь; a Procrustean bed - что-то, 

предназначенное для достижения соответствия неестественными или 

насильственными способами. 
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Анализ показывает, что что фразеологизмы с именем собствен-

ным, основой которых служат мифы, имеют много идентичных фра-

зеологических единиц и в русском, и в английском языках. Многие 

фразеологические единицы с мифонимами повторяются в двух язы-

ках, это связано с тем, что мифы - часть Римской и Греческой культу-

ры, они идентичны для обоих языков своим смыслом и героями. Бла-

годаря этому сопоставимы фразеологизмы в двух разных языках: An 

Achilles heel - Ахиллесова пята; a Procrustean bed - Прокрустово ложе; 

a Trojan horse - Троянский конь; a Pandora's box - ящик Пандоры; 

Интересно, что фразеологизмы библейского происхождения в 

большинстве случаев используются только в одном языке, несмотря 

на то, библейские тексты почти идентичны. Но в силу определенных 

причин многие библеизмы стали фразеологизмами только в одном из 

языков. Но все же есть и общие фразеологизмы: Thank God - Слава 

Богу, God willing - С божьей помощью, God's (own) gift to - Божий дар. 

Оособенностью английских фразеологизмов является большое 

количество фразеологических единиц с традиционными, популярны-

ми мужскими и женскими именами, которые мало распространены в 

русском языке.  
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Аннотация. В статье проведен теоретический анализ проблем, 

связанных с формированием правосознания обучающихся. Отмечено, 

что правосознание является одной из форм общественного сознания и 

связано с политическим сознанием, моралью, искусством, религией, 

философией. Рассмотрены различные подходы определения сущности 

и структуры правосознания. На основе осмысления и рефлексии 

научного дискурса сделан вывод о необходимости повышения эффек-

тивности педагогической работы в вузе, направленной на развитие 

правосознания обучающихся. 

Статья посвящена сущности и структуре правосознания студен-

тов и раскрывает проблемы формирования у студентов правосозна-

ния. Целью статьи является выяснение путей повышения эффектив-

ности педагогической работы в вузе для развития правосознания сту-

дентов. Правосознание тесно связано с историческими изменениями в 

России, которые требуют воспитания нового человека, способного 

реализовать интересы государства. Это делает необходимым выявле-

ние и изучение содержания, целей, форм и методов повышения пра-

восознания студентов. 

Ключевые слова: правосознание, обучающийся, развитие, 

формирование, дисциплина, процесс, подрастающее поколение, стан-

дарты, этапы обучения. 

 

Актуальность проблем, связанных с формированием правового 

сознания обучающихся обусловлено, на наш взгляд рядом объектив-

ных факторов. В первую очередь, это связано с тем, что молодежь 

выступает особой демографической средой, которой предстоит жить 

и развиваться в условиях глобализации, массовизации и цифровиза-

ции. В связи с этим повышаются требования к личности растущего 

человека. На современном этапе общественного развития недостаточ-

но иметь образование как совокупность определённых знаний, необ-

ходимы определенные адаптивные и коммуникационные качества, 

которые позволят личности выступать полноправным и компетент-

ным человеком, умеющим отстаивать свои права и свободу. 

mailto:Islam.chakalaev@mail.ru
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Правосознание является неотъемлемой частью правовой жизни 

общества. Оно возникло на заре человеческого развития вместе с об-

разованием государства в ранних классовых обществах. Социально-

политические, экономические и культурные факторы влияют на фор-

мирование и развитие правосознания как одной из форм обществен-

ного сознания. Оно взаимосвязано и взаимодействует с политическим 

сознанием, моралью, искусством, религией, философией и наукой. 

Правосознание значится как отражение правовой жизни общества, 

правовых отношений, характера и роли правовых институтов в созна-

нии общества, социальной группы, личности. Правосознание - это 

знание о праве, оценка существующего права и мыслей, представле-

ния о желаемых изменениях в праве, т. е. правосознание - это не толь-

ко результат отражения объекта, но и средство воздействия на объект, 

всю правовую систему. 

В контексте вышеизложенного, нами в данной статье поставле-

на цель: провести теоретический анализ форм и методов, способ-

ствующих развитию правосознания обучающихся. 

Правосознание - это совокупность взглядов, идей, чувств, отно-

шений, связанных с законом. Оно включает в себя саму идею права, 

то есть правовое понимание, взгляды на роль закона, правовые инсти-

туты в жизни общества и государства, представления о правах чело-

века, их ответственности перед другими людьми, государством и об-

ществом. Правосознание общества направлено на справедливое уре-

гулирование отношений людей, обеспечение сохранения целостности 

общества. В современном мире правосознание наций является важ-

ным средством поддержания и развития мирного и справедливого со-

трудничества между государствами на международном уровне. 

Внутри государства и на международном уровне правосознание 

работает в тесной связи с политическим сознанием, что дало основа-

ние для применения понятия «политическое и правовое сознание» в 

юридической и философской литературе. Консолидация в правовых 

актах, конституциях важнейших принципов государственной полити-

ки, ее институтов, политических прав и свобод граждан служит одним 

из показателей того, что правосознание напрямую связано с полити-

ческим сознанием. Однако тесная связь между ними не исключает ка-

чественного различия между этими формами сознания. 

Политическое сознание отражает политические отношения обще-

ства, ядро которого составляют отношения между социальными груп-

пами, классами, нациями, их отношениями к государству. Политическое 

сознание выражает внутренние и межгосударственные отношения в 
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обобщенной, концентрированной форме. Правосознание отражает пра-

вовые отношения между участниками правовой жизни общества.  

В современных условиях ключевой фигурой, реализовывающей 

инновационные преобразования в системе образования, является пе-

дагог. Бесспорно, ценности, опыт, достижения, традиции любого об-

щества постоянно передается последующим поколениям. Поэтому 

исследования, связанные с ассимиляцией молодыми людьми системы 

ценностей конкретного общества актуальны. Сознательные, ответ-

ственные, социально активные граждане, способные на позитивные 

преобразования социальной среды, всегда приоритет в демократиче-

ском обществе. 

Современная культура поощряет индивидуальность, ее творче-

ство активность и умение ориентироваться на будущее: на способ-

ность предсказывать, фантазировать, перейти к новым формам дея-

тельности в ситуации неопределенности. В обществе понимание что 

молодое поколение должно быть в состоянии сознательно действо-

вать на основе представлений о личной свободе, принимать самостоя-

тельные решения, принимать ответственность как за себя, так и для 

тех, кто вокруг них формируется.  

Следует отметить, что правосознание – это двусторонний про-

цесс взаимодействия человека и общества, в котором обе партии ак-

тивны, и развитие личности осуществляется в процессе расширения и 

умножения его связи со всеми социальными система, через личную 

самореализацию. Стоит обратить внимание на тот факт, что в процес-

се социализации человека, на последнего влияет другие люди с их по-

ведением, убеждениями, поэтому мы считаем необходимо определить 

формирования правосознания не как двусторонний процесс (взаимо-

действие индивида общества), но как многоходовой (взаимодействие 

человека и другие лица в контексте их взаимодействия с обществом). 

Этот подход фокусируется на том факте, что человек в процессе фор-

мирования правосознания не только обогащен опытом, но также реа-

лизует себя как личность, влияющие на жизненные обстоятельства 

вокруг него. 

Интерпретация сущности и содержания правосознания основана 

на самом понимании права. Следует подчеркнуть, что в современных 

условиях в правовом мышлении определены несколько позиций, то-

чек зрения. Это отражается в толковании вопросов справедливости. 

Нет сомнений в том, что нормативный характер права является одним 

из важнейших аспектов в характеристике качества этого социального 

явления. В то же время право также понимается как особый тип об-

щественных отношений - правоотношения. 
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Правосознание обучающихся является актуальным в условиях 

развития России. Экономическая безграмотность, деградация обще-

ства, потеря духовных ценностей пагубно повлияли на сознание под-

растающего поколения. Эффективность формирования правосознания 

обучающихся в образовании может быть достигнута с помощью ряда 

условий на государственном уровне: разработка стандартов, финан-

совая и идеологическая поддержка.  

Одним из основных особенностей при формировании правосо-

знания студентов является психологические особенности подрастаю-

щего поколения. 

По мнению многих ученых, студенческие годы происходит раз-

витие интеллектуальных и нравственных качеств человека. 

В следствие чего, человек более серьезно относится к жизни, 

становится самостоятельным человеком. Также наблюдается появле-

ние у человека ответственности за свои действия, стремление соот-

ветствовать более взрослому поколению при решении профессио-

нальных проблем 

Сущность правосознания молодого поколения были освещены в 

научных трудах психологов, педагогов, юристов, философов и социо-

логов разных эпох.  

Хотя во всех этих исследованиях были получены определенные 

данные, раскрывающие цели, содержание и методы правосознания, и 

в некоторых случаях они не утратили своей ценности, необходимо 

пересмотреть эти основы, поскольку они не соответствуют новым 

условиям.  

Формы формирования правосознания определены как различ-

ные типы организационной деятельности государственных и обще-

ственных организаций, которые сознательно создаются и использу-

ются в целях правового воспитания студентов. 

Под средствами формирования правосознания принято пони-

мать ряд устройств и технических средств, которые используются для 

внедрения в процесс правового воспитания студентов. Не мало важ-

ным для формирования правосознания студентов является внедрения, 

под которыми понимаются способы правовоспитательной деятельно-

сти, направленных на формирование правосознание человека. 

Как видим формы, средства и методы формирования правосо-

знания действует как организационный и методологический меха-

низм, посредством которой субъекты правового воспитания влияют 

на общественное и индивидуальное сознание. 
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Среди методов формирования правосознания, обучающихся ис-

пользуют контекстное обучения. С точки зрения преподавателя и 

обучающихся особенностью контекстного обучении является ситуа-

ция. Общение в таких ситуациях является средством познавательной 

деятельности; оно включает в себя формирование и развитие способ-

ности к обучению, то есть формирование специальных навыков, а 

также для регулирования поведения личности и побуждения к опре-

деленным действиям. Оно способствует формированию ценностных 

ориентаций, установок и убеждений человека, служит средством об-

работки речи, поведения людей и их отношений. 

Благодаря дискуссии обучающихся учатся убеждать, аргумен-

тировать, отстаивать свою позицию, а также делать выводы и анали-

зировать информацию. Развитие правосознания у студентов происхо-

дит на основе закрепления практикой теоретического материала, так 

как участие в таких дискуссиях посредством деловых и ролевых игр 

способствует улучшению памяти, мышления и обучения. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что использование программ для формирования право-

сознания студентов должно основываться на возрастных особенно-

стях, связанных с опытом студентов в различных формах: образова-

тельная, рекреационная, организация функционирования образова-

тельной среды учреждения. Методы получения знаний и развития ин-

теллектуальных навыков при формировании активной гражданской 

позиции классифицируются как методы мышления - критические, 

аналитические, рефлексивные и стратегические. Сущность образова-

тельного процесса сегодня включает формирование правосознание 

студентов как интегративного качества личности. Мы определили 

правосознание студентов как процесс создания педагогических усло-

вий, обеспечивающих развитие личности, способной реализовать со-

зданные в обществе нормы и идеалы в соответствии с общественны-

ми ценностями, собственными интересами и гражданской позицией. 

Выявлены и экспериментально проверены формы и методы повыше-

ния эффективности воспитательной работы в аудиторной и внеауди-

торной работе вуза. В ходе экспериментальной работы утверждаются 

формы формирования правосознания - тестирование, диалог, пресс-

конференции, дебаты. 
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Аннотация. В статье анализируются статистические источники, 

позволяющие исследовать проблему советской кадровой политики в 

1920 гг. Освещены информативные возможности количественных ма-
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Становление независимого государства невозможно без поиска 

наиболее оптимальных форм и методов государственного управления, 

от рационального проведения государственной кадровой политики 

зависит динамика развития общества. Учитывая это, активизация ис-

следований проблем формирования, становления советской кадровой 

политики 1920-х гг. является приоритетной темой современной исто-

риографии.  

Источниковедческие аспекты советской кадровой политики ука-

занного периода мало исследованы. В современном источниковеде-

нии обобщающих или специальных трудов такого характера пока не 

создано, а отдельные сюжеты конкретно-исторических исследований 

свидетельствуют о росте интереса к поставленной теме. Исходя из 

этих факторов, целью данного исследования является проблема ком-

плексного исследования информационного потенциала статистиче-

ских источников в изучении советской кадровой политики в 1920-е гг. 

В ходе осуществления государственного строительства, проис-

ходит процесс становления статистики, которая многогранно и в це-

mailto:abc5071@mail.ru
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лом объективно отражала историческую действительность. Система 

статистических показателей, сложившаяся в 1920-х годах, была не 

унифицированной, неоправданно громоздкой. Источники статистиче-

ской информации исследования представлены опубликованными и 

неопубликованными материалами.  

Самую многочисленную группу опубликованных изданий со-

ставляют публикации статистических материалов сводного характера 

– справочники, ежегодники, сборники. Их объединяет общая цель – 

отразить статистическую картину состояния страны, республики и ре-

гиона в целом. 

Богатыми на информацию являются как центральные статисти-

ческие сборники и журналы – «Социалистическое строительство 

СССР», «Статистический справочник СССР» [1], республиканские – 

«Статистический бюллетень Всеукраинского центрального статисти-

ческого бюро», «Статистическая хроника», «Вестник статистики», 

«Советский статистик» [2], так и местные - «Статистика Донбасса», 

«Статистика труда в Донбассе» и «Статистический бюллетень Мари-

упольщины» [3] и др. Так, справочники «Труд в Донбассе в цифрах в 

первой половине 1924 г. Краткий справочник» и «Статистический 

справочник Сталинского округа» [4], позволяют проследить некото-

рые аспекты реализации государственной кадровой политики в реги-

оне, такие как, выдвиженчество, тарификация оплаты труда, политика 

в области охраны здоровья и пр. 

Итоги учета служащих государственного аппарата, данные о 

выборах, перевыборах органов Советской власти и пр. представлены 

в политической статистики.  

Материалы первой Всероссийская переписи членов РКП (б) 

(проведенная в начале 1922 г.) представляет разнообразные сведения 

о группе «служащих» и «прочих» – численность и распределение по 

партийному стажу, образовательный уровень, удельный вес выходцев 

из других партий, национальный состав ответственных работников, 

женщин-служащих, группы служащих в целом [5]. Материалы пере-

писи позволяют представить облик партийно-советского управленца 

начала 1920-х годов, выявить состав кадровых работников и новые 

пополнения коммунистов, трудящихся в партийном аппарате.  

Анализируя данные переписи относительно Донбасса, видим, 

что по Донецкой губернии насчитывалось 639 партийных организа-

ций, с общим количеством коммунистов – 13268 чел., по партийному 

стаж члены РКП(б) распределились следующим образом – до 1917 г. 

вступили в партию – 193 чел., в 1917 г. – 1101 чел., в 1918-1921 гг. – 

7630 чел.; по образовательному уровню – высшее образование имели 
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28 чел., среднее – 275 чел., низшее – 7216 чел., домашнее и самоучки 

– 1506 чел., неграмотные – 227 чел., без указания – 16 чел. [6].  

Группировка материалов по социальному составу избранных в 

Советы позволяет проследить динамику рабочей прослойки за не-

сколько лет. Значительно большие возможности в качестве историче-

ского источника представляют материалы переписи, проведенной в 

УССР 1 октября 1929 г. Переписью охватывались центральные и 

местные органы Советской власти (кроме сельсоветов), а также учре-

ждения, аппарат которых осуществлял административно-

руководящие, организационные, инструкторско-инспекционные 

функции [7]. Данные переписи – единственный источник, позволяю-

щий в таком объеме характеризовать число рабочих в управленческих 

органах Советского государства. 

В тематических статистических публикациях (раздел политиче-

ской статистики) указано количество сельских, поселковых и город-

ских Советов. Особый интерес представляют таблицы, в которых от-

ражена динамика состава членов и кандидатов в члены КП(б)в за ис-

следуемый период, сведения об их социальном происхождении и по-

ложении [8].  

Неопубликованная группа статистической информации пред-

ставлена архивными материалами, а именно – ведомости, отчеты, 

сводки, сведения, списки, анкеты, опросные листы – о количествен-

ном и качественном составе руководящих партийных работников, о 

выдвиженцах, о сменяемости кадров, об укомплектованности работ-

никами должностей номенклатуры и должностей партийного аппара-

та, что позволяют выяснить динамику социальных процессов в кадро-

вой политике. 

Ведомости на выплату заработной платы ответственных работ-

ников позволяют проследить динамику изменения материального по-

ложения управленцев за исследуемый период. Так, например, Поста-

новлением №50 (п.20) секретариата Донецгубкома был установлен 

максимальный оклад для ответработников губернии в размере 192 

руб. [9]., в то время как средняя зарплата промышленного рабочего – 

41 руб. 31 коп.  

Списки, анкеты позволяют сформировать социальный и профес-

сиональный портрет управленца, так, обобщая анкетные данные мож-

но построить среднестатистический социальный портрет ответствен-

ного работника окружной и районной исполнительной власти Ста-

линского округа (1924 г.): женатый мужчина из местного населения, в 

возрасте 32-х лет, из рабоче-крестьянской среды, с низшим образова-

нием, член партии с 1918-1920 гг., служивший в Красной Армии [10]. 
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Отчеты, сводки, протоколы комиссий по выдвижению, списки и 

анкеты выдвиженцев помогают выявить основные тенденции практи-

ки выдвижения.  

Подводя итоги, можно сказать, что содержащийся материал в 

статистических источниках дополняет источниковедческую базу ис-

следования. С точки зрения изучения реализации кадровой политики 

на региональном уровне, позволяет получить разнообразную и вместе 

с тем мозаичную, фрагментарную информацию, однако к анализу та-

ких статистических данных требуется подходить, руководствуясь 

принципом историзма, учитывая общественные деформации проис-

ходящие в условиях интенсивного формирования командно-

административной системы. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности ре-

презентации христианских мотивов в романе Дж. Фаулза «Червь». 

Было доказано, что христианские мотивы трансформируются в про-

изведении и показываются с совершенно иной стороны. Основные 

христианские мотивы связаны как с героями произведения, так и с 

сюжетными элементами.  

Ключевые слова: Дж. Фаулз, христианские мотивы, роман, 

постмодернизм. 

 

С точки зрения литературоведения, особый интерес представ-

ляют христианские мотивы и их трансформация именно в творчестве 

писателей-постмодернистов. В своих произведениях авторы наиболее 

широко и индивидуализировано переосмысливают и подвергают из-

менениям церковные доктрины, по-своему их трактуют, при этом, ча-

стично не соглашаясь, а иногда и полностью отрицая традиционные и 

общепринятые догматы религий. В романе «Червь» [1] Дж. Фаулз пе-

реносит читателя в Англию ХVIII века. Но особого внимания заслу-

живает не историзм романа, а представленные писателем христиан-

ские мотивы. Творчество Дж. Фаулза пронизано обращениями к ми-

фологии и ценностным ориентирам христианства. С помощью легко-

узнаваемых христианских мотивов Дж. Фаулз поднимает проблемы 

инакомыслия, истины, свободы и цены человеческой ошибки. 

Особого внимания заслуживает образ Ребекки Ли, спутницы ми-

стера Бартоломью. Ребекка – девушка, воспитанная в глубоко религи-

озной семье квакеров, однако по вине обстоятельств была вынуждена 

стать проституткой в «заведении мамаши Клейборн» [1], одного из 

самых печально известных публичных домов Англии. Образ героини 

и его религиозная окраска раскрывается постепенно, сначала посред-

ством сквозных символов, как например цветов фиалки, сопровожда-

ющих девушку на её пути в Девоншир. В христианском искусстве 

фиалка часто ассоциируется с Христом на земле и изначально симво-

лизировала «смиренность и покорность Девы Марии» [2]. Известно, 

что Св. Бернард называл Деву Марию «кроткой фиалкой», а также 
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можно встретить этот цветок на картинах, изображающих Мадонну с 

Младенцем. В завершающих главах «Червя» Ребекка предстаёт перед 

читателем избранной свыше женщиной, перед которой открывается 

божественный замысел, тайны создания, прошлое и будущее. Она 

становится «новой Девой Марией» и даёт жизнь «новому Мессии».  

Автор не обходит стороной образ рая, одного из наиболее уни-

версальных религиозных понятий мира. Ребекке удалось узреть пре-

красное залитое солнцем место, которое она называет «Вечным 

Июнем». Девушка говорит, что именно так ей и представлялось 

Царствие Небесное. Она описывает, как пролетала «над городом кра-

соты несказанной. Сама не видывала и от людей не слыхала, чтобы во 

всем свете был хоть один такой город. Строения сплошь белые с зо-

лотом. Куда ни глянь – парки и плодоносные сады, чудные улицы и 

аллеи, речки и пруды. Не то чтобы город, а больше пригород, где се-

лятся богатые горожане. И таким от всего этого веет покоем!» [1]. 

Продолжая свой рассказ, упоминает о чувстве благодати и бесконеч-

ном трепете, охватившем её, ведь она там «не нашла ни сирых, ни 

убогих, ни увечных, ни хворых, ни голодных. Не видала и таких, кто 

бы кичился роскошеством и богатством. И было заметно, что они до-

вольны равенством своего состояния, оттого что при нем ни один че-

ловек не нуждается. И всеобщим целомудрием довольны, оттого что 

при нем никто не грешит. Не то что в этом мире, где алчность и тще-

славие оковали сердца мужчин и женщин железом, отчего всякий по-

ступок и самая жизнь человека подчинены единственно его корысти» 

[1]. Безусловно, данная картина отчётливо напоминает традиционно 

христианские представления о рае, т. е. о прекрасном саде, где оби-

тают души праведников. Чаще всего, «рай имплицирует сему 

«центр», «пуп мироздания», «начало» и «конец», и устремленность к 

нему героев произведений воплощает доктринальную суть христиан-

ства – идею возвращения общечеловеческого покаяния и обретения 

изначальной Истины» [3], поэтому неудивительно, что именно Ребек-

ке открывается данный образ, что в очередной раз символизирует её 

избранность для высшей цели.  

Следует отметить, что в «Вечном Июне» девушка снова встре-

чает мужчин, которых уже однажды видела на языческом капище, чи-

тателю же становится понятно, что это Иисус Христос и Господь Бог: 

«Молодой – которого я тогда почла за плотника, который указывал на 

небо, – держал теперь на плече косу, будто сей лишь миг оторвался от 

работы. А старец в белой бороде стоял под сенью дерева, положив 

руку на деревянный посох, и листва зеленела над головой, а из нее 
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выглядывали яркие плоды наподобие апельсинов. Он имел вид чело-

века предоброго и премудрого, и ясно было, что сам он не работает, 

но обозревает земли вокруг, как хозяин, и все должны смотреть на не-

го как на своего отца и господина» [1]. Они даруют Ребекке прощение 

за все её ошибки и являются символом того, что каждый может быть 

спасён.  

Однако если Дж. Фаулз описывает Сына Божьего и самого Бога 

в традиционно-христианском обычае, ведь в Новом Завете Христос в 

глазах простых людей – рядовой человек, бродячий плотник: «Не 

плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?» 

(Мк. 6:3), а Бога хоть и невозможно узреть, но чаще всего его пред-

ставляют как величественного старца с бородой, то совсем иначе пи-

сатель изображает ещё одну составляющую Пресвятой Троицы. Глав-

ной особенностью является то, что Дж. Фаулз трактует Святой Дух 

как изначально женское воплощение. По словам Ребекки «женщина, 

которую я видела ожидающей нас за окном, была та самая, что сидела 

подле меня на скамье в недрах червя и которую я все держала за руку. 

У меня голова кругом пошла. Гляжу на свою соседку – а она тут ря-

дом сидит как сидела. Ну не диво ли? И тут она – и там, за окном, она, 

только в белом одеянии. А та, что сидит рядом, смотрит и улыбается: 

вот, дескать, тебе загадка, ну-ка, разгадай. А потом вдруг склонилась 

ко мне и поцеловала в губы поцелуем чистейшей любви, словно бы 

убеждая не пугаться увиденного за окном: и ничего тут нету страшно-

го, что она и держит меня за руку и стоит рядом со старцем под дере-

вом. А тот еще протянул руку и подвинул ее ближе к себе. И этим он 

ясно изъявлял: «Она мне родная, плоть и кровь моя <…> И тут бро-

силось мне в голову, что тот, с косою в руках, – сын старца, и женщи-

на имеет те же черты, и все они суть одна семья» [1]. В данном эпизо-

де впервые так отчётливо просматривается воздвигнутая Дж. Фаулзом 

идея «праведного инакомыслия», в которой не всё каноничное – пра-

вильно и не всё отличное от общепринятого – ошибочно. Автор до-

пускает, что традиционно христианские представления о Пресвятой 

Троице, как и об абсолютно любых догмах и канонах могут быть не-

верны. 

Исследователи творчества Дж. Фаулза отмечают, что «в струк-

туре романа присутствуют также жанры видения и пророчества (так 

называемая литература откровений)» [4]. Данный христианский мо-

тив впервые предстаёт перед читателем в сцене после встречи глав-

ной героини с Пресвятой Троицей. Перед Ребеккой Ли открылись 

страшные картины Апокалипсиса «где кипел жестокий бой и воины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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разили друг друга с лютостью тигров. И шум его стоял у меня в ушах. 

Все перемешалось: лязг железа, проклятия, вопли, пальба пистолей, 

мушкетов, страшный гром пушек, стоны умирающих. Повсюду кровь, 

повсюду пушечный дым» [1]. Ребекке Ли предвиделись «смертоубий-

ства, и избиение младенчиков» [1], и она убедилась, что «жестоко-

стью человек превосходит дикого зверя и обращает ее на себе подоб-

ных тысячекрат неистовее, чем свирепейшие из хищников» [1]. То 

были пророчества о том, каким может стать мир в будущем. Таким 

образом, на Ребекку впервые ниспослано откровение о будущем и о 

судьбе человечества, и она становится своего рода проводником Бо-

жьего замысла на грешную землю.  

В изображении трансцендентного и духовного автор пользуется 

верованиями шейкеров, добавляя собственный художественный вы-

мысел. По словам самого писателя, именно инакомыслие шейкеров – 

«ценнейший вклад в мировую историю» [1]. Писатель замечает, что 

иномыслие – это «вечный биологический или эволюционный меха-

низм, а не отслужившая свой век сила, пригодная лишь для нужд 

ушедшей эпохи, когда религиозные убеждения представляли собой 

грандиозную метафору; это модель, по которой пытались преобразо-

вать многие стороны жизни, не только религию» [1]. 

Дж. Фаулз открыто заявляет, что религия давно себя исчерпала, 

хоть и не отрицает, что на раннем этапе истории она имела весомые 

плюсы. Если верования непластичны, не эволюционируют и не разви-

ваются, то неминуемо превращаются в своеобразное бремя и балласт, 

начинают деградировать сами и заставляют деградировать своих но-

сителей. Таким образом, писатель приходит к выводу, что такая вещь 

как инакомыслие «необходима всегда, а в наше время – как никогда 

прежде» [1]. Называя современное человечество «эгоистичным, 

слишком многочисленным, слишком закабаленным, слишком равно-

душным ко всему, кроме себя» [1], предлагает обратиться к воспоми-

наниям об Анне Ли и истинному духу, доблести и воображении, со-

держащимся в её учении.  

Таким образом, мы можем утверждать, что в романе присут-

ствуют разнообразные образы и персоналии из Библии, также автор 

уделяет особое внимание различным апокрифичным мотивам. Дан-

ные христианские мотивы находят новую трактовку в контексте со-

временного литературного процесса. В отличие от других романов 

«Червь» представляет христианские мотивы в более открытой форме, 

т. е. несмотря на определённую трансформацию они менее завуали-

рованы и в определённом смысле «лежат на поверхности», являясь 

своего рода ключом к пониманию основной идеи произведения. 
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Аннотация. Цель исследования является определение предмета 

философии права, послужившего основанием возникновения, функ-

ционирования и развития права, его соотношение с властью, другими 

социальными нормами и справедливостью с критикой существующих 

теорий государства и права. Раскрытие проблем философии права на 

протяжении всей истории её становления. Объект исследования – фи-

лософия права. 

Ключевые слова: Философия права, теория познания, фило-

софские воззрения, наука, предмет, естественное право, позитивист-

ское право. 

 

Философия права в современном образовательно-научном про-

странстве представляет собой и научное знание, и учебную дисци-

плину, охватывающую онтологические, аксиологические и гносеоло-

гические проблемы права. В оценке философии права сложились раз-

ные его прочтения и как особенного духовного явления и в тоже вре-

мя как форма общественных отношений. Исследование права весьма 

продуктивно при выделении в нем сущности и явления [1, с. 83]. В 

основе разграничения понимания права лежит принцип меры соотне-

сенности в нем сущности и явления. Категория меры, будучи фунда-

mailto:elizabeth.liz@mail.ru
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ментальной категорией философии, позволяет обнаружить этические, 

бытийные и человеческие основания явленности права в истории ста-

новления данного феномена [2, с. 9].  

Предмет философии права включает в себя весь мир права, все 

его правовое в сущностной и понятийной цельности, буквально во 

всех его определениях и фактических проявлениях. Бытие права в че-

ловеческом сообществе предполагает и включает в свою структуру 

правовую определенность, а также упорядоченность бытности чело-

веческого мира, правовой подход к базовым взаимоотношениям 

(включая правовое понимание), к формам, институтам и инсталляци-

ям в общественной жизни человеческого общества. Данная правовая 

оценка касается не только лишь закона, но и одного из ключевых ин-

ститутов социальной жизни людей, которым выступает государство. 

Именно поэтому в предметную область философии права входят про-

блемы философского исследования государства, которые восприни-

маются и расшифровываются как некоторое правовое образование, то 

есть правовой институт [1]. Мы не можем списывать со счетов право-

вые характеристики государства, в его законодательной деятельности, 

а также в деятельности направленной на защиту закона, а также его 

применение, проблематику философского анализа государства. Также 

в данную проблематику входит плеяда иных проблем, что касаются 

вопросов взаимодействия социума, человека и государства, взаимо-

действия права и государства, а также правовых форм, которыми ор-

ганизовывается само государство как институт, не менее важным вы-

глядит вопрос воплощения в действительность идеи доминирующего 

права как символ реализации правового государства. 

Следует отметить, что хоть термин «философии права» появил-

ся лишь в 18-м веке, сами же исследования в рамках философии права 

имели место еще в четвертом веке до нашей эры и принадлежали 

данные труды древнегреческим софистам (Антифонт, Ликофрон, 

Гиппий и т.д.). Касались эти труды вопросов естественного права, что 

воспринималось как настоящее и в действительности справедливое 

право, которое отличается от права по человеческому установлению, 

коим выступал искусственный закон полиса. В целом же история 

имеет немало примеров тому, насколько на тот момент древние греки 

опережали остальной мир касательно вопросов развития права, госу-

дарственного устройства, законодательной базы. В целом же данный 

подход стал фундаментом для всех философско-правовых воззрений 

что имели место после. 
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В философско-правовых учениях древних философов, к кото-

рым мы относим Платона, Сократа, Цицерона и Аристотеля, а также 

ряд римских юристов, в трудах философов средневековья, к которым 

мы относим Фому Аквинского, Балдуса, в трудах философов Нового 

времени (Лейбниц, Монтескье) речь идет все о том же естественном 

праве. Разница состоит лишь в том, что оно (естественное право) мо-

дифицировалось согласно воззрениям философов, при этом нередко 

наблюдалась связь или сравнение с позитивным правом. Именно под 

влиянием естественно-правовых идей шло развитие дальнейших фи-

лософско-правовых концепций. Позволив себе вернуться к кантиан-

ству, мы отметим что метафизическая трактовка соотношения долж-

ного права, то есть требований права что обусловлены априорным ка-

тегорическим императивом эмпирического разума, и сущего права, 

что принято именовать позитивным правом, выступает как неповто-

римая рационально-философская интерпретация стандартного поло-

жения практически любого возможного естественно-правового уче-

ния. Естественное право само по себе нравственное, оно разумно по 

своей натуре и по определению. Естественное право это то, само со-

бой понимаемое и необходимое в сфере права, выражение требований 

которого и соответствие ему, является естественной необходимостью 

для действующего в реальности позитивного права. Впрочем, в геге-

левской философии разумность естественного права, что выступает 

как предмет философии права, что является по сути идеей права, то 

есть его понятием и реализацией, так вот, эта разумность уже не явля-

ется долженствованием как в кантовской философии, причем дей-

ствительность здесь это, что есть, так как, то что существует и есть 

разум. Именно поэтому в гегелевской трактовке философское и есте-

ственное право являются тождественными понятиями. Наверное, по-

этому, книга Г.В. Ф. Гегеля от 1820-го года – «Философия права» [2], 

была издана им под достаточно дуалистичным наименованием – 

«Естественное право и наука о государстве в очерках. Основы фило-

софии права». Это весьма занимательно и в тоже время показательно, 

хотя большинству философов итак свойственно не быть склонными к 

однозначным суждениям, с одной стороны это подчеркивает их свой-

ство поддерживать в себе постоянное стремление к критическому 

анализу, поиску, с другой стороны, противниками философии такая 

неопределенность используется как основной аргумент «против». 

Особенность отграничения морали и нравственности от права, 

вообще характерна для кантовских и гегелевских философско-

правовых концепций, что и неудивительно, ведь они всецело находи-
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лись под влиянием естественно-правовых воззрений. Что, кстати, 

нашло свое продолжение в неокантианстве, представителями которо-

го выступали Г. Радбрух, Р. Штаммлер и прочие, и неогегельянстве, 

что представляли К. Ларенц, Э. Гирш, Ю. Биндер и т.д. Последние 

также трактовали право, как нравственное явление (мгновение «нрав-

ственной тотальности»). Штаммлеровская трактовка «правильного 

права» заключалось в том, что он считал его естественным правом с 

динамичным содержимым, данную трактовку поддержал и в даль-

нейшем развивал W. Naucke [3].  

Дальнейший анализ проблем философии права, основанный на 

естественно-правовых позициях, включающей соответствующую мо-

рально-нравственную трактовку права, присущ и отечественным ав-

торам, например, В.С. Соловьевой, П.И. Новгородцевой, хотя тот же 

Б.Н. Чичерин [4] считал что не имеет смысла объединять право и 

нравственность, напротив, он отстаивал точку зрения что суть фило-

софии права именно являет собою естественное право, то есть систе-

му всеобщих юридических норм, что берут свое начало из человече-

ского ума и должны служить как образец и руководство для положи-

тельного законодательства. 

Для 20-го столетия характерно также частое обращение к есте-

ственному праву, разумеется с включением современных наработок. 

Например, представителям философии экзистенциализма права было 

присуще право экзистенции [5] воспринимать как конкретное есте-

ственное право (трактовка В. Майхофера [6]), или же как естествен-

ное право с установленным содержанием (версия Е. Фехнера).  

В онтологии философии права от Р. Марчича препозитивное 

право (право бытия) излагается в виде естественного права, что тем 

самым допускает позитивное право. В целом же следует отметить, что 

естественно-правовой подход с разнообразными вариациями воспри-

ятия позитивного и естественного права, что так или иначе был ха-

рактерен для рассмотренных выше философско-правовых учений, вы-

ступает только как один из вариантов антипозитивисткого (юридиче-

ского) понимания права. Иной вид понимания права реализован в ли-

бертатно-юридической концепции права, что утверждает, что право 

не является естественным правом, а лишь принципом формального 

равенства. При этом либертатное понятие права, что, по сути, являет-

ся антилегитским, в тоже время лишено недостатков присущих есте-

ственному праву. К подобным изъянам следует отнести – смешение 

права с религией, а также смешение права с моралью и нравственно-

стью, отрицание отличий между фактическим и формальным и так 
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далее. Подобное понятие права, что выступает как более совершенная 

форма юридического понимания права, в теории смогла преодолеть 

понятие естественного права, что выступало как менее совершенная 

форма юридического понимания права, при этом имея в себе сам пра-

вовой смысл. В данном случае мы имеем ввиду все то, что в есте-

ственном праве равноценно принципу формального равенства. Исхо-

дя из этого, следует отметить, что при определении предмета фило-

софии права, нам нужно опираться на понятия права как формального 

равенства, а не из определений естественного права. Подразумевая 

тем самым более совершенное понятие права, следует отметить, что 

предмет философии права выступает как право в его различении и 

взаимодействии с законом. 

Подобное различение закона и права, что базируется на основах 

более универсального понимания права, является, по сути, всеобщей 

теорией для всех остальных частных случаев схожего различения, ку-

да также следует отнести различение позитивного и естественного 

права. Тем самым оно дает нам понять и даже выразить момент един-

ства в области познавательной ориентированности, а также в предме-

те разного рода прошлых и современных философско-правовых уче-

ний и их смысловой структуре. Собственно, данный момент оправды-

вает собою обозначение внешне отличимых учений, что объединены 

одним термином философии права, что и дает содержательное право 

для их восприятия и истолкования в качестве определенной концеп-

ции философии права, что понимается нами не в виде случайного 

набора или же конгломерата разного рода воззрений, а именно как 

предметно определенная дисциплина, имеющая прочный и монолит-

ный внутренний стержень. 

Список литературы: 

1. Алексеев С.С. Философия права. – М., 1997. 

2. Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда 

// Вехи.  

3. Бетильмерзаева М.М. Мера как основное наследие в культур-

ной парадигме древних греков. – С. 9-12 // Общество: философия, ис-

тория, культура. – 2016, № 7. 

4. Бетильмерзаева М.-А.С.-М., Бетильмерзаева М.М. Право как 

сущность и явление. – С. 83-86 // Актуальные проблемы современной 

науки: взгляд молодых ученых: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (Грозный, 12 

мая, 2017 г.). Махачкала: ЧГПУ, АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 2017. 

5. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. 



472 

6. Чичерин Б.Н. Философия права. – М., 1900. 

7. Maihofer W. Naturrecht als Existenzrecht. Fr./ – M., 1963. 

8. Naucke W. Rechtsphilosophische Grundbegriffe. Fr./ – M., 1982. 

 

 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ФОНЕТИЧЕСКАЯ  

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В ГРЕЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ 

К.О. Чульская, Г.И. Немец 

Россия, Краснодар 

Кубанский государственный университет 

christiechulskaya@gmail.com 

 

Аннотация. Предметом нашего исследования является фонети-

ческая система современного русского и новогреческого языков, а 

также применение полученных в результате исследования знаний в 

разработке материалов для преподавания русского языка как ино-

странного в греческой аудитории. В ходе исследования был проведен 

сравнительный анализ фонетических систем русского и новогрече-

ского языков, а также выявлены виды межъязыковой интерференции. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межъязыко-

вая фонетическая интерференция, русский язык как иностранный, 

греческий язык. 

 

Языковые контакты русского и греческих языков имеют про-

должительную историю, начиная с X века, когда древнегреческая 

лексика активно проникала в наш язык посредством переводов свя-

щенных текстов, и впоследствии заимствования-грецизмы, обозна-

чавшие новые реалии, укоренились в русском языке и культуре. Под 

грецизмами понимаются заимствованные слова из древнегреческого / 

новогреческого языка, или неологизмы, составленные из греческих 

морфем. 

Сложно переоценить влияние греческой культуры, литературы 

и, конечно же, самого греческого языка на развитие русского языка, 

однако применительно к современности практически нет исследова-

ний, посвященных взаимодействию языков, сопоставлению двух язы-

ковых систем с целью выявления межъязыковой интерференции, 

неизбежно возникающей у греков, изучающих русский язык. Поэтому 

в данной статье наша задача – раскрыть специфику межъязыковой 
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интерференции в области фонетики и пути ее преодоления при работе 

в греческой аудитории. Данный аспект представляется особенно акту-

альным в связи с расширением языковых контактов и повышением 

интереса греческой молодежи к изучению русского языка. [5, c. 9] 

«Эллинский» и русский языки принадлежат к одной языковой 

группе языков, но при этом они обладают структурными, контексту-

альными, семантическими и другими различиями, что затрудняет их 

сравнительно-сопоставительный анализ в целях обучения иностран-

цев. [1, c. 17] 

Греческий язык служит средством устного общения на протя-

жении уже четырех тысяч лет, а греческая письменность насчитывает 

три с половиной тысячелетия. 

Греческий язык относится к индоевропейской семье языков и 

составляет отдельную группу. Его многовековая история развития, 

как и история самого греческого мира, условно подразделяется на три 

периода: 

 Древнегреческий (II тыс. до н.э. до 330 г. н.э. – основание 

Константинополя) 

 Византийский греческий (с 330 г. н. э. до 1453 г. н. э. – паде-

ние Константинополя) 

 Новогреческий (с 1453 г. н. э. до наших дней), на котором 

говорят сегодня в Греции, есть результат естественного и непрерыв-

ного развития языка античности и византийского периода. 

По своему фонетическому строю греческий язык близок к рус-

скому и, вообще, к славянским языкам. Для системы гласных харак-

терна четкость артикуляции (более четкая, чем в русском языке), а 

также отсутствие редукции, то есть в безударном положении гласные 

произносятся так же четко, как и под ударением. Греческий язык со-

хранил 5 гласных, но утратил их значение по долготе и краткости. В 

отличие от древнегреческого, в новогреческом появились такие звуки, 

как межзубные [δ],[θ]. Шипящие звуки отсутствуют. 

Σύμφωνα –Согласные: β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ. [4, 

c. 17] 

  
Ψιλά 

Глухие 

Μέσα 

Звонкие 

∆ασέα 

Придыхательные 

Άφωνα – 

Взрывные 
Ουρανικά – Небные κ γ χ 

 Χειλικά – Губные π β φ 

 Οδοντικά – Зубные τ δ θ 
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Ημίφωνα – Сонорные Υγρά 

Сонорные плавные 
λ ρ  

 Ένρινα  

Сонорные носовые 
μ ν  

Фрикативный Συριστικό 

Свистящий 
σ (-ς)   

∆ιπλά – Двойные  ζ ξ ψ 

 

Двойные согласные передают два звука: 

ζ ξ ψ 

δ + σ κ + σ π + σ 

δ +j χ + σ β + σ 

 γ + σ φ + σ 

 

Приведенные ниже буквы читаются подобно своим аналогам в 

греческом языке: г к м н п р т х 

[γ] [κ] [μ] [ν] [π] [ρ] [τ] [χ] 

Диграфы: 

Μπ [б, мб] μπαίνω, συμπληρώνω 

Ντ [д, нд] η ντροπή, πέντε  

Γκ [г, нг] το γκαρσόνη, η ανάγκη [3, c. 63] 

Γγ [нг] ο δίφθογγος 

Τζ [дз] το τζαμί 

Τς [ц] η τσάντα 

Γς[нкс] το σφινγξ  

Звук [л] в русском языке переднеязычный, щелевой, боковой и 

немного более твердый, чем греческий [λ], который произносится на 

альвеолах перед гласными [а], [о], [э], [и] и [у], а в остальных случаях 

усредненный в отношении твердости и мягкости.  

Методы коррекции:  

1) следует прижать кончик языка к верхним зубам 

2) пропевая [ы], нужно прижать кончик языка к верхним зубам 

 [ы-ы-ы-л-л-л-ы-ы-ы] 

3) использовать звуки-помощники [о], [у]:  

[о-о-о-л-л-л-о-о-о], [у-у-у-л-л-л-у-у-у] 

Так как шипящих звуков в греческом языке нет, то очевидная 

ошибка может заключаться в подмене [ш], [ж] на [с]: пошел – посол.  

Методы коррекции:  

[ш] 

1) слегка закинуть кончик языка в стенку неба, что исключит 

подъем средней части языка и снимет и-образную окраску. 
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2) сравнить артикуляцию с и ш, з и ж и выполнить упражнение, 

произнося с-с-с-с, закинуть кончик языка назад к альвеолам. 

[щ] 

1) поставить артикуляцию [щ], затем резко отодвинуть язык 

назад и произнести [щ]. 

2) выполнять сопоставительные упражнения со звуками [ч], [ц]. 

Аффрикат [ч]  

1) утрировать смычной элемент ч, для этого нужно прижать пе-

реднюю часть спинки языка к альвеолам.  

2) выполнять сопоставительные упражнения.  

Φωνήεντα –Гласные: α, ε, η, ι, υ, ο, ω. 

Необходимо учитывать, что в новогреческом языке нет редук-

ции, в то время как звуки в русском языке редуцируются по правилам.  

Πρόσθια 

Переднеязычные 

Μεσαία 

Среднеязычные 

Οπίσθια 

Заднеязычные 

 

ι  ου 
Κλείστα 

Закрытые 

ε  ο 
Μέσα 

Средние 

 α  
Ανοιχτά 

Открытые 

Μη στρογγυλά 

Нелабиализованные 
 

Στρογγυλά 

Лабиализованные 
 

Гласный звук [а] соответствует греческому аналогу α. [2, c. 3] 

Буква ε и диграф αι передают звук [э] – все тело языка продви-

нуто вперед, средняя часть спинки приподнята к небу. Необходимо 

отметить, что данный звук без ударения произносится как [ы]: 

же[ы]на, це[ы]на. 

Гласный звук [у] передается только диграфом ου – задняя часть 

спинки языка оттянута назад и приподнята, кончик языка опущен и 

слегка оттянут от нижних зубов, губы сильно оттянуты вперед и 

округлены.  

Гласный[и] – ι, η, οι, ει, υ. 

Приемы коррекции звуков [и/ы]:  

1) произнести [и], сильно продвинув язык вперед, упирая кон-

чик языка в нижние зубы; оттянуть язык назад, приподняв кончик 

языка: и-и-и-ы-ы-ы (по горизонтали). 

2) использовать звук-помощник [у]: произнести [у-у-у], растя-

нув губы в стороны [у-у-у-ы-ы-ы]. 
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3) использование звуков-спутников [к, г,х]: [кы-гы-хы], [ык-ыг-

ых].  

Диграфы: 

Αι [э, е] είναι – быть  

Αυ [ав/аф] αυτός - этот 

Ευ [эв/эф] η Ευρώπη  

Οι [и] ο οίκος - дом 

Υι [и] η μυία - муха 

Ου [у] ούτος – этот  

Ει [ и ]  

Сопоставление фонетического уровня двух языковых систем 

способствует более глубокому осмыслению проблемы интерференции 

и имеет практическое применение в греческой аудитории в процессе 

изучения русского языка как иностранного. Приведенные упражнения 

направлены на отработку правильного произношения русских звуков 

с учетом влияния фонетической системы родного языка учащихся, 

что особенного важно для развития межкультурной коммуникации. 

Список литературы: 

1. Верещагин Е.М. Из истории возникновения первого литера-

турного языка славян. М., 1971.  

2. Гришин А. Греческий для говорящих по-русски. М., 2007. 

3. Ионнидис А.А., Белецкий А.А. Новогреческо-русский сло-

варь. Σύγχρονονελληνορωσικόνλεξικόν. М., 1961. 

4. Каколири И., Хорошилова О. А. Древнегреческий язык. Дву-
язычное издание. Краснодар, 2010. 

5. Колесов В.В. Источники древнерусской культуры и истоки 
русской ментальности. http:// nature. web. ru/ db/ msg. html? mid= 
1187589& s= (дата обращения: 03.03.2019). 

 
 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ YOTA 

Чупрова К. А. 

Россия, Самара 
ФГБОУ ВО Самарский государственный  

экономический университет 
svetav_grankina@mail.ru  
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маркетинг, в результате анализ продолжены направления по совер-
шенствованию коммерческой деятельности. 

Ключевые слова: коммерческая деятельность, бренд, ассорти-
мент, конкуренты, телекоммуникационная компания. 

 
ООО «Скартел», функционирующее на рынке под брендом Yota 

является первой в стране телекоммуникационной компанией, которая 
сформировала сеть быстрого мобильного интернета 4G. Компания 
была создана в 2007 году. С 2014 года Yota стала федеральным опера-
тором сотовой связи на базе объединенной сети ПАО «Мегафон» и 
ООО «Скартел». 

В качестве оператора сотовой связи Yota предоставляет своим 
клиентам федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G, а также интернет 
для смартфонов и безлимитные бесплатные звонки внутри своей сети 
с федеральными номерами. Основной вид деятельности ООО «Скар-
тел» – это предоставление услуг телефонной связи и мобильного ин-
тернета. К дополнительным видам деятельности относится оптовая 
неспециализированная торговля; розничная торговля аудио- и видео-
техникой, бытовыми электротоварами в специализированных магази-
нах, консультативная деятельность в области компьютерных техноло-
гий и другое.  

Клиентами компании Yota являются как физические, так и юри-
дические лица. Для юридических и физических лиц существуют раз-
личные линейки тарифов. На 2018 год в компании обслуживается 1,6 
млн абонентов, зарегистрированных от юридического лица и 3,4 млн 

абонентов, зарегистрированных как физические лица 3. 
Целевая аудитория Yota среди юридических лиц – индивиду-

альные предприниматели, стартапы, малый и средний бизнес, сотруд-
ники которого работают в основном вне офиса. Среди физических 
лиц основной целевой аудиторией на 2018 год, более 85%, Yota явля-
ются активные пользователи мобильного интернета, люди молодого и 
среднего возраста. Компания не является единственным поставщиком 
услуг связи на российском рынке, соответственно, ее деятельность за-
висит от конкурентов на данном рынке.  

Предприятия-конкуренты, занимают лидирующие положения 
благодаря следующим конкурентным преимуществам: высокое каче-
ство товара, высокий уровень обслуживания покупателей, самый ши-
рокий ассортимент среди анализируемых предприятий благодаря 
предложение потребителям дополнительных услуг и сопутствующих 
товаров. По оценкам социалистов выручка операторов сотовой связи 
от розничных продаж позволяет выстроить следующий рейтинг опе-
раторов: 
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1. МТС 
2. МегаФон 
3. Билайн 
4. Tele2 

5. Yota 2 
Основной причиной низкой выручки Yota от розничных продаж 

является узкая ассортиментная линейка. Несомненно, sim-карты здесь 
выступают не товаром, а инструментом для получения услуги и при-
носят доход в процессе пользования услугой. Представим ассорти-
мент ООО «Скартел». 

ООО «Скартел» предлагает несколько устройств, позволяющих 
подключаться к высокоскоростному беспроводному интернету (таб-
лица 1), а также предоставляет широкий набор сервисов и тарифов. 
Все это делается для популяризации бренда, удовлетворения потреб-
ностей все большего числа потребителей. 

Таблица 1. 
 Ассортимент ООО «Скартел» 

Продукт Технические характеристики 

Устройства 

Модем Yota устройство для подключения к сети LTE компьютера, 
планшета или ноутбука через USB 

Wi-fi Модем Yota 4G-модем с функцией раздачи Wi-fi; можно подклю-

чить одновременно до 8 устройтсв по Wi-fi; радиус 

действия Wi-fi до 15 метров 

Wi-fi Роутер Yota мобильный (с собственным аккумулятором); до 6 часов 

автономной работы; можно подключить одновременно 

до 8 устройтсв по Wi-fi; радиус действия Wi-fi до 15 

метров  

Интернет-центр 

Huawei 

работа от сети; подключение к LTE до 32 устройств по 

Wi-fi; радиус действия Wi-fi до 60 метров; 4 Ethernet-

порта для подключения компьютеров и 1 порт для под-

ключения телефонии 

Sim-карты 

Sim-карта для 

смартфона 

универсальная sim-карта, работает 

в сетях 2/3/4G. Работает только в 

смартфоне. 

Предоставляется 

бесплатно, при 

покупке, оплачи-

вается тариф за 1 

месяц. Мульти-

форматная (Mini 

Sim, Micro Sim, 

Nano Sim) 

Sim-карта для 

планшета 

Универсальная sim-карта, работа-

ет в сетях 2/3/4G. Работает только 

в планшете. 

Sim-карта для 

модема 

работает только в 4G. Подходит 

только для модема, роутера, ин-

тернет-центра. 
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Компания «Скартел» уделяет много внимания рекламе и PR-
деятельности, однако, не реализует направление корпоративной соци-

альной ответственности 1. Например, в 2018 году были запущена 
крупная рекламная кампания «Это реклама Yota». Команда маркето-
логов компании придумала разместить на разных рекламных носите-
лях надпись «Это реклама Yota», а на ТВ – статичный ролик с той же 
надписью на фирменном фоне. Всего компания Yota показала на ТВ 
около 25 рекламных роликов с разными надписями. Затем оператор 
запустил наружную рекламу, digital и нестандартные форматы. 

В итоге, в результате данной рекламной компании спонтанное 
знание бренда выросло на 10%; знание рекламы выросло в три раза; 
рост органического траффика на сайт вырос на 40%; рост заказов 
SIM-карт на сайте вырос на 80%; увеличение продаж в офлайне на 
17%; увеличение позитивных и нейтральных упоминаний в социаль-
ных сетях в десять раз. 

В настоящее время компания ООО «Скартел» имеет различия с 
лидерами рынка мобильной связи. На рынке услуг связи «Yota» пред-
лагает самый гибкий и простой продукт, но не является лидером на 
рынке услуг связи, потому что имеет, по сравнению с конкурентами, 
узкую ассортиментную линейку. Но в то же время большим плюсом 
для компании стал успешный запуск рекламной кампании, увеличив-
ший узнавание бренда и заказы в интернет-магазине. 

Рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельно-
сти оператора услуг связи ООО «Скартел» будут включать следую-
щие направления: 

- формирование хозяйственных связей с поставщиками товаров 
для салона-магазина; 

- введение в ассортимент новой категории товаров. 
Таким образом, коммерческая деятельность ООО «Скартел» 

требует дальнейшего совершенствования, ключевыми направлениями 
которого будет поиск поставщиков продукции для розницы и расши-
рение ассортимента.  
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Аннотация. В статье показаны трнсформации в современной 

картине мира, где голографический принцип открывает новые раз-

мерности и более универсальные связи и уровни взаимопроникнове-

ния Вселенной и всех форм природы, культуры и человека. 

Ключевые слова: человек, картина мира, реальность, голо-

грамма, трёхмерное пространство, иллюзия, фантом. 

 

Проблема познания, всегда озадачивающая человечество вопро-

сами об устройстве мира, традиционно решалась на основе обраще-

ния к аналитическим моделям. Моделируя мир, субъект познания 

формирует отдельные абстрактные понятия о явлениях, процессах, 

характерах людей, которые позже используются в качестве инстру-

мента человеческого сознания для восприятия такой модели как ре-

альности. Человек занимается этим на протяжении всей жизни, кон-

струирую всё более сложные модели. Однако идеи, проекты теории 

учёных непрерывно проверяются, что делает их более точными и ло-

гичными, порождая новые представления о том, что представляет со-

бой мир [1]. И один из наиболее радикальных сдвигов последних де-

сятилетий связан с открытием и введением в научный аппарат голо-

графического принципа как ключевой идеи в модели картины мира и 

элемента, показывающего востребованность современной информа-

ционной экологии [2]. 

Голографическая теория начала формироваться в конце ХХ ве-

ка, когда наука достигла новых высот. Отправной точкой ее оформле-

ния стал результат эксперимента Ален Аспекта в 1982 году, показав-

ший, что элементарные частицы при определённых условиях способ-

ны мгновенно сообщаться между собой и что это не зависит от того, 

какое расстояние их разделяет. В соответствие с этим в исследовании 

при университете в Париже было выявлено, что расстояние не сыгра-

ет существенной роли, будь между частицами 10 сантиметров или 

даже 100 тысяч километров, потому что каждая частица предугадывал 

действия другой. Но постулат А.Эйнштейна не соответствует этому 

открытию: согласно ему, предельная скорость распространения взаи-
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модействия равна скорости света, превышение которой может приве-

сти к преодолению временного барьера. 

Мнения ученых в оценке этого эксперимента разделились, неко-

торые ученые не приняли его выводов, другие вдохновились идеей 

создания еще более радикальных объяснений. 

Среди ученых выделился английский физик университета Лон-

дона, Дэвид Бом, который исходя из эксперимента Аспекта пришел к 

выводу о том, что Вселенная представляет собой огромную детализи-

рованную голограмму. При этом он исходил из того, что голограмма - 

это трехмерная фотография, которая выполнена при помощи лазера. 

Кроме того, каждая половинка разрезанной пополам голограммы, 

освещенная лазерным лучом, хранила в себе целостное изображение 

изначального объекта. При дальнейшем делении голограммы на части 

принцип отражения целого в части сохраняется, с той лишь поправ-

кой, что целостный предмет в части меньшего размера [3]. 

Однако не все процессы и явления во Вселенной можно изучить 

с помощью рассечения и исследования полученных частей, хотя 

именно эта мысль была присуща западной науке почти на всём её 

протяжении. Эти мысли натолкнули Дэвида Бома на новое толкова-

ние исследования Аспекта. Согласно ему, частицы могут взаимодей-

ствовать между собой на любых расстояниях, так как в голографиче-

ской модели расстояние всего лишь иллюзия. Это положение опро-

вергло теорию об обмене частиц таинственными сигналами. Аргу-

ментировал свою позицию Бом тем, что на глубоком уровне реально-

сти рассмотренные частицы являются фактически продолжением че-

го-то более фундаментального, а не отдельными объектами. 

Для наглядности Дэвид Бом предложил иллюстрацию: пред-

ставьте себе одну золотую рыбку в квадратном прозрачном резервуа-

ре. В соседней комнате на двух экранах будут транслироваться записи 

с камеры перед резервуаром и с боковой камеры. Бесспорно, вы ре-

шите, что рыбки на этих экранах – отдельные объекты наблюдения. 

Однако спустя некоторое время вы поймёте, что существует некая 

взаимосвязь между этими рыбками на экранах, ведь когда вы видите 

первую рыбку в профиль, вторая обязательно будет представлена в 

фас и местоположение их также будет меняться закономерно. Осно-

вываясь на увиденном, скорее всего вы придёте к выводу, что это не 

случайно и что рыбки непременно каким-то образом общаются между 

собой на ментальном уровне. То же самое Бом экстраполировал на 

элементарные частицы в эксперименте 1982 года. 

Его теория «голомодвижения» (holomovement) предполагает со-

держание в любом пространственно-временном участке мира весь 
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порядок Вселенной, которая в свою очередь заключает в себе про-

шлое, настоящее и будущее, что делает востребованным новый эко-

рациональный тип теоретического отношения человека к миру, 

включающий антропный принцип [4]. Как голограмма, любой сегмент 

хранит в себе информацию о целом мире, о любой структуре Вселен-

ной. Так, всё, даже мысли и поступки, являются частью единой осно-

вы, что имеет своеобразный эффект: изменение в одном элементе 

приводит к соответствующим изменениям во всех других. Эта теория 

является симбиозом двух составляющих: принципа целостности и 

идеи открытия всего в состоянии процесса, или «универсального по-

тока». 

 Эти теории легли в основу работ американского нейропсихоло-

га Карла Прибрама, исследовавшего мозг с точки зрения голографи-

ческой модели. Опираясь на положения теории Бома, частицы, кото-

рые доступны нашему взору, не являются отельными частями систе-

мы, они - лишь аспекты одного целого объекта. А целостная картина 

находится на более глубоком уровне реальности, имеющем более вы-

сокую размерность, в силу чего человеку недоступна вся картина ре-

альности.  

Таким образом, в основании мира все взаимосвязано и нераз-

рывно, все взаимопроникает и взаимодействует между собой, и любое 

разделение в природе будет искусственно, т.к. сама она представляет 

собой неразрывную паутину. Понятия времени и пространства в от-

дельности уже не будут взяты за основы, ибо в голографической мо-

дели реальности положение в пространстве не имеет значение, а про-

шлое, настоящее и будущее тесно переплетены друг с другом. Таким 

образом реальность оказывается супер-голограммой, и любая форма 

материи и энергии имеет место быть во Вселенной, так как матрица 

является началом всего в мире. 

Обратимся к Станиславу Грофа, чешскому психологу и психи-

атру, который пришел к выводу, что если сознание по сути является 

частью континуума и соединен с другими сознаниями, существую-

щими в действительности и существовавшими когда-либо, то воз-

можность образования тоннелей в лабиринте и явление трансперсо-

нального опыта вполне закономерно [5]. 

А другой психолог Кейт Флойд обратил внимание на то, что со-

гласно данной теории утверждение «сознание есть функция мозга» 

неверно, так как реальность является голографической иллюзией, как 

и наш мозг, тело и все, что мы определяем и ощущаем, как физиче-

ское [6]. Развивая это суждение, можно заключить, что процесс вы-

здоровления в медицине согласно голографической медицине может 
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кардинально измениться, и лечение можно заменить методом измене-

ния сознания, влияющего на изменение голограммы тела человека. 

Этот метод визуализации может быть успешным, так как в контексте 

содежания голографического принципа суть мыслеобразов столь же 

реальна, как и реальность. Наш разум, который привык ориентиро-

ваться на свои пять органов чувств, не способен сразу привыкнуть к 

мысли проецирования сознанием явления в действительность. Но этот 

подход мог бы объяснить многие совпадения и случайности, которые 

не могут объяснить фундаментальные науки. 

Голографическая парадигма Бома и Прибрама нашла отклик у 

многих ученых, и стало очевидно, что его можно применить к любой 

размерности пространства и времени. Это может существенно изме-

нить и содержание трнсформаций в коммуникативных технологиях 

современного человеества [7].  

Таким образом, создаётся новая теория, согласно котрой вся 

Вселенная голографична. А голограммы характеризуются таким 

свойством: один элемент системы содержит в себе информацию всей 

голограммы [8]. Это, с одной стороны, повышает статус человека, как 

аспекта голограммы мироздания, в мире, но с другой, неизмеримо по-

вышает и меру ответственности за содержание и последствия мысле-

деятельности. 
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В современном мире для большей части школьников информаци-

онные технологии стали инструментом, с помощью которого учащие-

ся самостоятельно добывают знания. А популярные на сегодняшний 

день гаджеты – собеседником. Все чаще современных молодых людей 

называют поколение digital native –от англ. «рожденные цифровыми». 

Нами был поставлен вопрос о новых формах и методах библиотечно-

информационного обслуживания в интернет-среде. Работа школьного 

библиотекаря в привлечении к чтению современного подростка, пу-

тем дальнейшего развития школьной библиотеки. 

 Библиотекари сегодня должны иметь навык в работе по обслу-

живанию читателей не только с помощью классической литературы в 

ее традиционном формате, с ее вечными ценностями, но также и сво-

бодно опираться на литературу, которая представлена в электронном 

формате. На сегодняшний день интернет-ресурсы предоставляют ко-

лоссальные возможности для чтения художественной литературы и 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032330
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032330
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34032330&selid=22444064
mailto:shulaeva.yulya@inbox.ru


485 

активной учебной деятельности. Наиболее актуальной классификаци-

ей литературных интернет-ресурсов принято считать классификацию 

кандидата педагогических наук Н.Е. Беляевой, представленную «дву-

мя типами ресурсов: 1) ресурсами, прошедшими редакционно-

издательскую обработку (электронные библиотеки, электронные 

журналы, сайты писателей); 2) «“самиздатом” – блогами, сайтами 

свободной публикации» [1, с. 65]. По данным исследования Н.Е. Бе-

ляевой, можно предположить, что чтение художественной литерату-

ры остается востребованным, однако меняется формат издания книг. 

Такие результаты укрепляют необходимость поддержки и всевоз-

можного продвижения чтения среди молодого поколения с внедрени-

ем новых методов работы по обслуживанию читателей. Возможность 

свободного выбора художественной литературы, а также пути ее по-

лучения привели к тому, что библиотека как традиционный источник 

столкнулась с конкуренцией интернет-ресурсов. Важно понимание, 

как со стороны библиотекарей, так и школьников, что Интернет-

ресурсы и книга – не противники, а союзники в продвижении чтения. 

Сама проблема – в разнице восприятия книги и видеокультуры – ак-

туальна и многогранна, что подталкивает библиотекарей к новым ме-

тодам работы в библиотечно-информационном обслуживании. 

Трансформация работы библиотекаря в обслуживании современных 

школьников повлекла за собой выход традиционных библиотек в вир-

туальную среду. Такой способ библиотечной деятельности в интер-

нет-среде «способствует максимальному удовлетворению и развитию 

читательских интересов», – считает Н. Е. Беляева [1, с. 88]. В связи с 

новым спросом на литературу в интернет-сервисах начали свою рабо-

ту сайты школьных библиотек, внедряя новые и разнообразные фор-

мы работы с читателем. 

Следует отметить и удобство совмещения работы традиционной 

литературы с электронными источниками в интернет-залах школьной 

библиотеки. Услуга индивидуальной работы с компьютером, абони-

рование компьютера позволяют ученикам комфортно осуществлять 

учебный процесс. Написание контрольных работ и рефератов, созда-

ние проектов, имея под рукой все многообразие источников на печат-

ных носителях, которые хранятся в фонде библиотеки, а также ис-

пользуя информацию, получаемую через Интернет, позволяет нахо-

дить нужный материал в короткие сроки. Интернет-зал библиотеки 

используется так же, как выставочно-презентационная площадка для 

проведения библиотечных бесед, уроков, вечеров и для творческих 

встреч со студентами, писателями и авторами книг.  
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В своей работе по обслуживанию читателей библиотекарь при-

меняет различные формы работы, в которых учитывается учебная де-

ятельность школьника. Для проведения информационных библиотеч-

ных уроков используются встречи, обзоры, тематические подборки, 

выставки, как в традиционном формате обслуживания читателей, так 

и с помощью электронных технологий. 

Представим наиболее популярные в молодежной среде интерак-

тивные формы: онлайн-викторины по творчеству авторов [5]; муль-

тимедийные презентации [2]; рейтинги книг и писателей, голосования 

«Самые читаемые авторы» [6]; виртуальные экскурсии «Классика на 

все времена»; видеолаунж-конференция TEDx с просмотром роликов 

на тему театра, литературы и искусства [3]. Медиа-путешествия поз-

воляют узнать о памятных местах города, связанных с литературными 

героями, а медиа-экскурс знакомит со страницами творчества писате-

ля [4]. Электронный проект на сайте библиотеки «КНИГА, или Совет 

звездного читателя» раскрывает роль книги и чтения в жизни извест-

ных людей из самых различных сфер: литературы, политики, искус-

ства, спорта, музыки, радио, кино и телевидения.» [5]. 

Многообразие мультимедийных форм существенно помогает 

привлечь внимание школьников к шедеврам русской и зарубежной 

литературы. Одним из наиболее ярких примеров может служить со-

здание буктрейлеров на фонд школьной библиотеки. Экранизация ху-

дожественной литературы помогает сближать кино с литературными 

образами. Современным школьникам интересно воспринимать биб-

лиотечные уроки и мероприятия именно в таком формате – ярком, 

образном и динамичном. Библиотека не прекращает свою работу по 

рекламе новинок книг в фонде, популяризирует лучшие образцы ху-

дожественного творчества средствами IT-технологий: буккроссинг, 

буктрейлеры, всевозможные электронные выставки и обзоры литера-

туры. Интернет, работа в электронных сетях дают возможность для 

общения с людьми со схожими интересами.  

Новая форма общения школьного библиотекаря с читателями в 

электронной версии общения позволяет реализовать библиотечные 

идеи в новом формате. В библиотечном обслуживании интернет-

пользователей библиотекарь применяет авторские и рекомендатель-

ные списки художественной литературы, проводит интерактивные 

конкурсы, расширяя охват читателей в электронном ресурсе. Данная 

работа позволяет сделать вывод, что данное направление по обслужи-

ванию читателей в интернете является перспективным, освоение со-

циальных закладок дает возможность охватить большее количество 
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потенциальных читателей библиотеки, позволяя выйти за пределы 

библиотечных стен. Также можно отметить, что школьники охотнее 

идут на диалог в социальных сетях, что позволяет быть ближе к поль-

зователям в библиотечном обслуживании. Прогнозируя дальнейшее 

обслуживание читателей при помощи интернет-технологий, можно 

предположить основную направленность проводимых мероприятий. 

Поколение XXI в. отличается от своих сверстников, приходивших в 

библиотеки несколько десятилетий назад. Сегодняшние школьники 

формируются в результате множества влияний социальной жизни. 

Меняется восприятие мира в целом, жизненные цели, манера обще-

ния. Цифровые технологии, интернет-пространство повлияли на мо-

лодых людей, заставив иначе воспринимать и обрабатывать информа-

цию. Современный библиотекарь, игнорируя эти обстоятельства, рис-

кует потерять взаимопонимание с читателями. В работе современного 

библиотечного обслуживания важно учитывать интересы пользовате-

лей и потребности школьников для дальнейшей продуктивной работы 

с ними. 
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Аннотация. Авторы рассматривают влияет или нет междуна-

родная миграция на формирование национальной идентичности, а 

также как это влияние проявляется. 
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Современный мир постоянно претерпевает изменения. Связано 

это с процессами глобализации. Они затрагивают все сферы жизнеде-

ятельности человечества и приводят к возникновению ряда процес-

сов. Речь пойдёт о международной миграции населения (это переме-

щение людей между границами). 

В своей статье я постараюсь ответить на вопрос: влияет или нет 

международная миграция на формирование национальной идентич-

ности, а также как это влияние проявляется.  

Выбранная мной тема актуальна. Проявляется это, прежде всего 

в том, что международная миграция населения, как важнейший демо-

графический процесс, имела и имеет большое значении для развития 

стран и регионов мира. И это влияние в 2000-е годы нашего столетия 

заметно усилилось. 

К выводам, к которым мы пришли, натолкнуло прочтение работ 

Узнародова Д.М. «Миграционные процессы, как фактор становления 

национальной идентичности» [1], Гризовской Д. В. «Миграционные 

процессы в Германии во II половине XX – начале XXI века»[2], Кова-

лёвой Н.И. «Этническая идентичность, как проблема социализации 

детей-мигрантов в образовательной среде»[3] и др. 

«Каждый человек имеет право покидать любую среду, включая 

собственную, и возвращаться в свою страну», «каждый человек имеет 

право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в 

пределах каждого государства», - такое право на свободу передвиже-

ния получило международное признание в Декларации прав человека. 

В современном мире территориальное перемещение людей яв-

ление распространённое. Данные экспертов говорят о том, что каж-

дый пятый житель нашей планеты меняет место своего проживания, и 
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их количество постоянно растёт. Это проблемы вынужденного пере-

селения. Вследствие чего возникают проблемы адаптации мигрантов, 

приспособления к новому социальному окружению. 

Какие же существуют проблемы миграции, какие угрозы возни-

кают у тех стран, что принимают мигрантов. Прежде всего, это связа-

но с политическими, экономическими и нередко религиозно-

социальными процессами в мире. Сегодня внутренняя миграция насе-

ления превышает внешнюю. И прежде всего люди перемещаются из 

маленьких населённых пунктов в более крупные. 

Миграция серьёзно влияет на жизнь общества, увеличивая его 

этническое разнообразие. Именно благодаря миграции произошло 

расселение человечества по земному шару. Современные карты яв-

ляются наглядным подтверждением миграционных процессов. Имен-

но этот процесс привёл к образованию таких государств как Канада, 

США, Австралия. Главная причина этого процесса экономическая: 

люди едут туда, где есть работа, где более высокий уровень жизни. 

Поэтому наиболее высокий уровень мигрантов наблюдается в Запад-

ной Европе и Северной Америке. 

Мигранты, меняя место жительства, обречены на разрыв своей 

биографии, а также на трудности идентификации с природой, культу-

рой, окружением. На новом месте люди оказываются в новой духов-

но-нравственной, культурной среде, в новом профессиональном со-

обществе. 

Следует отметить также, что значительный процент некоренно-

го населения в составе государства может оказать влияние на харак-

тер национальной идентичности (состояние человека, в котором от-

ражаются его различные позиции, соотнесение этих позиций с пози-

циями других людей). 

В процессе миграции человек сталкивается с необходимостью 

трансформации своей социальной, этнической идентичности, для того 

чтобы уметь эффективно взаимодействовать в новой среде. К сожале-

нию, не все мигранты способны к эффективной адаптации. Эти про-

блемы связаны с психологической реабилитацией, а также, повто-

рюсь, проблемы идентификации - с природой, культурой, окружени-

ем. Поэтому, когда рассматривается проблемы, связанные с миграци-

ей, необходимо быть толерантным в отношении к мигрантам, а им - к 

культуре коренного населения. Отсутствие толерантности влечёт за 

собой кучу ненужных явлений: экстремизм, расизм, шовинизм, фа-

шизм. 
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Глобализации и далее будет причиной нарастанию миграцион-

ных потоков. Сегодня каждая страна либо принимает, либо пропуска-

ет через себя мигрантов. 

Таким образом, современные государства, которые сталкивают-

ся с проблемой миграции, должны через совместные интеграционные 

гражданско-общественные сети, передающие, распространяющие эт-

нические идентичности по населённым пунктам, прекратить развитие 

коренных противоречий и миграционных идентичностей. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие профессиональной 

компетентности, ценность данного подхода в воспитании студентов. 
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тура, образование. 

 

Понятие «компетентность» следует из понятия «компетенция». 

Компетентность – определённая сфера профессиональных вопросов, в 

которой специалист должен обладать компетенцией, т.е. обладать 

личностной способностью решать все вопросы из данной сферы [5]. 

Компетентностный подход заключается во владении и примене-

нии совокупностей принципов определений конкретных целей обра-

зования, результатом которых является формирование основных ком-
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петентностей у обучаемого. Данный подход показывает эксплуатаци-

онную подготовленность студентoв к рабoте в определённой профес-

сиональной области, а также её продуктивность. 

Методoлогическая производительность компетентности исходит 

из того, что она в разы шире понятия «знание» и основывается под 

своей комбинированной частью не только на кoгнитивный пoдход, но 

еще зависит и от мотивационного и поведенческого подхода [1]. 

Профессиональный компетентностный подход является резуль-

татом профессионального образования. Он формируется посредством 

совокупности учебных дисциплин, профессиональных умений и 

навыков [4].  

Подготовка квалифицированных специалистов из сферы «чело-

век-человек» особо актуальна в период развития рыночных отноше-

ний и имеет социально значимую ценность. Проводимые реформы 

выставляют высокие требования к обеспечению систематизированной 

подготовки специалистов в системе постоянного образования. 

 Основополагающей особенностью данного подхода на протя-

жении учебного процесса в высшем учебном заведении является 

научить выпускника успешно адаптироваться под современный ритм 

жизни, а также быть готовым к изменениям, относящимся к различ-

ным сферам жизни: науке, обществе, культуре и технике. 

 Соответственно, в настоящее время конечным результатом об-

разовательного процесса является не только усвоение преподаваемого 

материала, но и способность применять знания, полученные на про-

тяжении образовательного процесса, на практике: умение ориентиро-

ваться в информационном пространстве, быть мобильным и готовым 

к новым жизненным ситуациям. 

Профессиональный компетентностный подход развивается не 

только рядом основных характеристик личности, но и посредством 

обеспечения условий со стороны образования: организационных, ме-

тодических, технологических. Выбор рейтинговой системы оценки 

позволяет определять уровень сформированной компетенции при ат-

тестации студента.  

Все эти условия на базисном уровне реализуются в данном под-

ходе, который обращается к гуманным принципам педагогики и со-

держит в себе множество других новейших педагогических подходов. 

Они должны предусматривать индивидуальные способности и инте-

ресы каждого студента и на их основе организовывать образователь-

ный процесс, создавать учебные ситуации разной сложности, обеспе-
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чивать развитие профессиональных качеств у студента при професси-

онально-ориентированном взаимодействии или общении. 

В настоящее время увеличилось понимание физической культу-

ры как общественной, так и личной ценности. Это помогает сформи-

ровать новую направленность в воспитании общественного мнения и 

индивидуальную мотивацию к осваиванию ценностей физической 

культуры каждому [3].  

Из-за модернизации стандартов образования возник вопрос об 

изменении старых методов преподавания физической культуры в ву-

зе. Интересы государства в направлении данного вопроса являются 

приоритетными: появляется потребность общества в физическом со-

вершенствовании сотрудников, готовых качественно выполнять про-

фессиональную деятельность и подходящих под определённый свод 

качеств: стрессоустойчивость, приемлемый уровень здоровья и рабо-

тоспособных возможностей организма. 

В процессе модернизации системы образования основной целью 

в ведении физической культуры становится точная, чётко осознавае-

мая, программа, основанная на мотивационно-обусловленных и ре-

зультативно-спрогнозированных факторах, которая производит такие 

дидактические процессы, которые отвечают за преемственность тех 

составляющих физического образования, которые содействуют до-

стижению благоприятных результатов в процессе физического воспи-

тания [2]. 

Компетентностный подход является основным инструментом в 

становлении личности студента с рефлексивно аргументированным 

мышлением и высокой ответственностью за средства для личной са-

мореализации. Он направлен на создание базисных компетенций у 

студентов на протяжении образовательного процесса и готовности к 

их самостоятельному исполнению на практике; на улучшение соци-

ально значимых качеств и свойств индивидуума, необходимых для 

обеспечения эффективной жизнедеятельности и социально-

профессиональной самореализации. 

Это означает, что в физической культуре уровень компетентно-

сти студентов может варьироваться под влиянием целевых педагоги-

ческих взаимодействий, различных влияний и самовоспитания лично-

сти. 

Кoмпетентная подготовленность к плодотворной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта способна отражать необходи-

мый уровень квалифицирующей и психофизической подготовленно-
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сти, а также здравая самоoценка своей деятельнoсти в сфере физи-

чeской культуры и спорта [1]. 

Главной задачей профессионально-компетентностного специа-

листа в его инновационной деятельности становится распределение и 

набор фундаментальных и прикладных знаний при их использовании 

в практических целях. 

Профессиональная компетентность в большинстве случаев 

определяется как комплекс личностных качеств, с помощью которых 

человек поддерживает высокую профессиональную деятельность. В 

состав данного комплекса входят: профессиональные умения и навы-

ки, опыт, основанный на творческом подходе к профессиональной де-

ятельности [4]. Применение данных качеств характеризует готовность 

к определённому роду деятельности и помогает специалисту эффек-

тивно проявить свои умения в творческой работе. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает основные 

проблемы и направления совершенствования кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства коммерческими банками. 

Автором даны рекомендации по совершенствованию кредитования 

субъектов малого предпринимательства, одним из которых является 
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В Чеченской Республике (по данным Чеченстата) [4] число 

субъектов малого и среднего предпринимательства(МСП) на 

01.04.2018 г. составляет 28,8 тыс. ед. (показатель не претерпел изме-

нений к показателю аналогичного периода прошлого года). Из них:  

-индивидуальных предпринимателей – 21 903,  

-юридических лиц – 6881. 

В республике успешно внедрен институт Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей. Создана инфраструктура поддержки 

предпринимательства. На сегодняшний день в республике функцио-

нирует: 11 бизнес-центров (инкубаторов), 4 технопарка, 3 микрофи-

нансовых фонда и гарантийный фонд. Микрофинансовыми организа-

циями оказана поддержка 33 субъектам МСП на сумму – 37,7 млн. 

руб. (на 24 микрозайма меньше, чем в аналогичном периоде прошлого 

года, 54,3% от суммы, выданной в 1 кв. 2017 г.). Гарантийная под-

держка оказана 4 субъектам МСП на сумму – 4,9 млн. руб. (на 12 ед. 

меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сумма поручи-

тельств составляет 11,8% по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года). 

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредпри-

ятия за 2017 год (по оценочным данным) составил 115,4 млрд. рублей, 

или 64% от ВРП ЧР. 

В Чеченской Республике действует 11 многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ), 6 филиалов МФЦ и 155 территориально обособленных струк-

турных подразделений (ТОСП) в них 211 окон для оказания государ-

ственных и муниципальных услуг, всего 343 окна МФЦ, что позволя-

ет охватить услугами, оказываемыми по принципу "одного окна" 

96,3% населения республики, при этом предоставление услуг АО 

"Корпорация "МСП" организовано во всех МФЦ республики, что 

позволило достичь целевой показатель на уровне 100% [3]. 

Несмотря на то, что ряд проблем, с которыми сталкиваются 

предприниматели решены, актуальными остаются такие как:  

 - высокие ставки арендной платы за коммерческие площади, в 

результате чего предприниматели вынуждены повышать цены, что 

вызывает отток покупателей на рынки соседних регионов; 
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 - повышение обязательных страховых платежей. Несмотря на 

снижение ставки с 01.01.2014 года, размер ОПС остается довольно 

высоким (отдельная проблема, связанная с уплатой обязательных 

пенсионных отчислений, возникает из-за низкой правовой грамотно-

сти предпринимателей, которые зачастую не имеют понятия об обя-

занностях по уплате ОПС. В результате, по истечении нескольких лет, 

задолженность предпринимателей перед ПФ достигает внушительных 

размеров и становится для них «неподъемной ношей»);  

- при оформлении правоустанавливающих документов на объек-

ты коммерческой деятельности, особенно если в качестве такого объ-

екта предприниматель использует собственное имущество, располо-

женное на участке, выделенном для ИЖС (имеют место злоупотреб-

ления со стороны муниципальных органов власти, такие как требова-

ние закрыть объект предпринимательства до получения разрешения о 

переводе помещений из жилого в нежилое. При этом в большинстве 

случаев предприниматель вынужден дважды оформлять одно и то же 

помещение - сначала оформляет помещение как жилое (хотя, соглас-

но ЖК РФ, оно построено как магазин и жилым никак не является), а 

затем вынужден это же помещение перевести в нежилое.  

К проблеме перевода помещений из жилого в нежилой фонд: 

Статья 31. Конституции ЧР гарантирует гражданам республики 

право осуществления предпринимательской деятельности, с исполь-

зованием своего имущества. 

Статья 17 п.2. Жилищного Кодекса гласит: «Допускается ис-

пользование жилого помещения для осуществления профессиональ-

ной деятельности или индивидуальной предпринимательской дея-

тельности проживающими в нем на законных основаниях граждана-

ми, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, 

а также требования, которым должно отвечать жилое помещение»; 

 - монопольное положение дилеров от ведущих производителей 

и поставщиков товаров, работающих с покупателями в ЧР, приводит к 

удорожанию товаров у оптовых поставщиков и, соответственно по-

вышению розничных цен на 10-15% по сравнению с соседними реги-

онами. 

Предложения (меры) по решению проблем, препятствующих 

осуществлению деятельности субъектов предпринимательства: 

- развитие банковской системы республики; 

- снижение необоснованно завышенных ставок арендной платы 

за коммерческие площади, осуществление постоянного мониторинга 

уровня арендной платы; 
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- упрощение процедуры предоставления следующих муници-

пальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (в 

том числе путем перевода в электронный вид): 

-услуга выдачи разрешения на строительство объектов капи-

тального строительства; 

-услуга перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение; 

-услуга выдачи разрешений на установку рекламных конструк-

ций на соответствующей территории и согласование размещения ин-

формации.  

На фоне существующей ситуации возникает необходимость от-

крытия собственного коммерческого банка с развитой системой пред-

ставительств и допофисов во всех райцентрах и крупных населенных 

пунктах республики. 
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вит высокие запросы, и чтобы соответствовать личность должна быть 

интеллектуально развита. Отмечено, что знание интеллектуальных 

стратегий действий помогают понять психологические аспекты дея-

тельности человека.  

Ключевые слова. Интеллект, поведение, мышление, интеллек-

туальные стратегии, личность, деятельность, человек. 

 

Современный человек живет в высокоинформированном обще-

стве, его внутренний мир личности постоянно взаимодействует с 

окружающей действительностью. Жизнь человека в современном об-

ществе – это череда событий, встреч, перемен. Сегодня общество 

предъявляет высокие требования к личности человека, ему необходи-

мо быстро действовать, сконцентрировать сознание, так как на него 

обрушивается нескончаемый поток информации. Чтобы соответство-

вать требованиям высокоразвитого мира и находить эффективные 

способы решения жизненных ситуаций, человек должен быть интел-

лектуально развит, уметь подстраиваться под разные обстоятельства и 

знать интеллектуальные стратегии действий. Таким образом, интел-

лект – ценное качество психики, внутренний стержень современного 

человека, который дает возможность приспособиться, развиваться в 

быстро меняющемся обществе. Нами в данной статье поставлена за-

дача обосновать основные интеллектуальные стратегии, которые че-

ловек применяет в проблемной ситуации.  

Интеллектуальные стратегии поведения определяются мысли-

тельными действиями, способами деятельности человека. В психоло-

гической литературе интеллектуальные стратегии интерпретируются 

как устойчивые психологические образования, необходимые человеку 

в процессе адаптации к современному миру, они являются важней-

шими свойствами современной личности [3]. В проблемной ситуации, 

человек использует те или иные интеллектуальные стратегии, помо-

гающие эффективно разрешить обстоятельства. Под интеллектуаль-

ными стратегиями понимают систему мыслительный навыков, к ко-

торым личность предрасположена в силу своих психологических за-

кономерностей.  

Интеллектуальные стратегии начинают формироваться в детстве 

и развиваются на протяжении всей жизни. Каждый человек мыслит, 

решает проблемную ситуацию в рамках той стратегии, который сло-

жился в процессе жизни. И только творческий человек пытается 

научиться новым интеллектуальным стратегиям. Интеллектуальные 

стратегии исследовали в своих работах Р. Стернберг, Е.А. Климова, 
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А. Харрисона, Р. Брэмсон, Б. М. Теплова, Л. А. Громова и др [5]. Из-

вестный российский ученый И.П. Павлов выявил интеллектуальные 

типы личности. В его классификации личность с художественным ти-

пом интеллекта отличается впечатлительностью, высокой эмоцио-

нальностью, у таких личностей доминирует образное мышление. Лю-

ди с данным типом интеллекта – творческие личности. Интеллекту-

альные стратегии проявляются в искусстве, в литературной деятель-

ности. Мыслительный тип личности – это человек оперирующийся 

абстрактными понятиями в деятельности.  

А. Харрисон и Р. Брэмсон выявили пять разновидностей интел-

лектуальных стратегий: синтезатор, аналитик, прагматик, идеалист, 

реалист. У человека наблюдается сочетание двух интеллектуальных 

стратегий в поведении, где одна стратегия доминирует [3]. Человеку с 

доминирующей синтезаторной стратегией характерно преобладание 

мыслительных операций синтеза, когда из отдельных частей создает-

ся целое, в речи синтезатора часто употребляются слова «Что, если», 

«С другой стороны», «Вероятнее всего». Обладатели синтезаторной 

интеллектуальной стратегией чувствительны к противоречиям в 

мышлении других, проявляют повышенный интерес парадоксальным 

идеям, они заинтересованы в создании конфликтных ситуаций, про-

воцировать ситуацию, задавая острые вопросы с целью разъяснения 

исходных позиций соперника. Человек с данной стратегией склонен 

креативным способностям, осознанно оперируется на теорию в своих 

умозаключениях. Такому человеку свойственно интегрировать идеи. 

В общении может демонстрировать агрессию, провоцировать кон-

фликтные ситуации.  

Личность с идеалистической интеллектуальной стратегией об-

ладает широким взглядом на окружающий мир, доминирует интуи-

тивное мышление. Их повышенный интерес к человеческим ценно-

стям, целям и мотивам позволяет им учитывать в своих действиях, 

мнение и взгляд других. Человек с идеалистической интеллектуаль-

ной стратегией продуктивен в межличностных отношениях, в отно-

шениях они занимают позицию экспериментатора, советника, им 

необходимо чувствовать себя нужным и полезным в общении. В по-

ведении могут игнорировать конкретные факты, действия, где нужно 

логически анализировать процесс решения. В общении с людьми 

неконфликтны, толерантны к мнениям окружающих. Человек с ана-

литической интеллектуальной стратегией отличается внимательно-

стью к деталям действий. Он тщательно анализирует поступки, при 

решении проблемных ситуаций всегда применяет логические способы 
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действий, его жизненные установки носят консервативный характер. 

В общении аналитик интроверт, малоэмоционален, не любит делиться 

с другими своими проблемами, говорит спокойно, логично, уверенно, 

речь такого человека правильно построена, четко расставлены знаки 

пунктуации. В межличностных отношениях дисциплинирован, не пе-

реносит неизвестность, непостоянность, поскольку ориентирован на 

логическое видение картины мира, наблюдает за ходом мыслей собе-

седника, ценит знания, профессионализм. Однако с таким человеком 

трудно общаться, собеседнику сложно понять его отношение.  

Человеку с прагматической интеллектуальной стратегией харак-

терен последовательный тип мышления, склонен предварительно 

планировать свою деятельность. Человек стремится реализовать свои 

цели, применяя имеющиеся возможности, не тратит времени на поис-

ки дополнительных ресурсов, в деятельности он нацелен на получе-

ние конкретного результата. Легко вступает в контакт, коммуника-

бельный, отличается оптимистическим взглядом на жизнь, быстро 

приспосабливается к новым условиям. В общении с людьми произво-

дит приятные впечатления, любит шутить, в любой ситуации ищет 

себе выгоду и ему важны его интересы.  

Человек с данной интеллектуальной стратегией выслушивает 

мнение окружающих, но примет во внимание только, то что совпада-

ет с его интересами. Данная интеллектуальная стратегия основана на 

оптимизме, на получении выгоды в любой ситуации.  

Человек с реалистической интеллектуальной стратегией пересе-

кается с чертами прагматика, в поведении демонстрирует подвиж-

ность, активность, коммуникабельность, на любой вопрос имеет свое 

мнение. У него развита практическое мышление, всегда стремятся до-

стигать результатов в деятельности. Ему свойственно управлять 

людьми, контролировать обстановку. Взаимоотношениях с людьми 

занимает лидирующую позицию, у него есть потребность управлять, 

оценивать ситуацию.  

Таким образом, развивать в себе качества интеллектуальной 

стратегии может любой человек. В одном человеке в разной мере 

присутствуют два типа стратегий. Современный мир требует от чело-

века умение организовать деятельность, адаптироваться к стреми-

тельному ритму жизни, быстро реагировать на изменения ситуаций. В 

связи с чем человеку необходимо совершенствоваться и расширять 

горизонты интеллектуального развития. Перечисленные интеллекту-

альные стратегии позволяют лучше понимать психологические осо-

бенности личности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы отсутствия 

понимания экологического кризиса значительной частью населения, в 

частности учащихся сельских школ, что объясняется отсутствием 

экологического мышления и адекватного восприятия окружающей 

среды. Выявлено и обосновано несовершенство экологического обра-

зования в сельских школах. На основе проведенного исследования 

изучены научные работы, посвящённые экологическому образованию 

в сельской школе, а также проведенные в СОШ села Виноградное Че-

ченской Республики, что позволило нам сделать следующие выводы, 

что в большинстве случаев предпочтение отдается опосредованному 

знакомству с окружающим миром. 

Ключевые слова: экологическая культура, сельская школа, 

экологическое образование, младшие школьники, окружающая среда.  

 

Изучение практики сельских школ показало, что более 45% 

учащихся младшего школьного возраста не осознают важности бе-

режного отношения к природе. В связи с тем, что в последние годы 

большую значимость приобретает проблема глобального экологиче-

ского кризиса, которая затрагивает интересы не только нашей страны, 

но и всего мира в целом, экологическое образование рассматривается 

как один из способов преодоления этой проблемы. Цель охраны 

окружающей природной среды заключается в сохранении природных 

условий, необходимых для жизни людей на Земле [1, с. 319]. Отсут-

ствие понимания экологического кризиса значительной частью насе-

ления, объясняется отсутствием экологического мышления и адекват-

ного восприятия окружающей действительности вследствие недоста-

точного экологического образования и культуры. Из практики прове-
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денных исследовательских работ мы можем сказать, что экологиче-

ское образование современного школьника не отвечает социально - 

педагогическим требованиям, которые ставятся перед педагогами 

народного образования. Далеко не каждый ученик усваивает ком-

плекс сложных экологических знаний и зачастую многие из них не 

имеют тех необходимых качеств личности, которые составляют эко-

логическую ответственность. Основная задача обеспечивающая по-

этапное изучение экологической культуры, является педагогическое 

воздействие школы на эмоции, сознание и волю учащихся, а также 

развитие их духовных и умственных способностей. 

Повышенное внимание школы в последние годы к формирова-

нию у школьников рационального, ответственного отношения к при-

роде приводят к взаимодействию человека и окружающей среды. 

Начиная уже со школьной скамьи наше будущее поколение должно 

осознавать свою значимость в сохранении и приумножении природ-

ных ресурсов. Исходя из этого мы можем говорить о тенденциях 

направленных на формирование у учащихся моральной, нравственной 

и этической ответственности за окружающую среду в общеобразова-

тельных школах. Экологическое образование учащихся формируется 

на задачах экологии и посредством систематизации соответствующей 

внеурочной природоохранной работы. Непосредственно экологиче-

ское образование и подготовка учащихся в сельской школе преобла-

дает своей целенаправленностью и систематичностью передачи ин-

формации что дает возможность скоординировать теоретические и 

практические знания. Заложить основы экологической воспитанности 

подрастающего поколения. Эффективность экологической культуры 

младшего школьника в значительной степени зависит от соблюдений 

принципа преемственности целей и задач экологического образова-

ния. В отличии от городских школьников сельский школьник нахо-

дится в непрерывной связи с природой и имеет больше возможностей 

наблюдений за различными природными явлениями. Проводимая 

учащимися сельских школ экологическая деятельность в изучении 

природной среды местности, в которой они непосредственно прожи-

вают, является незаменимым фактором в формировании их экологи-

ческого образования. Природное окружение сельской школы – это 

один из главных условий эффективности экологической образованно-

сти младших школьников. Включение в структуру занятий народных 

традиций, обычаев, нравов, свойственных для сельской местности 

служит еще одной незаменимой частью в формировании экологиче-

ской культуры школьника. 
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 Принципиально важной задачей в условиях экологического 

кризиса является научить школьников в сельских школах осознавать 

экологические проблемы своего села и со всей ответственностью от-

носится к окружающей среде и богатствам своего края в течение всей 

жизни. Залогом успеха в формировании экологической культуры у 

учащихся сельских школ является их усердие, трудолюбие и умение в 

течение долгого времени заниматься тяжелой и монотонной работой.  

 Однако на сегодняшний день не совсем четко разграничены пу-

ти преодоления разрыва, которые существуют между теоретическими 

знаниями и практической деятельностью в социоприродной среде. 

Несовершенство экологического образования в сельских школах объ-

ясняется недостаточным вниманием к проблеме экологии и экологи-

ческого образования в обществе. В условиях сельской школы, вопро-

сы затрагивающие экологическую воспитанность, грамотность уча-

щегося не могут быть успешно реализованы одним лишь педагогам - 

энтузиастом. Это должна быть систематически выстроенная работа 

всего педагогического коллектива на межпредметной основе. Пред-

ставляя собой многогранный образовательный процесс, экологиче-

ское образование не в состоянии самостоятельно справится с форми-

рованием отношений школьников младшего возраста к природной и 

социальной среде посредством лишь одного учебного предмета. 

 В своей диссертационной работе «Экологическое образование 

сельских школьников» Хазеев Габдельбар Хазеевич предлагает свою 

гипотезу эффективности экологического образования сельских 

школьников. По его мнению дисциплина будет эффективным, если:1) 

устанавливаются межпредметные связи при формировании содержа-

ния экологического образования; 2) осуществляется формирование 

системы научных экологических знаний и умений, взглядов и убеж-

дений; 3) реализуются педагогические условия содержания экологи-

ческого образования сельских школьников; 4) будет осуществляться 

поэтапное воспитание учащихся посредством включения их в разно-

образные формы учебной и внеурочной работы экологического 

направления на основе использования принципов региональности и 

краеведческого подхода; 5) внедряются в практику обновленные мо-

дели, формы и методы непрерывного экологического образования и 

воспитания сельских школьников[4, с. 98 ]. 

В то время как Богданова Татьяна Викторовна в своей работе 

«Экологическое образование младших школьников в современной 

сельской гимназии» выделяет всего два условия необходимых для 

формирования экологического сознания: 1) овладение теоретически-
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ми знаниями (понятиями, представлениями, фактами и т. д. в области 

экологии); 2) включение учащихся в практико-ориентированную дея-

тельность по изучению реальной экологической ситуации своей мест-

ности и посильное участие в ее улучшении [2, с. 56]. 

Пахомов А. П. в своих работах также предлагает несколько спо-

собов к формированию мотивации к овладению экологическими зна-

ниями: 1) значительно “эгоистическое мотивирование”. Хорошо из-

вестно, что в нашей стране регионов с благоприятной экологической 

обстановкой мало. Это в первую очередь отражается на здоровье са-

мого ребенка, посредством аллергических реакции. Запрет на потреб-

ление любимых детьми продуктов незамедлительно начинает достав-

лять дискомфорт у детей. Все эти факты дают нам возможность на 

примерах убедить ребенка в необходимости их непосредственного 

участия в решении экологических проблем. 2) второй путь в создании 

мотивации у детей младшего школьного возраста к овладению эколо-

гическими знаниями – это обращение к их естественному желанию 

завоевать авторитет взрослых. Например, умением объяснить взрос-

лому хорошо усвоенную детьми связь между плохо закрывающимся 

краном на кухне и пересыханием водоемов, загрязнение воздуха и т. 

д. 3) третий путь- это использование игровых методов обучения. Та-

кой подход по мнению Пахомова А. П. является естественным для 

данного возраста. Ведь младший школьный возраст специфичен тем, 

что его можно рассматривать как переходный период, когда ведущей 

деятельностью является игровая деятельность, к периоду, когда ве-

дущей деятельностью является учебная [3, с. 87]. 

Изучение научных работ посвящённых экологическому образо-

ванию в сельской школе, а также наши собственные исследования 

проведенные в СОШ села Виноградное Чеченской Республики позво-

лило нам сделать следующие вывод, что в большинстве случаев 

предпочтение отдается опосредованному знакомству с окружающим 

миром. Наблюдению уделяется мало внимания или не уделяется во-

все. Педагог сам стремится рассказать, показать все интересное тем 

самым лишая ученика возможности проявить в полной мере свою ак-

тивность. 
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Аннотация. Данная статья демонстрирует актуальность эколо-

гических проблем по всему миру и в частности в России. Так же оно 

содержит предложения по улучшению экологии, дает определение 

понятию «ноосфера». 
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Наш мир вступил в XXI век. Научно-технический прогресс 

очень сильно изменил жизнь людей. Новые технологии стали для нас 

частью жизни. Но за все приходится платить. К сожалению, помимо 

положительных сторон прогресса, мы ощущаем так же его отрица-

тельное влияние, например, на окружающую среду. Загрязняется во-

да, почва, воздух. Как же свести негативное влияние прогресса на 

окружающую среду к минимуму? 

Люди задумывались об этом еще в начале прошлого века. По-

явились утопические призывы «остановить развитие цивилизации», 

«вернуться к истокам». Однако преобладала противоположная тен-

денция, воплощенная в лозунге: не нужно ждать милостей от приро-

ды, необходимо брать от нее максимум. Мудрые слова Фрэнсиса Бэк-

она оказались забыты: «Люди не правят природой, если не подчиня-

ются ей». 
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К концу двадцатого века проблемы сохранения природы 

обострялись всё сильнее, и экологи не нашли решение - они только 

контролировали состояние окружающей среды. Но мониторинг не 

решил проблему загрязнения. 

Попытки запретить сброс отходов, загрязняющих почву, воду и 

атмосферу, не спасают ситуацию. Нельзя запретить развитие! Такие 

методы могут оказать только экстренную помощь природе, а для ее 

восстановления необходимо длительное систематическое «лечение». 

Более того, запреты без дальнейших действий загоняют проблему 

внутрь и приводят к дальнейшему усложнению ситуации. Необходи-

мы найти другие подходы. 

В первой половине прошлого века один из таких подходов был 

предложен великим русским ученым Владимиром Ивановичем Вер-

надским в его учении о ноосферу. 

В.И. Вернадский разрабатывал идею биосферы почти десять лет 

и в 1926 году опубликовал два очерка под общим названием «Био-

сфера». Три года спустя, в 1929 году, они были переведены на фран-

цузский язык. В 1928 году в журнале Nature ученый опубликовал до-

клад «Эволюция видов и живой материи». В 1934 г. вышло первое из-

дание работы «Проблемы биогеохимии», в 1939 г. - второе. В 1945 

году американский журнал «Cyntist» опубликовал свою последнюю 

работу перед своей смертью «Биосфера и Ноосфера». 

Учения В. И. Вернадского не встретили серьезных опроверже-

ний, но они не были востребованы ни в России, ни за рубежом. В 

1931 году ученый был вынужден написать: «Царство моих идей впе-

реди». 

И посеянное ученым зерно проросло. В 1998 году впервые пуб-

ликация Биосферы на английском языке была опубликована в США с 

подробными комментариями. В 2000 году французский журнал Fu-

sion опубликовал работу В.И. Вернадского «Биосфера и ноосфера» со 

вступительной статьей Э. Гренье, в которой ученого называли «отцом 

глобальной экологии». 

В 2001 году неправительственный экологический фонд им. В.И. 

Вернадский включил в новую редакцию «Биосферы» ранее неопуб-

ликованные материалы, которые хранил в папке «Мысли и зарисов-

ки». В том же году в Соединенных Штатах была издана книга Л. Ла-

руша «Экономика ноосферы», в которой утверждается, что высказан-

ные Вернадским мысли относятся, скорее, к широкому кругу научных 

знаний, нежели к определенной научной области. 
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Ноосфера – показатель взаимоотношений общества и природы, 

в рамках которой рациональная человеческая деятельность становит-

ся определяющим фактором развития. 

Основным посланием теории, ее фундаментом, на котором дер-

жатся все разработки, был синтетический подход к изучению любых 

объектов и процессов природы. Синтетическое изучение объекта 

природы - изучение его природных тел и самого себя. Это неизбежно 

выявляет особенности структуры, которые упускаются при аналити-

ческом подходе к ним. 

Эти идеи в наиболее общем виде отражены в «картинах мира», 

предложенных В. И. Вернадским моделях Природы, созданных чело-

веком на основе известных законов ее развития. 

Концепция симбиоза когда-то возникла в биологии. Так называ-

ется сосуществование разных типов организмов, жизнедеятельность 

которых способствует взаимной выгоде и выживанию. В.И. Вернад-

ский расширил понятие симбиоза на инертную субстанцию. Типич-

ным примером является почва. Фактически это биокостное вещество: 

если убрать из него микроорганизмы, и на земле ничего не будет рас-

ти. В то же время грибы и бактерии не выживут без минеральных со-

лей, которые содержит почва. 

Помимо инертных и живых веществ в ноосферу входит и третий 

компонент - социальная роль людей. Эта роль, со временем, стано-

вится все важнее, но она не может изменить законы развития окру-

жающей среды. Цивилизация - это не самостоятельная система, а 

лишь часть ноосферы. Следовательно, любые политические, эконо-

мические и технические методы решения экологических проблем, не 

согласующиеся с законами развития природы, не могут быть эффек-

тивными. 

В подтверждение можно привести слова В.И. Вернадский: «Бу-

дущее человечества, как части единой системы биосферы, зависит от 

понимания нашей связи с природой и от того, примет ли оно на себя 

ответственность не только за развитие общества (к чему призывали 

все утописты), но и за биосферу в целом». 

Целью данной статьи является обоснование важности учений 

ноосферы и необходимости защиты окружающей среды. 

Вопрос предотвращения также включает, несомненно, диагно-

стирование новых проблем, потенциальных опасностей, условий и 

возможностей для их искусственного возникновения и, конечно же, 

разработку методов «контрацепции». Мы будем говорить о России и 

обсуждать, российские реалии, хотя проблема, конечно, гораздо шире 
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и очень часто без глобальных действий невозможно справиться с 

частными проблемами стран. 

Например, российские корпорации могут поставить перед собой 

решение экологических проблем на первом месте. В 2018 году 

«Apple» представила миру свой новый лозунг «Мы требуем большего 

от себя и меньшего от планеты». Крупная корпорация добивается 

значительных успехов в сфере экологии. Так, например, компания 

полностью перевела помещения по всему миру на возобновляемые 

источники энергии. «Apple» внедряет новые технологии переработ-

ки, например, «Daisy», новейший робот для разборки устройств. «С 

каждым новым устройством, с каждой новой технологией мы пре-

следуем цель – сделать нашу планету лучше, чем она была до нас». 

В России могут быть проведены следующие реформы: 

-Создать экологически чистую зону рядом с каждым крупным 

городом, где заводами, будут производиться экологически чистые и 

биоразлагаемые заменители товаров повседневного спроса. Напри-

мер, пластиковые пакеты, стаканы для кофе, необходимое сырье для 

жизни. 

Эта замена будет дешевле в изготовлении и безопаснее в ис-

пользовании. 

-Необходимо исключить пластик из производства товаров по-

вседневного пользования, увеличить производство натуральной кос-

метики и средств гигиены без вредных добавок и в биоразлагаемой 

таре.  

Люди производят около 400 млт пластика в год и на земле уже 

не осталось мест, где нет пластика. Он был обнаружен в Антарктиде, 

в фекалиях тюленей, водопроводной воде, пыли, поваренной соли, 

пиве и комарах! Теперь же пластик обнаружен в человеческих фека-

лиях! Это подтвердил Филипп Швабль из медицинского университета 

Вены. Пластик, находясь в организме человека, приводит к ряду про-

блем, среди которых воспаление тканей из-за реакции иммунной си-

стемы, повреждения органов и воспаления кишечника и негативное 

влияние на репродуктивную систему. Так же пластик может впиты-

вать в себя различные вредные вещества (например, пестициды, ди-

оксины) и выделять их в организм. 

-Постепенно заменить пластик на экологически чистый товар. 

-Ввести солнечные батареи в постоянное использование (из всех 

доступных возобновляемых источников энергии именно солнечная 

энергия и солнечные батареи наносят минимальный ущерб окружаю-

щей среде) 
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Принципиальным отличием стратегии XXI века от предыдущих 

является упор на рациональное производство. Рациональнее добы-

вать, использовать, потреблять и думать об утилизации в соответ-

ствии с тем или иным сценарием. 

В качестве подтверждения можно сделать вывод из слов В.И. 

Вернадскиого: «Будущее человечества как части единой системы 

биосферы зависит от того, когда оно понимает свою связь с Природой 

и берет на себя ответственность не только за развитие общества (что 

все утописты хотели) но биосферу в целом". 

Список литературы: 

1. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 

1991. 

2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., 2004. 

3. Урсул А.Д., Романович А.А. Безопасность и устойчивое раз-

витие: философско-концептуальные проблемы. - М., 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 



510 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  

И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ  

К.А. Авсюк 

Россия, Владимир 

Владимирский государственный университет имени Александра  

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых  

kseniya.avsyuk@.yandex.ru 

 

Аннотация. В статье представлен нестандартный урок в форме 

деловой игры, направленный на изучение и использование облачных 

технологий в жизни ученика.  

Ключевые слова: информатика, цикл, график, функция, табли-

ца, формулы.  

 

Внедрение Федеральных государственных стандартов второго 

поколения требует применения нестандартных форм и активных ме-

тодов обучения, повышающих мотивацию и интерес обучающихся, 

показывающих связь содержания учебного предмета и реальной жиз-

ни. Мы представляем урок информатики и ИКТ в 11 классе общеоб-

разовательной школы в форме деловой игры «Консилиум». 

Цель урока: формирование у учащихся новых знаний и приоб-

ретения ими первоначальных умений по работе с облачными техно-

логиями на примере GoogleDocs. 

Межпредметные связи: математика, основы медицинских зна-

ний. 

Этап 1. Организационный момент. Введение в игру. 

Учащимся предлагается попробовать себя в роли хронобиологов 

- ученых, исследующих проблемы человека.  

Во время проведения игры учащиеся разделены на бригады по 3 

человека. Номер бригады записан на бейдже. Все бейджи разных цве-

тов, это связано с должностью в бригаде. В каждой есть Регистратор 

(бейдж желтого цвета), Аналитик (бейдж синего цвета) и Консультант 
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(бейдж красного цвета). Учащиеся получают и изучают инструкции с 

заданиями и критериями оценивания. 

Задания регистраторам: 

Собрать данные у Обследуемого: 

 ФИО; 

 дата рождения; 

 электронная почта;  

 сведения о физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

состоянии на данный момент. 

Внести данные в ячейки электронной таблицы Вашей бригады 

на лист «регистратор». 

Найти в Интернете название, номер и дату принятия закона о 

том, что медицинская или другая организация должна получить со-

гласие клиентов на обработку персональных данных, вставить ссылку 

на этот закон в разрабатываемый вами документ. 

Оформить (как в прилагаемом шаблоне или на свое усмотрение) 

«Согласие на обработку данных». Предусмотрите на листе ячейки 

«Выполнил» и «Отметка». Нажмите кнопку Печать и оцените, как 

Ваш документ будет выглядеть на бумаге. 

Оцените свою работу в соответствии с критериями оценки. 

Ответьте на вопросы анкеты, напишите свои пожелания учите-

лю о ходе урока – деловой игры.  

Задания аналитикам: 

Оформить таблицу, включающую: текущий день, физический 

биоритм, эмоциональный биоритм и интеллектуальный биоритм. 

Ввести формулы в ячейки электронной таблицы на лист «анали-

тик» для построения таблицы биоритмов определения физического, 

эмоционального и интеллектуального биоритма. 

Используя расчетные формулы, заполните таблицу и рассчитай-

те значения трех биоритмов Обследуемого на 30 дней. 

Выполните оформление листа «аналитик» по образцу представ-

ленному на рисунке или по своему усмотрению, вставьте эмблему 

нашей компании. Предусмотрите на листе ячейки «Выполнил» и 

«Отметка». Нажмите кнопку Печать и оцените, как Ваш документ бу-

дет выглядеть на бумаге. 

Оцените свою работу в соответствии с критериями оценки. 

Ответьте на вопросы анкеты, напишите свои пожелания учите-

лю о ходе урока – деловой игры.  

Задания консультантам: 

Оформить лист «консультант» (по образцу, представленному на 

рисунке или по своему усмотрению) – вставить заголовок, эмблему 
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компании. На листе «консультант» электронной таблицы вашей бри-

гады построить график, отображающий: 

физический, эмоциональный и интеллектуальный биоритмы Об-

следуемого на 30 дней (значения находятся на листе «Аналитик»); 

даты, исследуемого периода. 

Отформатировать график по шаблону или по своему усмотре-

нию. 

По графикам и табличным значениям определить теоретическое 

состояние Обследуемого в текущий день: физическое, эмоциональное 

и интеллектуальное. 

Оформить в виде таблицы. Предусмотрите на листе ячейки 

«Выполнил» и «Отметка». 

Подготовить на печать график, и теоретическое состояние, пе-

редать Обследуемому.  

Оцените свою работу в соответствии с критериями оценки. 

Ответьте на вопросы анкеты, напишите свои пожелания учите-

лю о ходе урока – деловой игры.  

Дополнительное задание:  

исправить программу так, чтобы она строила ваши биоритмы, 

построить биоритмы на ближайший месяц и, проанализировав их, со-

ставить для себя рекомендации.  

Вам помогут вопросы: 

1. Выберите дни, когда ваши ответы на уроках будут наиболее 

удачными, а когда –наименее. 

2. Выберите подходящие дни для сдачи зачета по физкультуре. 

3. Какая неделя месяца самая благоприятная? 

4. Какую еще информацию вы увидели на диаграмме? 

5. Как вы думаете, что будет показывать график, если сложить 

все три биоритма? Можно ли по нему что-либо определить? 

Этап 2. Проведение игры. Проверка гипотезы. 

Каждая группа учащихся занимает по 3 компьютера, на рабочих 

столах, которых, уже открыта титульная страница «Владимирской 

медицинской компании», где находятся ссылки на электронные таб-

лицы команд для совместного редактирования и выполнения заданий. 

Обучающиеся выполняют в группах (бригадах) задания. У каж-

дой группы в итоге будут теоретические (полученные из компьютер-

ной модели) и реальные (полученные регистраторами) данные о трех 

состояниях Обследуемого на сегодняшний момент. Учащиеся анали-

зируют насколько теория соответствует практическим результатам.  

Этап 3. Анализ итогов работы и оценка результатов  

Учитель предлагает вопросы для обсуждения. 
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Зависит ли реальная жизнь человека от его биоритмов? Как мы 

сейчас можем ответить на этот вопрос? Можно сказать, что прове-

денными исследованиями мы проверили это суждение?  

В соответствии с выбранным уровнем выполнения задания, уче-

ники оценивают свою работу и работу своей команды. Затем оценки 

выставляет учитель. 
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Содержательная линия «Алгоритмизация и программирование» 

является одной из самых сложных в школьном курсе "Информатика и 

ИКТ". Изучая этот содержательный модуль, школьники учатся рабо-

тать с информацией, приобретают знания о формах представления ал-

горитмов, усваивают алгоритмические структуры, конструкции опе-

раторов, учатся понимать синтаксис языков программирования и т.д.  

Учебная практика показывает, что многие школьники зачастую 

испытывают трудности в изучении этого раздела. Одна из причин – 

серьезная ограниченность времени, отводимого учебным планом на 

изучение вопроса, и, как следствие, – недостаток практического за-

крепления материала, вторая причина это скучные, не интересные 

языки программирования, которые на сегодняшний день преподаются 

в школах на пропедевтическом уровне, такие как Кумир, Logo. В ре-

зультате у учеников постепенно пропадает интерес к теме «Алгорит-

мизация и программирование», а затем и к предмету “Информатика и 

ИКТ” в целом. 

Современные учебные языки программирования и среды разра-

ботки отличаются интерактивностью, возможностью работы с муль-

тимедиа, имеют визуально развитый интерфейс и эргономику рабочей 

среды.  

Одной из таких сред является Scratch. Она позволяет упростить 

знакомство ученика с программированием, предоставляя визуальную 

среду программирования и игровые технологии в изучении этого раз-

дела. Последнее мотивируют интерес школьников к созданию новых 

творческих продуктов (игр, абстракций, мультфильмов). 

Scratch – это современная объектно-ориентированная, визуаль-

ная среда программирования, предназначенная для обучения школь-

ников младших и средних классов, эта среда создавалась специально 

для того, чтобы подростки использовали её самостоятельно в целях 

обучения [1].  

Основными строительными элементами среды Scratch являются 

визуальные, графические блоки, эти блоки задают всю структуру ва-

шей программы, разделяя ее на основные компоненты начало, тело и 

конец программы. Любой графический блок представляет собой гео-

метрическую цветную фигуру, внутри которой вписана команда. Бла-

годаря данной команде, объект созданный школьником будет совер-

шать различные действия в определенной области интерфейса среды 

программирования [2].  
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Элементарный интерфейс Scratch позволяет даже школьникам 

младшего возраста, приспособится к программе, превращая обучение 

в увлекательную игру. 

Создавая программу из простейших команд, у ребенка в резуль-

тате данного конструирования может получиться сложная модель, ко-

торая будет в себя включать множество взаимодействующих друг с 

другом объектов, которые в свою очередь будут иметь непременно 

как однотипные, так и различные свойства. 

При конструировании программы в среде программирования 

Scratch, школьники осваивают определенные навыки: 

 творческое мышление, 

 предметное общение, 

 системный анализ, 

 беглое использование технологий, 

 эффективное взаимодействие, 

 проектирование, 

 постоянное обучение. 

Главным преимуществом данной среды программирования яв-

ляется то, что она является бесплатным и доступным продуктом в се-

ти Интернет, поэтому любая школа может без особых усилий приоб-

рести её. 

Делая вывод можно сказать, что среда программирования 

Scratch, является эффективным средством, которое способствует по-

вышению мотивации школьников на уроках информатики и ИКТ при 

изучении содержательной линии «Алгоритмизация и программирова-

ние» на пропедевтическом уровне. 
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Согласно ФГОС, ученик обязан оперативно ориентироваться в 

огромном потоке информации и выбирать рациональные способы ее 

обработки.  

На сегодняшний день в школах на уроках информатики и ИКТ, 

изучаются такие языки программирования как: Pascal ABC, Turbo 

Pascal, C++ (еще только вводится в школьный курс информатика и 

ИКТ, на профильном уровне). Язык Pascal, был специально создан 

для обучения детей программированию, но, по-нашему мнению, он с 

каждым годом становится все менее актуальным в современном об-

ществе, что связано с рядом фактором. Версии языка программирова-

ния Pascal принадлежат к структурной парадигме программирования, 

а современное профессиональное программирование основывается на 

объектно-ориентированной парадигме. Устаревший интерфейс среды 

разработки не интересен для молодежи, не применяется в разработке 

приложений для мобильных устройств и ни в какой сфере деятельно-

сти кроме обучения не используется.  

Каждый ученик, изучая какой-либо язык программирования, 

предусмотренный программой школы, задается конкретными вопро-

сами, «Зачем я изучаю этот язык программирования?», «Он мне пона-

добится в жизни?», «Смогу ли я, изучив его, быть востребован на 

рынке труда?». Ответы от учителей на уроках информатики и ИКТ 

исходят совсем разные. Одни учителя говорят, что это полезно для 

развития вашего алгоритмического и аналитического мышления, дру-
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гие высказывают точку зрения, что они на нынешнем этапе нашего 

существования уже утратили свою полезность. По нашему мнению, 

обе точки зрения учителей являются верными. С одной стороны с по-

мощью этих языков программирования мы развиваем мышление 

школьников, но с другой стороны, образовательными организациями 

не выполняется качественно государственный заказ (подготовка со-

временно обученных специалистов), потому что эти языки, нигде не 

используются в плане профессиональной деятельности.  

Школьникам нужен современный, актуальный в профессио-

нальном плане язык программирования, который превзойдет по всем 

характеристикам, те языки, которые сейчас фигурируют в школьном 

курсе информатики и ИКТ на профильном уровне. Мы предлагаем 

ввести в школьную программу язык C# в среде разработки Visual Stu-

dio. 

Сегодня язык программирования C# является одним из самых 

мощных, быстро развивающихся и востребованных языков в IT-сфере 

и различных других. На нем конструируются самые различные при-

ложения: от небольших программ до крупных проектов, которые ис-

пользуют миллионы людей.  

Язык программирования C# является объектно-

ориентированным [2]. Данный язык входит в состав функционала ин-

тегрированной среды Visual Studio.  

Среда Visual Studio – это простая интегрированная среда разра-

ботки программного обеспечения [1]. Она дает возможность ее поль-

зователям конструировать, тестировать и корректировать код на язы-

ке программирования C#.  

На C# в среде Visual Studio каждый ученик имеет возможность 

создать приложения для трех видов платформ: Windows, Xbox и Ma-

cOS, а также приложения любых форматов: консольные, с формами 

Windows Forms, для смартфонов Windows Phone, Android, Mono, биб-

лиотеку классов и.т.д.  

Данные приложения дадут возможность ученикам:  

 создавать в языке программирования C# вычислительные 

программы, способные рассчитать курс валют, оптимальный маршрут 

грузоперевозок, игры и.т.д; 

 создавать приложения в мобильном формате. 

Также для более простой, эффективной и скоростной работы в 

Visual Studio реализованы следующие функции: 
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 технология IntelliSense автоматически дописывает функции 

при вводе первых символов в код программы, находит и исправляет 

неоднозначности в названиях элементов и другие ошибки; 

 отладчик работает на машинном и исходном уровнях кода; 

 доступны дизайнеры схем базы данных и классов; 

 встроенный Web-сервер; 

 App Сenter дает возможность загружать созданные пользова-

телем мобильные приложения в магазин и.т.д. 

Благодаря своим функциям Visual Studio делает язык програм-

мирования C# одним из самых интересных, простых, многофункцио-

нальных, современных и мощных языков программирования.  
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В начале XXI века стало ясно, что Россия находится в условиях 

относительно затяжного кризиса и отстает в экономическом развитии 

от других стран. Эффективный экономический рост в современном 

мире в первую очередь базируется на таких важнейших факторах, как 

наука и образование. В свою очередь, интеграция науки, образования 

и экономики образует научно-образовательный комплекс, который 

оказывает значительное влияние на общество и государство. [1] Сле-

дуя опыту зарубежья, России необходимо развивать малый инноваци-

онный бизнес, который мобилен и чуток к изменениям. Сочетанием 

науки и инноваций занимается самая современная и прогрессирую-

щая составляющая НОК – технопарки. 

Что же такое технопарк? Технопарк – инновационный научно 

производственный комплекс, который создает благоприятную среду 

для развития малых и средних клиентских форм; включает в себя ши-

рокий спектр инновационных предприятий, которые находятся на 

различных этапах коммерциализации высоких технологий. Технопар-

ки владеют предприятиями и территориями, выделяемые под строи-

тельство офисных и производственных помещений, т.е. формируют 

разнообразную и насыщенную инновационную среду, представляют 

более широкий набор услуг по развитию наукоемкого предпринима-

тельства. [2] 

Главными структурными единицами технопарка являются центр 

и технополис. Основными учредителями технопарков являются ВУЗ, 

местная организация, банки, промышленные предприятия. Учредите-

ли предоставляют технопаркам различные ресурсы. 

Также важнейшими компонентами научно-образовательного 

комплекса являются детские и университетские технопарки.  

По статистике, представленной в IV ежегодном обзоре «Техно-

парки России», на начало 2019 года насчитывается 157 технопарков в 

53 регионах России. 3 года подряд лидером является Московский 

нанотехнологический центр «ТехноСпарк». [3] Ориентиром для всех 

технопарков России и самым известным является технопарк «Сколко-

во», на базе которого в первую очередь тестируются государственные 

программы. 

Рассмотрим прямые и обратные связи между технопарками и 

общественной системой. На данном этапе необходимо дать характе-

ристику прямым и обратным связям между технопарками и обще-

ственной системой, в которую входят государство и регионы, рези-

денты и промышленные компании, молодежь и научное общество. 
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1. Функционирование технопарков на уровне государства и ре-

гионов. 

Для развития экономики с помощью высокотехнологического 

сектора необходимо уменьшить инновационный цикл, т.е. ускорить 

время от идеи и разработки до конечного воплощения продукта – 

технопарк является центром объединения ученых-технологов. Госу-

дарство же должно создавать необходимые условия для протекания 

данного процесса.  

 Технопарки способствуют развитию экономики региона: сти-

мулирование экономического роста, диверсификация местной эконо-

мики (делает её устойчивее), развитие успешных компаний малого и 

среднего бизнеса. Технопарковые зоны также способствуют привле-

чению в страну значительных зарубежных инвестиций и передовых 

технологии. Технопарки способствуют увеличению доходов местного 

бюджета. Так, Технопарк в сфере высоких технологий в Республике 

Мордовия приносит доход в бюджет региона на уровне градообразу-

ющего предприятия. 

Существует два подхода строительства технопарков: строитель-

ство в подготовленных регионах и строительство технопарков для за-

пуска промышленной и инновационной среды в регионе. Так, Дирек-

тор Новосибирского Академгородка Дмитрий Верховод говорит: «В 

Академгородке еще в 90-х годах появился инновационный бизнес, 

технопарк создавался под эти условия. Теперь объем годовой выруч-

ки и количество работников сопоставимы с градообразующем пред-

приятием». Однако есть обратные ситуации, например, создание Тех-

нограда «Гагарин» в черноморском регионе Крыма, который живет в 

основном за счет сельского хозяйства, 37 курортов и газодобычи, 

оживит экономику региона, привлечет инвестиции и даст рабочие ме-

ста.  

Инициатива мэра Москвы Сергея Собянина заключается в со-

здании единого кластера всех компаний инновационного рынка, ко-

торый даст возможность выгодной координации между компаниями, 

заказчиками и инвесторами, а значит даст толчок развитию малому и 

среднему бизнесу, а участники только приобретут меры поддержки со 

стороны государства.  

Таким образом, регион, создавая и развивая технопарки, полу-

чает доступ к развитию научно-инновационной и социальной инфра-

структуры, развитию и поддержке экономического сектора, привле-

чению в регион высоко-квалифицированных специалистов, что спо-

собствует заполнению старых и созданию новых рабочих мест. 
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2. Заинтересованность потенциальных резидентов и промыш-

ленных компаний в создании технопарков. 

Технопарки осуществляют поддержку предпринимателей и их 

идей по направлениям: инновационное направление, экспертная под-

держка, помощь в привлечении технологий и разработок на рынок, 

помощь в стратегии защиты интеллектуальной собственности, серти-

фикация товаров и услуг. 

Государство же обеспечивает значительные финансовые влива-

ния и льготные условия ведения бизнеса: снижение/освобождение от 

подоходного налога, льготы при ведении капитального строительства, 

отсутствие обложения таможенной пошлиной импортированного 

оборудования и др. [4] 

Промышленные предприятия, которые на собственном предпри-

ятии не имеют надлежащих условий для превращения идеи в иннова-

ционные технологии и их трансферта в экономику, получают воз-

можность «сбрасывать» свои разработки в технопарк. Управляющие 

компании технопарков также имеют выгоду. Средний объем выручки 

управляющей компании – 133,2 млн. руб.  

Резиденты технопарков входят в число лучших инновационных 

компаний России. Так, в 2012 году три резидента Академгородка во-

шли в ТОП-30. Таким образом, при 17,8 млрд. руб. совокупного объ-

ема инвестиций технопарков за 2017 год, за этот же период совокуп-

ная выручка резидентов технопарков составила 240,9 млрд. руб. [5] 

3. Детские и университетские технопарки оказывают огромное 

влияние на молодежь и научное общество. Такие технопарки служат 

мостом между научно-исследовательской средой и промышленно-

стью. 

Детские технопарки – особая модель дополнительного образо-

вания детей; комплексы, оснащенные высокотехнологичным оборудо-

ванием, целью которых является подготовка молодых высококвали-

фицированных инженерных кадров, содействие им, начиная от разра-

ботки идеи до внедрения инновационной технологии. Миссия детских 

технопарков заключается в реализации научно-инновационного по-

тенциала молодежи, развитие детей в техническом направлении. 

Лидером среди детских технопарков является сеть детских тех-

нопарков «Кванториум», которая включает в себя 89 технопарков в 62 

регионах России. 80 тысяч детей вовлечены в деятельность технопар-

ков «Кванториум». 

Значимость развития инновационной молодежи подчеркнул  

президент РФ В.В. Путин: «Число современны детских технопарков в 
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России возрастёт, они послужат опорой для развития сети кружков 

технической направленности по всей стране» [6]. 

Университетские технопарки в рамках государственной полити-

ки в сфере инноваций призваны для решения практических задач раз-

вития регионов привлекать интеллектуальные ресурсы высшей шко-

лы, так как основной интеллектуальный потенциал в 80% городов 

представляют вузы. 

Прогнозы и дальнейший путь развития технопарков России 

Следуя американскому курсу в сфере малого инновационного 

бизнеса, поддержки инноваторов и изобретателей, необходимо увели-

чить количество университетских исследовательских технопарков, 

необходимо расширять сети технопарков: создать российскую сеть, 

которая позволит связать технопарки разных регионов, что облегчит 

межрегиональную торговлю технологиями. 

Следует подумать о создании в России технопарков в тех сфе-

рах, требующих инноваций, где для этого существует большое коли-

чество специалистов. Например, оборонный сектор. Также необходи-

мо развивать законодательную базу в областях стандартов и требова-

ний к технопаркам. 

Выводы. В данной статье выявлены и раскрыты выгодные для 

всех сторон прямые и обратные связи между технопарками и обще-

ственной системой. Раскрыта социальная значимость детских и уни-

верситетских технопарков. Таким образом, технопарки способствуют 

развитию сразу трёх важнейших областей: науки, образования и биз-

неса. При правильном подходе к развитию технопарков в России дан-

ная область станет самым эффективным современным выходом из 

социокультурного и экономического кризисов. 
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Для описания различных процессов необходимы знания различ-

ных областей науки, в первую очередь – математики. Математика не 

является естественной наукой, но очень широко применяется для ана-

лиза полученных результатов, выполнения различных вычислений и 

получения новых результатов [1]. Если экономисты отказываются от 

математической статистики, то это – гибель для науки. Любая совре-

менная работа по экономике написана с использованием продвинуто-

го математического аппарата. Чтобы решать, куда вкладывать деньги, 

нужно использовать сложные математические модели. 

Изучение многих задач экономики показывает, что их решение 
часто сводится к математическому моделированию процессов в виде 
формулы, т.е. в виде функциональной зависимости. Математическая 
модель дает возможность изучать явление в целом, предсказать его 

https://www.gisip.ru/
mailto:alia.vyachina@yandex.ru


524 

развитие, делать количественные оценки изменений, происходящие с 
течением времени [3]. Одним из основных разделов математики явля-
ется теория дифференциальных уравнений. Для составления матема-
тической модели в виде дифференциальных уравнений нужно, как 
правило, знать только локальные связи и не нужна информация обо 
всем физическом явлении в целом. Дифференциальные уравнения 
позволяют описывать динамику процессов в режиме реального вре-

мени [2]. Рассмотрим экономическую задачу: Пусть сумма  положе-

на в сберегательную кассу на  в год. Найдем закон изменения 

суммы при условии, что приращение начисляется непрерывно.  
Решение: Если начислять проценты один раз в конце года, то 

общая сумма  вклада составит  Если начислять процен-

ты один раз в полугодие, то общая сумма  вклада составит 

. Если начислять проценты ежеквартально, то общая 

сумма  вклада составит . Если начислять проценты 

ежемесячно, то общая сумма  вклада составит . Та-

ким образом, если обозначить через  – число начислений процентов 

в год, то общем виде наращение суммы в конце года составит 

 По истечении лет общая сумма составит 

. Если число  начислений процентов в год будет 

увеличиваться, то  

 

По второму замечательному закону имеем  То-

гда равенство (1) принимает вид  По истечении времени 

получаем накопившуюся сумму  

В течение короткого промежутка времени 

 запишется в виде 

 Разделяя переменные, получим 

дифференциальное уравнение  Проинтегрируем данное вы-

ражение: 
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Приведем примеры некоторых задач, которые можно решить, 

используя уравнение (2).  
Задача 1. Сумма 1000 рублей положена в сберегательную кассу 

на 7% годовых. Через сколько лет эта сумма составит 10000 рублей? 
Решение: Воспользуемся полученной формулой 

Подставим в формулу данные задачи 

и получим: 

 
Задача 2. Через сколько лет удвоится сумма в 10000 рублей, 

хранящаяся на счету под 13% годовых? 
Решение: Воспользуемся полученной формулой 

Подставим в формулу данные задачи 

и получим: 

 
Таким образом, дифференциальные уравнения находят широкое 

применение для составления математических моделей, благодаря че-
му намного облегчается их исследование и это дает возможность 
предсказывать поведение объекта исследования, тем самым намного 
упрощая его изучение. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается альтернативная 

конструкция комбинированного соединения «труба – трубная решет-

ка» кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, которая предпола-

гает использование сварки трением взамен традиционных операций 

дуговой сварки. Особенностью альтернативной конструкции является 

использование третьего элемента - приварной втулки, что связано с 

технологическими особенностями процесса ротационной сварки тре-

нием. В ходе анализа были выявлены некоторые недостатки суще-

ствующей конструкции, а также предложено конструктивное усовер-

шенствование. 

Ключевые слова: кожухотрубчатый теплообменный аппарат, 

трубный пучок, узел «труба – трубная решетка», комбинированное 

соединение, ротационная сварка трением. 

 

Теплообменные аппараты обширно используются в таких обла-

стях техники, как авиационная, ракетная и космическая, а также в та-

ких отраслях промышленности, как нефтеперерабатывающая, нефте-

химическая, газовая и другие. Самым распространенным типом теп-

лообменных аппаратов являются кожухотрубчатые теплообменные 

аппараты, обладающие такими достоинствами, как эффективность, 

надежность, а также большая вариативность конструктивного испол-
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нения. Важный элемент кожухотрубчатого теплообменного аппарата 

– трубный пучок, ресурс и эксплуатационные показатели которого, в 

значительной степени, определяются надежностью узла «труба – 

трубная решетка». В свою очередь, себестоимость и качество изго-

товления трубного пучка определяют себестоимость изготовления и 

надежность теплообменного аппарата в целом [1].  

Изготовление трубного пучка – сложный технологический про-

цесс, включающий в себя закрепление труб в трубных решетках, ко-

торый требует больших затрат труда и ресурсов. Для изготовления 

узла «труба – трубная решетка» используют обычно вальцовочные 

или комбинированные соединения, в которых развальцовка выпол-

няется после сварки труб с трубными решетками. При комбиниро-

ванном соединении узла «труба – трубная решетка» в основном при-

меняются дуговые способы сварки. На сегодняшний день существует 

несколько перспективных альтернативных способов закрепления труб 

в трубных решетках, одним из которых является ротационная сварка 

трением. 

В работах [2] и [3] рассматривается возможность применения 

ротационной сварки трением для производства трубных пучков теп-

лообменных аппаратов, а также делается вывод о том, что это являет-

ся технологически возможным, но требует существенной модерниза-

ции технологического процесса. Однако, это представляется эконо-

мически обоснованным из-за возможности отмены энергоемких тер-

мических операций и сокращения затрат времени на изготовление по 

причине более высокой степени автоматизации процесса сварки тре-

нием. 

Ротационная сварка трением является альтернативным способом 

получения комбинированных соединений. Ее применение требует 

конструктивного изменения элементов соединений труб с трубными 

решетками [4]. Особенностью технологического процесса получения 

комбинированных соединений труб с трубными решетками является 

использование третьего элемента - приварной втулки, что связано с 

технологическими особенностями процесса ротационной сварки тре-

нием [5].  

В ходе анализа альтернативной конструкции комбинированных 

соединений труб с трубными решетками были выявлены некоторые 

конструктивные недостатки. Используемая в данной конструкции 

приварная втулка содержит внутреннюю резьбу, которая предназна-

чена для соединения с валом и передачи крутящего момента. Наличи-

ем внутренней резьбы вызваны значительные размеры приварной 

втулки в продольном направлении, что является одной из главных 
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проблем применения ротационной сварки трением для производства 

трубных пучков теплообменных аппаратов. Эту проблему можно 

сформулировать следующим образом: «Что делать с приварной втул-

кой после завершения процесса сварки трением?». 

Из-за своих размеров приварную втулку невозможно оставить в 

виде элемента комбинированного соединения «труба – трубная ре-

шетка», поскольку ее выступ не входит в допустимые пределы по вы-

лету трубы. 

Так, в соответствии с ГОСТ Р 55601-2013 в вальцовочных со-

единениях трубы должны выступать над поверхностью трубной ре-

шетки на величину 2+3 мм. В комбинированных соединениях трубы 

должны выступать над поверхностью трубной решетки на величину 

0,5+2 мм [6].  

Однако, выступ приварной втулки является неизбежным по-

следствием ротационной сварки трением. При этом, нормативно-

технической документации, регламентирующей требования к техно-

логии крепления труб к трубным решеткам способом сварки трением, 

не существует. Поэтому необходимо стремиться к уменьшению вы-

ступа приварной втулки, добиться которого можно за счет уменьше-

ния ширины приварной втулки.  

Решением вышеописанной проблемы может стать уход от резь-

бового соединения и переход к шлицевому соединению приварной 

втулки с валом. Применение шлицевого соединения позволит умень-

шить ширину приварной втулки, в сравнении с резьбовым соединени-

ем, а также позволит снизить расход металла при производстве при-

варных втулок, что особенно актуально при работе с дорогостоящими 

сталями. Предполагаются два варианта конструкции приварных вту-

лок: со сквозными шлицевыми пазами и со шлицевыми пазами на 

внутренней поверхности. 

Конструкция приварной втулки со сквозными шлицевыми паза-

ми, по сравнению с конструкцией приварной втулки со шлицевыми 

пазами на внутренней поверхности является более простой с точки 

зрения изготовления. Сквозные шлицевые пазы обеспечивают боль-

шую площадь контакта, в сравнении со шлицевыми пазами на внут-

ренней поверхности, за счет чего ширину приварной втулки можно 

еще уменьшить.  

В результате расчетов, которые были проведены с учетом усло-

вия прочности по допускаемым напряжениям смятия, были определе-

ны основные параметры шлицевого соединения такие, как число 

зубьев, рабочая высота зубьев и рабочая длина соединения (таблица 

1) [7]. 
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Таблица 1. 

Параметры соединений приварной втулки и вала 

Тип соединения 
Число 
зубьев, 

шт. 

Рабочая вы-
сота зубьев, 

мм 

Рабочая длина 
соединения, 

мм 

Ширина 
приварной 
втулки, мм 

Резьбовое соедине-
ние 

- - - 30 

Шлицевое соедине-
ние,  
с пазами на внут-
ренней поверхности 

6 1,5 10 18 

Шлицевое соедине-
ние,  
со сквозными паза-
ми 

6 4 4 12 

 
Данные представленные в таблице 1, наглядно свидетельствуют 

о том, что применение шлицевого соединения позволит снизить ши-
рину приварной втулки. Если сравнивать конкретные значения, то 
шлицевое соединение, с пазами на внутренней поверхности, в сравне-
нии с резьбовым соединением, позволит уменьшить ширину привар-
ной втулки на 12 мм, а шлицевое соединение, со сквозными пазами – 
на 18 мм. 

Помимо экономической выгоды в виде снижения расхода ме-
талла при изготовлении приварных втулок, применение шлицевого 
соединения сделает конструкцию приварной втулки более техноло-
гичной, как с точки зрения изготовления, так и с точки зрения эксплу-
атации. Технологичность при изготовлении будет достигаться за счет 
упрощения процесса изготовления приварных втулок, а при эксплуа-
тации за счет не только упрощения, но и сокращения затрат времени 
на соединение / разъединение вала и приварной втулки, что особенно 
актуально при производстве трубного пучка целиком.  

Таким образом, переход от резьбового соединения приварной 
втулки с валом к шлицевому соединению позволит уменьшить шири-
ну приварной втулки, а также снизить расход металла при производ-
стве приварных втулок. 
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Аннотация. Модернизация образования и новые Федеральные 

Государственные Образовательные Стандарты предполагают переход 

от традиционных методик обучения, к более современным. Это каса-

ется и новых технологий применяемых при обучении на уроках ин-

форматики и ИКТ. В статье говорится о переходе с классических 

процедурных языков программирования, предлагаемых в школьных 

учебниках, на объектно-ориентированный язык C#. Приводятся ре-
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зультаты анализа школьных учебников на предмет изучения данного 

языка в школе, а также целью необходимость разработки современ-

ных учебных пособий по нему в адаптированном виде для школьни-

ков. Поставлены задачи для достижения этой цели. Описаны компе-

тенции разработанного нами практикума, и задачи, которые будут 

выполняться, в процессе его изучения. 

Ключевые слова. Язык программирования, школа, образова-

ние, практикум, учебные пособия, C#. 

 

В последнее десятилетие при изучении содержательной линии 

«Алгоритмизация и программирование» школьного курса информа-

тики и ИКТ наметилась тенденция перехода от классических проце-

дурных языков программирования к современным объектно-

ориентированным. 

В качестве возможной основы при обучении программированию 

может выступать молодой и динамично развивающийся язык C#, реа-

лизованный на базе мощной программной платформы .NET Frame-

work. 

С# легко может заменить другие обучающие языки программи-

рования, а во многих аспектах их превзойти. Благодаря интеграции с 

.NET, он обладает широкими возможностями для быстрого создания 

программ, вывода на экран, визуальному программированию, скоро-

сти работы и точность вычислений.  

За последнее время единственной популярной книгой, создан-

ной для школьников по С# является книга Мартина Дрейдера [1, С. 

4], которую даже компания Microsoft поместила на свой официальный 

сайт, есть и другие учебники, но они не адаптированы для школьни-

ков. 

Проанализировав школьные учебники по информатике и ИКТ 

(рекомендованные в Федеральном перечне учебников) и различную 

методическую литературу по теме, было выявлено, что язык про-

граммирования C# в них отсутствует, а где он есть, то не представлен 

в адаптированном виде для школьников. Задания, данные для выпол-

нения учащимся, однообразны, в большинстве случаем сугубо мате-

матические. Жизненных прикладных задач практически нет [2], [3], 

[4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 

В связи с этим, встаёт необходимость разрабатывать различную 

учебно-методическую литературу, по данному языку, в удобном и 

понятном виде для школьников. 

Для достижения нами были сформулированы следующие зада-

чи: 
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1. Изучить историю создания языка C#. 

2. Провести анализ учебно-методической литературы на предмет 

изучения языка C# в школе. 

3. Проанализировать учебно-методическую литературу на пред-

мет разнообразия задач представленных для выполнения школьни-

кам. 

4. Разработать практикум, для школьников, по изучению языка 

C#. 

Разработанный нами практикум написан на простом и понятном 

языке начиная с самых основ, представлены задания для закрепления 

каждой темы. Он будет удобен как для самостоятельного изучения 

школьниками языка программирования, так и под контролем учителя 

на элективных курсах или на уроках информатики. 

Программа нашего практикума формируется исходя из требова-

ний современного образования, а также государственного и обще-

ственного заказа к системе образования. Компетенции, формируемые 

в практикуме, удовлетворяют главной линии основной образователь-

ной программы: 

1. Развитие навыков самообразования и обучения; 

2. Формировать стремление личности к самообразованию и 

расширению кругозора; 

3. Формирование опыта работы с современными языками про-

граммирования и новыми технологиями; 

4. Формировать самостоятельность, целеустремленность и упор-

ство. 

Задачи, которые будут выполняться в процессе изучения прак-

тикума: 

Образовательные задачи:  

1. Обучить школьников синтаксису языка C#; 

2. Сформировать представление о типах данных, используемых 

в языке; 

3. Научить понимать и анализировать алгоритмы; 

Развивающие задачи:  

1. Развивать у учащихся интерес к информатике и программиро-

ванию; 

2. Развивать логическое и алгоритмическое мышление старших 

школьников; 

3. Развивать творческие способности при выполнении заданий; 

4. Развивать навыки рефлексии. 

Воспитательные задачи: 
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1. Обучить самостоятельной работе с информацией и умению её 

добывать; 

2. Воспитывать аккуратность и точность. 
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Аннотация. Настоящая статья содержит информацию о спосо-

бах решения уравнений, содержащих знак модуля, в том числе графи-

ческим способом. 
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Алгебра, как раздел математики, появилась в результате необ-

ходимости решения разнообразных задач при помощи уравнений. 

Чаще всего в таких задачах требовалось отыскать одну или несколько 

переменных, при этом зная итоги произведенных над величинами 

действий. В древних задачах по математике Китая, Греции и других 

античных стран переменные выражались количеством павлинов в са-

ду, быков в стаде и т.д. Сохранившиеся на настоящий момент источ-

ники говорят о том, что великие ученые древности обладали наиболее 

общими способами решения уравнений. Но, к сожалению, в своих ра-

ботах они не давали точного описания этих приемов, лишь изредка 

снабжая свои тексты скупыми комментариями. Исключением являет-

ся сборник задач «Арифметика» Диофанта Александрийского, в кото-

ром подробно изложены способы решения и составления уравнений. 

Существует огромное количество разнообразных видов уравне-

ний. Пожалуй, одним из самых интересных является уравнение, со-

держащее знак модуля. Что же такое модуль? С латинского языка 

этот термин буквально переводится как «мера». Понятие модуль ввел 

в использование великобританский математик и философ Роджер 

Котс, который являлся учеником одного из самых известнейших уче-

ных – Исаака Ньютона. Немецкий математик и физик Готфрид Лейб-

ниц, также использовавший функцию модуля в своих работах, обо-

значал ее как mod x. А Карл Вейерштрасс ввел всем известное на дан-

ный момент обозначение модуля |x|. 

Согласно одному из популярных определений, модуль – это аб-

солютное значение действительного числа. Основной отличительной 
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чертой этого понятия является то, что модуль всегда является поло-

жительным. То есть, если подмодульное выражение меньше нуля, то 

сам модуль раскрывается с противоположным знаком, а если подмо-

дульное выражение больше либо равно нулю, то тогда знак модуля 

просто «опускается» [1]. 

На данный момент известны следующие способы решения 

уравнений, содержащих знак модуля: 

 последовательное раскрытие модуля; 

 метод интервалов; 

 графический способ; 

 метод решения при помощи зависимости между квадратами 

и модулями чисел; 

 использование геометрической интерпретации модуля. 

Чаще всего используется алгоритм решения уравнений с моду-

лем, который заключается в следующем: 

1. находятся нули подмодульных выражений; 

2. все нули подмодульных выражений отмечаются на числовой 

прямой, разбивающие ее на промежутки, на которых все подмодуль-

ные выражения имеют постоянный знак; 

3. на каждом из промежутков, предварительно определив знаки 

подмодульных выражений, раскрываются все модули, заменяясь на 

их подмодульные выражения со знаком, зависящим от знака подмо-

дульного выражения; 

4. решается полученное уравнение, уже не содержащее моду-

лей; 

5. выбираются решения, принадлежащие данному промежутку. 

Графический способ решения уравнений, содержащих знак мо-

дуля, менее популярен, чем остальные, но иногда именно он значи-

тельно упрощает ход решения. Для использования этого способа 

необходимо знать свойства функции y=|x| и помнить о следующих 

правилах преобразования графиков [1]: 

1. y=f(x)+a – параллельный перенос графика вдоль оси Oy 

вверх, если a>0 или вниз, если a<0; 

2. y=f(x+a) – параллельный перенос вдоль оси Ox вправо, если 

a<0 или влево, если a>0; 

3. y=a*f(x) – растяжение графика от оси Ox в a раз, если a>1 

или сжатие к оси Ox в 1/a раз, если 0<a<1; 

4. y=f(a*x) – сжатие графика к оси Oy в a раз, если a>1 или рас-

тяжение от оси Oy в 1/a раз, если 0<a<1; 
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5. y=|f(x)| – участки графика, лежащие выше оси Ox, не изме-

няются, а лежащие ниже – симметрично отражаются относительно 

оси Ox; 

6. y=f(|x|) – участки графика, лежащие правее оси Oy, не изме-

няются, а лежащие левее – симметрично отражаются относительно 

оси Oy; 

7. y=-f(x) – график симметрично отображается относительно 

оси Ox; 

8. y=f(-x) – график симметрично отображается относительно 

оси Oy. 

Таким образом, многие уравнения, содержащие знак модуля, 

решаются намного быстрее графическим методом, чем алгебраиче-

ским способом. 

Список литературы: 
1. Кертанова, В. В. Математика: учеб. пособие для студентов 

нематемат. специальностей вузов. Ч. 1 / В. В. Кертанова. – Балашов : 
Изд-во «Николаев», 2010. – 114 с. 

2. Модуль числа в математике [Электронный ресурс] // Образо-
вание GURU : главный образовательный портал. – Электрон. дан. – 
Режим доступа : https://obrazovanie.guru/nauka/matematika/chto-takoe-
modul-chisla.html. – Загл. с экрана. 

 

 

РЕССИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ  

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

ПО МЕТОДУ ЮТКИНА1 

А.А. Рукомойников, Э.Р. Абдеев, Р.Г. Абдеев 
Россия, Уфа,  

Башкирский государственный университет 
alex@bgutmo.ru 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема элек-

трогидравлических воздействий по методу Юткина. Имеется описа-
ние основной части эксперимента. Рассматривается регрессионная за-
висимость импульсных ударов высокого напряжения. 

Ключевые слова: регрессионная зависимость, эмульсия, элек-
трогидравлический метод, коэффициент корреляции, аппараты 
нефтехимического производства. 

 

                                                           
1 "Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта No 18-29-24178".  

https://obrazovanie.guru/nauka/matematika/chto-takoe-modul-chisla.html
https://obrazovanie.guru/nauka/matematika/chto-takoe-modul-chisla.html
mailto:alex@bgutmo.ru


537 

Подготовка эмульсии технических жидкостей является доста-
точно энергоемким технологическим процессом, поэтому ученые по-
стоянно занимаются разработками, направленными на повышение его 
эффективности. 

Целью нашей работы является получить регрессионную зависи-
мость по факту проведения опыта с высоковольтным напряжением. 
Для этого нам следует решить задачи: 

1. Изучить специальную литературу, патентный поиск суще-
ствующих устройств с электрогидравлическим смешением растворов, 
проанализировать их эффективность в нефтехимическом оборудова-
нии; 

2. Провести опыт и проанализировать результат. 
Для проведения экспериментального исследования электрогид-

равлического метода приготовления эмульсии целью, которого явля-
ется разработка метода достижения однородности физико-
химических характеристик, в любом элементарном объеме получае-
мого в нефтехимических продуктах и обеспечение максимально воз-
можного проявления заложенных в их составе ценных свойств по-
средством электрогидравлического эффекта. Дистиллированную воду 
в количестве 100 г подвергают воздействию 10 импульсов высоко-
вольтного электрического разряда при напряжении примерно 30 кВ и 
осуществляют совместное диспергирование ее с 300 г растительного 
масла. Эксперимент проводился в лаборатории экспериментальных 
исследований при ФГБОУ ВО «Башкирский государственный уни-
верситет», стенд «Электрогидравлический смеситель». Были прове-
дены серии экспериментов по определению показателей ЭГС для реа-
лизации опыта (табл. 1). 

Таблица 1.  
Рекомендованные показатели ЭГС для реализации опыта 

Показатель единицы min max 

Зазор в электродах мм 0,02 1,5 

Напряжение (U) кВт 30 

Емкости конденсаторов мкФ 4 

Время ЭГЭ воздействий (t) сек. 17 29 

Вода грамм 75 110 

Растительное масло грамм 270 320 

Температура С° 5 26 
 

При режимных параметрах, указанных в методике, получена за-
висимость количества разрядов от времени. 
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Рис.1. Схема зависимости времени на разряд 

Таблица 2.  

Зависимость времени на разряд 

Разряд, шт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Время, сек 19 23 25 24 22 17 29 22 26 20 

 

Полученная регрессионная зависимость имеет вид 

у = 0,0432x + 0,1634 

при этом коэффициент корреляции высокий R² = 0,9991 

Исследования, проведенные на экспериментальной модели под-

твердили правильность обоснования ЭГС и показали эффективность 

применения разработанных электродов. Преимуществом разработан-

ного ЭГС является простое исполнение и возможность его использо-

вания в аппаратах нефтехимического производства без введения до-

полнительных элементов в полость аппарата. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможности использо-

вания пакета GeoGebra в изучении задач на построение графиков. Це-

лью данной статьи является определение условий введения пакета 

GeoGebra в учебный процесс, для обеспечения наглядности и эффек-

тивности обучения. 
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Введение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования [1] в учебный план, способ-

ствует оптимизации учебного процесса, разнообразию форм проведе-

ния урока, формированию интереса учащихся к математике. Кроме 

того обучение математике по информационно-технологической тра-

ектории для подрастающего поколения является ключом к реализации 

профильных интересов учащихся, их самовыражению в учении и 

творческой активности. 

К результатам обучения предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС ООО предъявляет новые требования, которые 

связаны с овладениями приёмов использования компьютерных про-

грамм. Поэтому для организации учебного процесса невозможно 

обойтись без методов современного обучения. 

Использование компьютерных программ подогревает интерес к 

таким урокам, так как обучающихся привлекает новизна проведения. 

У учащихся появляется готовность и желание выполнять дополни-

тельные задания, чтобы получить более высокий результат. 

Применение современных технологий позволяет ученикам значи-

тельно дольше сохранить знания, приобретенные во время таких уроков, 

так как используется объяснительно-иллюстрационный метод обучения. 

В настоящее время существуют различные программы, которые 

можно использовать на уроках математики. Одной из таких бесплатных, 

кроссплатформенных динамических программ является GeoGebra.  

Пакет GeoGebra включает в себя следующие разделы: алгебру, 

геометрию, таблицы, графы, статистику и арифметику, что говорит о 

широких возможностях данной программы. Это позволяет ученикам 
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быстро, наглядно и точно выполнить любые построения и операции, а 

именно: геометрические построения, построение графиков, вычисле-

ние корней, экстремумов, интегралов и т. д. 

Сочетание алгебраического, геометрического и числового ана-

лиза дает возможность создавать конструкции с точками, линиями, 

векторами, математическими функциями с возможностью их даль-

нейшего изменения, то есть полученными объектами учащиеся могут 

легко манипулировать в пространстве. 

Все эти возможности позволяют внедрить это приложение при 

изучении графиков функций. В качестве примера рассмотрим исполь-

зование GeoGebra при решении задания № 23 из ОГЭ [2]. 

Задача 1. Постройте график функции  и найдите 

все значения , при которых прямая  имеет с графиком данной 

функции ровно одну общую точку. 

Для начала решим эту задачу без использования приложения 

GeoGebra. 

Решение. Найдем область определения функции: 

 

 
Запишем решение, учитывая область определения: 

. 

Видно, что графиком функции является гипербола с 

областью определения  Поэтому прямая  

имеет с графиком ровно одну общую точку  Чтобы найти зна-

чение  подставим координаты точки в уравнение прямой Из 

этого следует, что  

Стоит отметить, что при выполнении данного задания необхо-

димо обратить внимание учащихся на то, что если функция будет за-

дана в виде: , то область определения изменится, и гра-

фик функции примет другой вид, следовательно, изменится и количе-

ство решений. 

Для того чтобы учащимся было более понятно решение данной 

задачи, то на этапе подготовки следует ввести решение таких заданий, 

используя пакет Geogebra для проверки правильности решения. Но 
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стоит отметить, что программа не должна заменить решение таких за-

дач, а только помочь разобраться с материалом. 

Для построения динамического чертежа: 

 набираем в строке ввода функцию ; 

 при помощи инструмента «Ползунок» на панели инструментов 

добавляем ползунок, который может менять свое значение от –5 до 5, 

с шагом 0,25 (значения выбраны случайным образом и могут менять-

ся в зависимости от решения); 

 набираем в строке ввода функцию . 

 добавляем «выколотую» точку. На панели инструментов выби-

раем точку и добавляем её в месте прокола, меняя цвет, для наглядно-

сти. 

В результате получим рис.1. 

 
Аналогично построим график функции  для того, 

чтобы показать, что графики функций будут различны. Получим 

рис.2. 
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Таким образом, можно наглядно заметить, что в первом и во 

втором случае не смотря на все преобразования, получается гипербо-

ла вида , но так как их области определения не совпадают, гра-

фики функций различны. 

Компьютерные динамические системы способны изменить пре-

подавание алгебры и геометрии, научить школьников воспринимать 

геометрические конфигурации и графические методы решения задач, 

как потенциально изменяющиеся объекты. 

В настоящее время уже можно применить эту программу в 

учебном процессе практически в каждой учебной теме, где есть по-

строения, причем, как в старших классах, так и в основной школе. 

Программу можно использовать для решения задач на интерактивной 

доске или в компьютерном классе.  

Динамичная среда GeoGebra – это отличное многофункциональ-

ное кроссплатформенное математическое приложение, которое станет 

хорошим помощником всем, кто, так или иначе, связан в учебе или 

работе с необходимостью проведения различных математических 

операций.  
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Статья посвящена одной из важных педагогических проблем – 

поиску эффективных средств формирования универсальных учебных 

действий школьников в процессе обучения. В работе представлен ва-

риант использования метода проектов, когда на учащихся десятых 

классов возлагается ответственность за выполнение проекта для сво-

их младших товарищей. Им доверяется создание материалов для обу-

чения учеников начальной школы, которые действительно впослед-

ствии передаются второклассникам и третьеклассником для исполь-

зования. Этот факт повышает самооценку и самоконтроль десяти-

классников, заставляет их более вдумчиво подходить к работе [1].  

В основу метода проектов положена идея о направленности 

учебно-познавательной деятельности школьников на результат, кото-

рый получается при решении той или иной практически или теорети-

чески значимой проблемы. На долю учителя остается трудная задача 

выбора проблем для проектов, которые можно брать только из окру-

жающей действительности [2]. 

Достоинства этой технологии очевидны: энтузиазм в работе, за-

интересованность учеников, взаимосвязь с реальной жизнью, обна-

ружение ведущих позиций учеников, научная любознательность, 

умение работать в группе, самоконтроль, лучшая закрепленность зна-

ний, организованность. 

Даже если проект выполнен неудачно, то он имеет огромную 

положительную педагогическую роль. На заключительном этапе пе-

дагог и ученики наиболее детальным способом исследуют логику, ко-

торую выбрали проектировщики, причины провалов, результаты ра-

боты и т.д. Осознавание ошибок формирует мотивацию к повторной 

деятельности, создает индивидуальную заинтересованность в новых 

знаниях. Такой самоанализ дает возможность создать адекватную 

оценку (самооценку) окружающего общества и себя в данном обще-

стве. 

Школьникам 10 класса было предложено разработать проекты 

на темы: «Безопасность в интернете для детей младших классов», 

«Правила поведения в кабинете информатики». В сети любой может 

осуществить поиск различной информации, необходимо внимательно 

следить за тем, что делают дети, когда они находятся в интернете. 

Например, нужно пресекать общение с незнакомыми людьми, пре-

кращать просмотр такой информации, которая может нанести вред 

психике ребенка, защитить от программ, которые могут принести 

вред компьютеру и информации хранящейся на нем. 
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В кабинете информатики очень важно соблюдать определенные 

правила безопасности. Например, строго запрещено находиться в ка-

бинете без сменной обуви и в верхней одежде, запрещается брать с 

собой в кабинет информатики напитки и любые продукты питания. 

Нужно всегда помнить, что в кабинете информатики находится тех-

ника, за которую учителя несут большую ответственность, поэтому 

нельзя входить в класс без разрешения учителя, баловаться и вести 

себя так, будто вы в гимнастическом зале. 

Минимальное расстояние от глаз до монитора соответствует 50 

см. Для работы с клавиатурой, руки должны быть сухими и чистыми, 

клавиши на клавиатуре и мышь нужно использовать аккуратно и без 

резких нажатий, использование других предметов строго запрещено. 

Самое главное, чтобы ученики младших классов всегда знали и 

использовали данные правила и указания по технике безопасности за 

работой на компьютере и при использовании сети Интернет в школе и 

дома. Поэтому мы с учениками 10 класса, разработали буклет-

памятку, для лучшего понимания этих правил детьми.  

Тот факт, что старшеклассники не просто изучали возможности 

текстового процессора, а участвовали в проекте по созданию буклета 

для младших школьников, налагал на них большую ответственность 

по корректности предоставляемой информации и оформлению букле-

та. Они с повышенным интересом отнеслись к такого рода заданию, 

серьезно и тщательно отбирали материал, изучали правила размеще-

ния информации на буклете, особенности восприятия информации 

человеком. 

На этапе создания публикации ученикам надо рассказать о том, 

что существует очень много разных печатных изданий. А после об-

суждения тех или иных видов печатных изделий предложить уча-

щимся создать собственный буклет-памятку, который будет содер-

жать информацию для младших школьников. Буклет это многокра-

сочное издание, отпечатанное на одном листе, сфальцованное любым 

способом в два и более сгибов.  

Чтобы показать правильную структуру буклета-памятки, учи-

тель выводит пример собственного буклета на экран интерактивной 

доски, а также раздает в печатном виде, для того чтобы ученики луч-

ше восприняли и учли все формальности при создании своего букле-

та-памятки. Когда работа будет закончена, планируется проведение 

классных часов, в рамках которых десятиклассники раздадут уча-

щимся буклеты-памятки, выполненные на темы, как правильно вести 

себя в кабинете информатики, и расскажут правила нахождения в се-

ти Интернет. 
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На этапе защиты своих проектов, ученики сначала в своих парах 

анализируют друг друга, а затем при выступлении других участников, 

оценивают правильность создания буклета-памятки. 

Критерии оценивания учащихся: «Удовлетворительно» - буклет 

плохо оформлен, содержание не соответствует заявленной теме, бук-

лет не закончен. «Хорошо» - имеются оформительские недочѐты, те-

ма раскрыта. «Отлично» - буклет создан полностью в соответствии с 

критериями, тема раскрыта, буклет хорошо оформлен. 
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Аннотация. В данной статье представлен обзор современной 
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Проанализировав научную и учебную литературу, следует отме-

тить то, что блок радиоуправления люстрой или микроконтроллер пред-

ставляет собой своеобразный беспроводной выключатель, которым мож-

но рационально управлять при помощи специализированного пульта 

управления либо с помощью обычного настенного выключателя [1]. 

Рассматриваемое устройство (рис.1) предназначено для организа-

ции эффективного управления шестью лампами. В схеме устройства для 

комплексного управления используется электромеханическое реле, кото-

рое управляется напряжением 12 вольт при помощи шести транзистор-

ных ключей, которыми в свою очередь управляет процессор АТ89С2051-

24PI. Использование тиристоров и симисторов в данном устройстве бу-

дет не актуально, так как суммарный ток потребления вызовет большое 
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тепловыделение на гасящих резисторах. Выбор данного процессора с яд-

ром MCS-51 обусловлен его наличием у поставщиков и достаточно низ-

кой ценой, при этом для начала освоения микроконтроллеров он, по 

нашему мнению, является самым подходящем по сравнению с AVR-

контроллерами, поскольку является намного проще. Система тактирова-

ния микроконтроллера осуществляется с использованием встроенного 

генератора с внешним кварцевым резонатором на частоту 8 мегагерц.  

 

 
Рисунок 1. Схема управления освещением на микроконтроллере 

АТ89С2051-24PI 

 

Для управления микроконтроллером используется стандартный 

пульт от телевизоров Горизонт пятого поколения с протоколом RC5.  

Следует сказать о том, что для приёма сигналов пульта исполь-

зуется любой доступный инфракрасный приёмник на частоту 36 либо 

38 килогерц. Светодиод необходим для организации индикации при-

ёма сигналов пульта управления. Питание схемы осуществляется от 

линейного блока управления, который включает в себя понижающий 

трансформатор, диоды, два фильтрующих конденсатора, а также схе-

му линейного регулятора, выдающего напряжение 5 вольт. Напряже-

ние равное 12 вольт используется для питания реле, а 5 вольт – для 

питания микроконтроллера. Необходимо отметить то, что выключа-

тели S1 и S2 представляют собой выключатели люстры, устанавлива-
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емые на стене. При помощи установки описываемого ранее микро-

контроллера логика работы выключателей не изменилась, и люстра 

может рационально управляться ими.  

Логика и сущность работы рассматриваемого прибора является 

очень простой и состоит в следующем: при включении двух основных 

выключателей (S1 и S2) происходит включение люстры, а микро-

контроллер не выполняет каких-либо действий и ждёт команды с 

пульта, при этом все реле обесточены. Необходимо отметить то, что 

при поступлении команды с пульта микроконтроллер выполняет их. 

Проанализировав научную и учебную литературу можно выделить 

следующие типы команды управляющего пульта: кнопки 1-6 – это 

кнопки, которые предназначены для выключения соответствующей 

лампы; кнопка 9 – это кнопка, которая включает все основные лампы 

на люстре; кнопки VBSCT+/- предназначены для включения либо вы-

ключения лампы по одной, то есть происходит уменьшение либо уве-

личение света; кнопка с кодом 38 необходима для выключения всех 

ламп по очереди (например, как в современных кинотеатрах).  

Протокол RC-5 эффективно используется в большом количестве 

различных систем управления теле-видео и иной аппаратуры, и он 

эффективно реализуется для организации управления освещением на 

микроконтроллерах, а для передачи данных эффективно применяется 

манчестерский код.  

Подводя итог следует сказать о том, что одной из ключевых 

особенностей современного этапа общественного развития является 

широкое использование электроники в различных отраслях народного 

хозяйства, поскольку это определяется её практически неограничен-

ными возможностями при решении задач во всей экономической си-

стеме в целом и именно по данной причине рассмотрение микро-

контроллера люстры и его системы управления является очень важ-

ной и значимой задачей. Важнейшее внимание на сегодняшний день 

уделяется эффективному и рациональному внедрению микроконтрол-

леров, которые позволяют обеспечить решение задач в сфере автома-

тизации управления приборами, аппаратурой либо механизмами. 

Следует отметить то, что адаптация микропроцессора к важнейшим 

особенностям конкретной задачи осуществляется при помощи разра-

ботки соответствующего программного обеспечения, которое далее 

заносится в память микроконтроллера.  
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Неустойчивость и стремительно-динамические характер совре-

менного мира, возрастание в нем рисков и противоречий остро ставят 

проблему поиска надежных и эффективных регуляторов, которые бы 

противодействовали стихийно-разрушительным процессам. Слож-

ность осуществления этого, однако, определяется тем, что планетар-

ное сообщество оказывается сегодня предельно разобщенным в по-

нимании и стремлении принятия общих ценностей и норм культуры. 

Как справедливо подчеркивает В.Ю.Гадаев, особенно остро «проти-

воречия проявляются, в частности, в форме геополитического сопер-

ничества, выражающееся эскалацией конкуренции во всех сферах 

жизни человечества, направленной на передел жизненно важных 

энергетических, пресноводных и других ресурсов нашей планеты, на 

достижение и сохранение высокого уровня жизни, обеспечение по-

вседневного комфорта для «золотого миллиарда», т.е. привилегиро-

ванной части землян». [1. С.171]. Именно поэтому столь востребован-
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ными оказываются идеи и проекты, способные интегрировать миро-

вое сообщество, «возвышаясь» над локальными различиями.  

В этом аспекте возрастает значение и роль экофилософии, кото-

рая, исходя из принципа целостности, гармонизации биогеокультуро-

ценоза и жизнесохраняющих взаимосвязей человечества, его социо-

культурных и природных миров, переходя на условия партнерства с 

природой и культурой, вырабатывает подходы, сближающие всех 

субъектов современного планетарного бытия.  

Тенденция и общая логика, в которой утверждалась и анализи-

ровалась эта интегрирующая функция экофилософии, была осознана 

уже в концепции ноосферы В.И. Вернадского, который одним из пер-

вых рассматрел понятие «планетарный разум», осмыслив его в аспек-

те оптимально-коэволюционного взаимодействия двух относительно 

независимых систем – общества и природы. Кроме того, он раскрыл 

его смысл в качестве условия осуществления отказа от войн и гонки 

вооружений и становления единства мирового сообщества. [2]. 

Несмотря на то, что идеи ноосферы сегодня стали предметом 

науки и уже получает развитие ноосферная модель образования, гло-

бальное моделирование условий устойчивости планетарного бытия, 

но до полного принятия этой модели человечество еще не созрело: 

мир балансирует на предельно неустойчивой границе бытия и небы-

тия.  

В этих условиях открываются возможности анализа и разработ-

ки стратегий духовной безопасности, которые можно считать важ-

ным шагом к повышению устойчивости развития мирового сообще-

ства. Понятие «духовная безопасность» имеет разные значения, но 

основные из них ориентированы на формирование доверия и сотруд-

ничества между народами и странами на основе выявления общих ин-

тересов планетарного уровня – сохранения природной среды, предот-

вращение терроризма, роста заинтересованности в развитии многопо-

лярного мира, сохранение и защиту культурного наследия. Другое 

значение – это реабилитация ценностей здоровой жизни как перво-

степенных для человека и общества. В этих ценностях, и прежде все-

го, в самоценности Жизни заключен главный ресурс преодоления от-

чуждения, ослабления «иммунной системы» общества и обесценива-

ния полноты бытия человека. В целом, стратегии духовной безопас-

ности выступают как важное направление гуманизации и гуманитари-

зации современного мира [3]. 

Стратегии духовной безопасности, как представляется, не могут 

быть навязаны одним странам со стороны других: они выступают 
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внутренним условием развития сотрудничества, соучастия во взаимо-

выгодных проектах, заинтересованности в освоении новейших техно-

логий, экономических и других инноваций. Они представляют собой 

формирование той духовной атмосферы, которая соответствует идее 

многополярного мира, предполагающей равенство всех стран и ува-

жение их интересов. Тем не менее, эта атмосфера является особым ре-

гулятором отношений и связей, сохраняя их в рамках взаимно приня-

тых условий и границ и тем самым обеспечивая их надежность и 

устойчивость.  

Но сохранение воздействия этих стратегий требует постоянной 

миросозидающей и миротворческой активной деятельности. С этой 

точки зрения, духовной безопасностью следует назвать совместное 

творчество такой жизни, в которой формируется и воспроизводит-

ся соответствие между ведущими жизнесохраняющими ценностями 

как необходимое социально-коммуникативного измерение националь-

ного и планетарного бытия.  

Одна из важнейших стратегий духовной безопасности тесно 

связана с развитием пространства межкультурных коммуникаций. 

Выступая как «горизонтальный срез» диалогов культур, в котором 

каждая из сторон «сообщает о себе» своему культурному партнеру, 

эти коммуникации вырабатывают совокупность некоторых общих 

символов – стилевых, мифологических, исторических, философско-

мировоззренческих и др., на основе которых и происходит это взаим-

ное понимание каждой из взаимодействующих культур и вместе с 

этим - выстраивается новый «метакультурный» мир, расширяющий 

их рамки. Движущей силой этого процесса является стремление каж-

дой культуры к универсальности, так как их главной моделью и 

предметом является освоение неисчерпаемости человека, его соб-

ственная незавершенность.  

Важнейшие принципы экофилософии, как известно, - антроп-

ный принцип, принцип человекоразмерности и органической целост-

ности. Именно на этой методологической основе - которая сегодня в 

значительной мере недооценена - осуществляется миротворческая 

функция в межкультуртных коммуникациях. Здесь уже открывается 

то, что межкультурные коммуникации порождают в своем простран-

стве новый уровень. В нем могут и должны быть сформированы 

нормы бытия планетарного человечества, в которых преодолеваются 

отчужденные формы и межкультурные коммуникации выходят на 

уровень своего реального самоопределения. С другой стороны – воз-

никает особый, гораздо более масштабный, чем в философии ХХ ве-
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ка, жизненный мир, в котором отношения основываются не на дого-

ворах, балансе интересов и межсубъектной коммуникации, но целью 

оказывается сама жизнь человека, ее духовно-творческое обеспечение 

и защита. Человекоразмерность становится не просто моральной нор-

мой, но критерием гуманистически-жизнесохраняющего измерения 

миротворчества в межкультурных коммуникациях и оценки субъек-

тов любых взаимодействий – не только культурных, но и экономиче-

ских, политических, социальных, экологических.  

Конечно, в этих стратегиях культура и межкультурные связи от-

крывают формирование нового мира, который как бы предшествует 

ноосфере, создавая для нее гуманистические основания и предпосыл-

ки. Но в пространстве коммуникаций, в котором сегодня осуществ-

ляются международные контакты, очень важное значение приобрета-

ет стратегия своеобразной «гуманизации языка», его осознанное очи-

щение от тех вульгаризмов, которые сегодня пронизывают нашу по-

вседневность.  

Действительно, «высшей целью рыночной личности является 

полнейшее приспособление к требованиям рынка. Человек этого типа 

больше не имеет своего эго. … Ибо он меняет своѐ я постоянно, исхо-

дя из принципа: “Я таков, каким ты хочешь меня купить….Рыночная 

личность не умеет любить и ненавидеть. Эти «старомодные» чувства 

не умещаются в еѐ структуру, которая функционирует исключительно 

на рассудочном уровне и поэтому избегает как положительных, так и 

отрицательных эмоций…. Преобладание механического, манипуля-

тивного мышления сопровождается атрофией мира эмоций» [4. C. 

155]. 

Следовательно, логично предположить, что и слабо развитая 

речь, соответствующая этим тенденциям, оказывается тесно связан-

ной с социальными рисками и духовной опасностью, так как здесь 

само взаимопонимание оказывается достаточно сложным и затруд-

ненным явлением.  

К сфере стратегий духовной безопасности в этом аспекте можно 

отнести формирование философии эколингвистики, в которой эколо-

гия языка, экология речи, культура речи становятся интегрированны-

ми с социальной лингвистикой. Особая гуманистическая роль эко-

лингвистики в том, что она через повышение культурного уровня 

коммуникаций как раз раскрывает вышеобозначенное гуманистиче-

ское обновление самого планетарного жизненного мира на основе 

формирования новых понятий, смыслов, человекоразмерных норм 

этики.  
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Цель разработки этих стратегий – достичь соответствия актив-

ности человека, его творчества тем нормам существования, которые 

выражены в экологическом императиве Н.Н. Моисеева. Н.Н.Моисеев, 

как известно, полагал, что для сохранения жизни необходимо всегда и 

всеми учитывать границы допустимой активности человека, которую 

он не имеет права переступать ни при каких обстоятельствах [5]. Вы-

ход за эти границы превращает действия людей в неразумные, разру-

шая основания и исходные условия жизни человека на Земле.  

Именно в этом контексте можно согласиться с позицией, 

Г.Н.Гумницкого, который утверждал, что «не жизнь существует для 

прогресса, а прогресс для жизни» [6. С. 9], а потому «смысл жизни – в 

самой жизни, а не в ее служении чему-то внешнему для нее» [Там 

же]. 

Таким образом, открывается то обстоятельство, что ноосфера 

как перспектива планетарного бытия и полноценной Жизни Человека, 

природы и культуры в их единстве не возникнет автоматически. Ее 

необходимо последовательно готовить, ориентируясь на стратегии 

духовной безопасности каждого народа, региона Земли, каждой стра-

ны. И безусловно, мировоззренческие и методологические координа-

ты экофилософии будут усиливать эти, минимизируя риски эпохи 

глобализации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сохранения и 

развития основ национального менталитета россиян, формирования 

культуры экономической деятельности в условиях развития капита-

листической экономики в стране. Гуманизация и демократизация 

культуры управления рассматриваются как необходимое условие это-

го процесса. Проблемы гуманизации управленческих процессов в 

России анализируются во взаимосвязи с российской культурной мо-

делью, историческим общим и экономическим национальным мента-

литетом россиян.  

Ключевые слова: культура управления, управление трудовыми 

процессами, российская культурная модель, российский менталитет, 

экономический менталитет. 

 

На протяжении последних десятилетий в России происходят ре-

волюционные перемены в экономической, социальной, политической, 

правовой и духовно-нравственной сферах. Речь идет о смене карди-

нальных основ жизни общества, происходящей повышенными темпа-

ми. Известно, что серьезные экономические преобразования сопро-

вождаются кризисом ценностных ориентаций. Только в последние 

годы на уровне правительства была осознана необходимость создания 

в стране культурного механизма формирования гражданского созна-

ния личности. Последние двадцать лет на всех социальных уровнях 

российского общества преобладали, в основном, прагматические, в 

первую очередь, собственнические интересы.  

Регулятивными идеями общественной (в том числе экономиче-

ской) деятельности должны являться такие общественные ценности, 

как общественное благо, патриотизм, социальная справедливость, 

долг, гуманизм. Но на пути формирования такого мировоззрения сто-

ят серьезные препятствия, представляющие собой противоречия меж-

ду исторически сложившимися принципами российского менталитета 

и новыми требованиями, предъявляемыми находящейся в начале сво-

mailto:enzoya@yandex.ru
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его развития капиталистической экономикой. Российская менталь-

ность формировалась веками под влиянием географических и соци-

ально-культурных факторов и представляет собой систему стереоти-

пов мышления и поведения россиянина, его чувственно-

эмоциональные реакции. Российская ментальность имеет объектив-

ные основания и требует серьезного отношения. 

Основным стереотипом (или критерием) национальной эконо-

мической ментальности, когда речь идет об организационных формах 

экономической деятельности, считается склонность к индивидуаль-

ной или коллективной деятельности. В англосаксонских странах пре-

обладают индивидуалистические установки, в странах Западной Ев-

ропы индивидуалистические и коллективистские ценности уравнове-

шены, а в экономической культуре индустриально развитых стран 

Юго-Восточной Азии и ряде других отмечается преобладание коллек-

тивистских ценностей.  

Историки не случайно отмечали принцип российского обще-

ственного устройства: коллективизм внизу и авторитаризм наверху 

[2]. Такое устройство порождало отдаленность власти от общества, 

игнорирование или запоздалое решение общественных проблем. Из-

вестна формула П.Б. Струве «антиобщественное государство, антиго-

сударственное общество» [4], относящаяся к сфере отношений поли-

тического класса и народа. Однако принцип отдаленности власти дей-

ствует на всех уровнях общественной жизни. Эта особенность прояв-

ляет себя и в случае, когда речь идет об экономической культуре Рос-

сии, имеющей выраженную коллективистскую направленность. В то 

же время важнейшие решения, как правило, принимаются единолич-

но руководителем. Такое отчуждение рядового производителя не спо-

собствует развитию чувства долга и ответственности за свой труд. 

Недостатки руководства, воспринимаемые как низкая культура 

управления, видимо, являются атавизмом, проявлением особенностей 

феодального этапа российской истории, имеющего как положитель-

ные, так и отрицательные (с точки зрения современного этапа разви-

тия) стороны и официально закончившегося в 1861 году. Принципы 

феодального правления «Я - господин, ты – вассал» и общего устрой-

ства трудовых отношений (в частности, иерархии) сохранились не 

только в России и проявляются даже в США, ведущей капиталисти-

ческой державе, в форме протежирования лояльных сотрудников или 

родственников. Однако феодализм, так надолго задержавшийся в 

России, имел и другие черты, оказавшие серьезное (если не решаю-

щее) влияние на формирование национального менталитета. Феодал-
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собственник не был заинтересован в разорении крестьянина, напро-

тив, богатые, процветающие деревни были залогом благосостояния 

аристократии и дворянства. Поэтому управляющие контролировали 

состояние сельского хозяйства как в целом по поместью, так и от-

дельных крестьянских дворов. В случае неурожая крестьянин мог по-

лучить помощь (например, зерно для посевных работ). И ни при ка-

ких обстоятельствах крестьянин не мог быть уволен. В любом случае 

он оставался под опекой помещика как его собственность, либо, в са-

мом худшем случае, мог быть продан другому помещику (это говорит 

о наличии элементов рабовладельческой формации в российском 

сельском хозяйстве). Эта патерналистская политика не способствова-

ла воспитанию у трудящихся чувств ответственности и самостоятель-

ности, но давала некоторую уверенность в завтрашнем дне. Не слу-

чайно многие крестьяне не хотели признавать свое освобождение, 

предпочитая оставаться под опекой феодала.  

В советский период характерные черты хозяйствования и обще-

ственного уклада предыдущей эпохи были сохранены. Сразу же после 

Октябрьской революции большевики приступили к созданию коллек-

тивного сельского хозяйства; к концу 20-х годов этот процесс был, в 

основном, завершен. Колхозы пришли на смену традиционной кре-

стьянской общине, удовлетворяя потребности в опеке несостоятель-

ной части крестьян. Кроме того, колхозы способствовали сохранению 

принципа коллективизма в российском жизнеустройстве. Крестьяне 

предпочитали жить бедно, но вместе. Поговорка «На миру и смерть 

красна» и по сей день сохранила свое значение для значительной ча-

сти российского населения. Советское государство на протяжении 

всего периода своего существования осуждало безделье и тунеядство. 

На практике это нашло выражение в том, что, как бы ни был плох 

сельскохозяйственный работник, его не увольняли, а старались «пе-

ревоспитать». В крайнем случае, такой человек без усилий мог найти 

себе другую работу. Аналогичное положение сохранялось и на социа-

листических заводах и фабриках, где организация труда также осно-

вывались на принципах коллективизма и патернализма. Феодальные 

особенности управления трудовыми ресурсами, таким образом, со-

хранялись и при социализме, соответствуя его собственным принци-

пам управления. Так обеспечивалась преемственность организации 

труда и мировоззрения двух эпох. Российские культурные ценности и 

особенности российского менталитета в значительной степени сохра-

нились.  
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Стоит ли удивляться, что перестройка, вызвавшая бурный поли-

тический и культурный подъем, не нашла достаточного отклика в 

экономической области у подавляющей части населения, не имеюще-

го исторической школы экономических рисков, предприниматель-

ства, не понимающих в достаточной степени сущности частной соб-

ственности. Многие, к тому же, в те трудные времена, лишились ра-

боты, а безработица воспринимается остро и болезненно не только в 

странах с зарождающимся капитализмом, но и в развитых капитали-

стических странах, подрывая самые основы жизни людей. Но, как го-

ворил М.С. Горбачев, «процесс пошел». Несмотря на трудности, люди 

приспосабливались к новым условиям, осознавали новую реальность 

и формировали к ней и к себе новые требования. Страна вырастила 

новое поколение, принадлежащее новой России и новой формации. 

Это поколение вносит свои коррективы в российскую реальность и 

национальный менталитет. Мы знаем, что такое историческое забве-

ние или потеря исторической памяти, и не хотим повторять ошибки 

первых лет революции 1917года, серьезно недооценившей ценности 

наследия предыдущего культурного этапа. На современном этапе раз-

вития России необходимо сохранение и возрождение всего лучшего, 

созданного нашей культурой и цивилизацией, в том числе и особен-

ностей национального менталитета россиян, которые могут способ-

ствовать успешному развитию страны.  

Национальный менталитет не является застывшим образовани-

ем, он развивается вместе с народом и приобретает новые черты. Так, 

развитие принципа коллективизма, являющегося основой российского 

менталитета, в условиях капитализма может способствовать утвер-

ждению таких ценностей как демократизм, участие, долг, ответствен-

ность, самоопределение, самореализация личности, творчество. К со-

жалению, многие руководители не понимают необходимости и, зача-

стую, не готовы к внедрению этих современных принципов. Культура 

управления в нашей стране находится на стадии формирования. Рос-

сийские управленческие кадры стихийно проходят стадии развития, 

преодоленные капиталистическим Западом десятилетия тому назад, а 

управленческие процессы в организациях принимают зачастую фор-

мы, неприемлемые с точки зрения гуманистических целей и идеалов. 

Не случайно в нашей стране в последние годы так много говорят и 

пишут о развитии корпоративной культуры. Это связано с низким ее 

уровнем во многих, в том числе и государственных, организациях, о 

чем говорят результаты социологических исследований.  
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Нужно ли в условиях капитализма отказаться от политики па-

тернализма, на протяжении многих веков являющегося важной со-

ставляющей управления на всех уровнях общества? Всем известен 

пример Японии, сознательно и успешно использующей принцип па-

тернализма в управленческой деятельности. Этот принцип может 

быть восстановлен и успешно применен в России как в масштабах 

общества в целом, так и на уровне отдельных организаций, давая лю-

дям уверенность в безопасности и завтрашнем дне, а также чувство 

доверия и признательности как по отношению к государству, так и к 

работодателю.  

В этих условиях для сохранения и развития ценностей русской 

культуры и национального менталитета представляется необходи-

мым, в первую очередь, участие государства в управлении экономи-

ческой деятельностью. Это участие должно заключаться в более эф-

фективном обеспечении экономических и трудовых прав населения. 

Во-вторых, необходимо формирование гражданского общества, 

которое невозможно построить в бедной стране с населением, не 

умеющим (или не имеющим возможности) пользоваться своими пра-

вами. Условиями создания гражданского общества являются процве-

тание страны, власть закона и демократия.  

В-третьих. Культура управления является составляющей куль-

туры общества в целом, отражением состояния самосознания народа 

[1]. Поэтому объективно она может регрессировать либо прогресси-

ровать вместе с обществом. В то же время она является мощным фак-

тором развития общества и представляет собой сознательную дея-

тельность людей. Сегодня руководители опираются на неправильно 

понятые принципы эффективного менеджмента, а также ориентиру-

ются на собственный жизненный опыт. Этого недостаточно. В этой 

связи представляется целесообразным введение специальной подго-

товки руководящих кадров всех уровней, организации системы обу-

чения будущих управленцев, акцентирующей социальные и гумани-

тарные составляющие науки управления. Имеется в виду не только 

обучение в вузах, но и прохождение специальных курсов в связи с 

назначением на должность. Особенно важно уточнение содержания 

философских, этических, аксиологических и психологических осно-

ваний управления трудовой деятельностью, ценностных ориентаций 

руководящих кадров и системы управления в целом [3]. Эта проблема 

является многопрофильной и актуальной для целого ряда обществен-

ных наук. Необходимо выработать принципы управления, соответ-

ствующие потребностям общества, гуманистическим идеалам и яв-
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ляющиеся развитием исторической модели управления трудовыми 

отношениями в России. Духовной основой формирования экономиче-

ской культуры страны должно стать бережное отношение к россий-

скому менталитету. 
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Аннотация. В этой статье анализируются традиции чеченцев, 

связанные с их отношением к природе. Отмечается бережное отноше-

ние к флоре и фауне родного края, рассказывается о промысловой 

этике. 
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Одной из самых серьезных проблем современного мира являет-

ся проблема экологии. Сам термин «экология» зародился как назва-

ние науки о взаимоотношениях между живыми организмами и средой 

их обитания [1].  
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 «Поиск средств, с помощью которых определяется характер 

взаимоотношений человека и природы и осуществляется их контроль, 

необходимо вести не в поведении каждого отдельного человека, а в 

культуре», - писал В.М. Кулемзин [2].  

Разные народы выработали свои традиции бережного отноше-

ния к природе. И эти традиции с малых лет прививались детям.  

В этой связи интересен опыт традиционного чеченского обще-

ства, который накапливался веками.  

Человек жил, слившись с природой, и понимал, насколько его 

жизнь зависит от гармонии с этим миром, миром природы. Изучая 

природу, наблюдая ее, чеченцы верили в ее могущество. И свои 

наблюдения передавали детям. 

Еще с языческих времен чеченцы считали, что за варварское от-

ношение к природе Великий Дела накажет людей всевозможными бо-

лезнями и эпидемией. Этот страх внушался также детям. 

С ранних лет детей приучали бережному отношению к окружа-

ющей среде. Укладывая ребенка спать, мать напевала ему такие свое-

образные пожелания: «Да не будь ты загрязняющим воду!», «Да не 

будь ты разорителем лесов!», «Да не будь ты разорителем гнезд!» [3]. 

А детям постарше внушалось: «Разоривший гнездо птицы оста-

нется без наследства; срубивший грушевое дерево не будет иметь до-

ма; тот, кто выщипывает у живой птицы пух или перья, непременно 

заболеет» и т.д. 

В Чечне фруктовые деревья в большом количестве произрастали 

в лесах. Норденштамм отмечал, что «повсюду в лесах растут фрукто-

вые деревья, грецкий орех, виноград, а также яблоки, грушовник, ки-

зил, вишни, сливы, тутовник /шелковица» [4, с.127].  

Несмотря на такое изобилие, чеченцы не истребляли варварски 

все это богатство. Они ввели систему запретов и ограничений, чтобы 

сохранить природу и для будущих поколений. Детей приучали бе-

режно срывать плоды, чтобы не поранить ветку.  

«Она живая, и ей больно, когда мы ее ломаем», – такое внуше-

ние делалось детям, когда они залезали на дерево или тянули ветку, 

чтобы сорвать плод.  

С древних времен чеченцы научились оберегать лес, разумно 

использовать его. Был строгий запрет на рубку орехового или груше-

вого дерева. По поверьям чеченцев, человек, срубивший эти породы, 

попадает в ад.  

«Ореховое, грушевое, айвовое, дубовое деревья считались свя-

щенными, - писал известный чеченский этнограф Ибрагим Саидов. – 
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Их веточки до настоящего времени используются как обереги. Рубить 

их запрещалось, и общество за нарушение этого табу возводило осо-

бые «карлаги» в память о нарушении запрета. Проходя мимо места, 

где было срублено одно из этих священных деревьев, прохожий брал 

горсть земли или камень, бросал и произносил громогласно «не1алат» 

– проклятие. Постепенно вырастали кучи из камней и земли, напоми-

навшие о случившемся, и люди долгие годы помнили и проклинали 

имя нарушителя [5]. 

Нельзя было рубить дерево, пока оно само не засохнет (не 

«умрет своей смертью»). Ценные породы деревьев категорически за-

прещалось рубить на дрова.  

Когда отец семейства шел с детьми за дровами в лес, он объяс-

нял, что рубить можно только больные деревья, показывал, по каким 

признакам их можно определить. Дети собирали в основном валеж-

ник, они знали, что это не причинит природе никакого вреда. 

В Чечне были специальные рощи-заповедники (например, вбли-

зи населенных пунктов Галанчож, Цекалой, Нерой, Цари и др.), где 

охота на птиц и зверей полностью запрещалась [6, c.138-139]. 

В этих священных рощах запрещалось рубить деревья и даже 

ломать ветки. Нельзя было здесь также срывать цветы. Считалось, что 

пребывание в священной роще исцеляет от тех или иных недугов. Ча-

сто сюда приводили больных.  

Чтобы дети не убивали животных, взрослые рассказывали детям 

притчи о том, как наказывает Дела за жестокость в отношении к бра-

тьям нашим меньшим.  

Одну из таких притч рассказал наш информатор Осмаев Де-

нилбек из селения Памятой Шатойского района. Один алчный охот-

ник прославился тем, что убивал много дичи. Старейшины предупре-

дили его, чтобы он не смел убивать в день больше трех птиц. Однако 

он пренебрег этим запретом и застрелил 8 птиц. Когда он вернулся с 

охоты, на его теле появилось восемь пятен, похожих на следы от ог-

нестрельного ранения [7]. 

Чеченцы не только воспитывали в детях бережное отношение к 

природе, но и учили их «помогать ей». По свидетельству наших ин-

формантов, в прошлом в лесу на деревьях можно было видеть искус-

ственные кормушки с кормом для птиц, которые вывешивала каждая 

семья близлежащего селения [8].  

Когда обильный снег покрывал землю, что затрудняло для жи-

вотных поиск корма, люди на краю лесополосы ставили емкости с се-
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ном или соломой. Активную помощь взрослым в таких мероприятиях 

оказывали дети.  

Особо трепетное отношение было к источникам воды. Детям 

объясняли, что того, кто запачкает воду, накажет Хин Нана (владе-

тельница воды). В прошлом не только взрослые, но и дети, прежде 

чем окунуться в реку, должны были зачерпнуть ведро воды и сполос-

нуть свое тело на берегу.  

В прошлом часто устраивались своеобразные экологические 

субботники, когда взрослые вместе с детьми очищали родники от му-

сора. Информанты рассказывают о том, что каждый юноша должен 

был самостоятельно очистить хотя бы один родник. Камень из очи-

щенного им родника он нес домой и сохранял его как реликвию. 

Бережное отношение к природе необходимо воспитывать у ре-

бенка с детства. Именно поэтому важно изучать и использовать по-

тенциал, заложенный в традиционном экологическом знании тех или 

иных народов, в том числе и чеченцев, и использовать его в работе с 

детьми, не только в семье, но и в школе. 
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В современном социогуманитарном дискурсе важную роль иг-

рает проблема духовной безопасности, обусловленная тем, что в век 

технологизации и информатизации коммуникативного пространства, 

человек и социум более нуждается в сбережении собственных духов-

ных начал, чем когда-либо. Мы не имеем права оставаться в стороне 

от обсуждения, анализа и предложения решения насущных проблем 

современного гуманитарного пространства, в котором находят пере-

сечение как геополитические, экономические, социальные и культур-

ные интересы сил, являющихся акторами глобальной политики. Эти 

силы представлены не только властителями, но и массами, которым 

во все времена предначертано являться инструментом свершения чу-

жих интересов по причине серости и сирости собственной природы. 

Естественно понимание того, что массы – это сила, которая не может 

быть трактована так однобоко, но тем не менее, – это сила более ве-

домая, чем ведущая, и поэтому важно владеть методами ее возведе-

ния в более благородные формы общественного выражения.  

В рамках нашего дискурса необходимо остановиться на обсуж-

дении вопроса о том, какова стратегия духовной безопасности с точки 

зрения новых подходов к постановке и решению данной проблемы. 

Определимся вначале содержанием ключевых для нас понятий: ду-

ховная безопасность и экофилософия. «Духовная безопасность чело-

века, с точки зрения В. Гадаева, – это определенная система условий, 

обеспечивающая сохранение сложившихся у конкретной личности 

основополагающих духовно-нравственных принципов и ценностей, 

соответствующих традиционным правилам и нормам данного социу-

ма» [1, с. 21–25].  

mailto:maret_fil@mail.ru
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Определение экофилософии сопряжено при первом подходе 

тем, что философия есть стремление к истине как таковой, ради самой 

истины, и тогда экофилософия - это поиск истины вмещаемого объе-

мом феномена «дом» и трактуемого предельно широко с точки зрения 

холистического подхода, как целостность, представляющая собой не-

что большее, чем отдельные роды и виды, структурные элементы бы-

тия материального или духовного, социального или индивидуального 

[2, с. 206]. 

С учетом непреходящей ценности известного нам философского 

знания, необходимо отметить, что каждая эпоха обнаруживает свои 

нюансы осмысливания вечных проблем. Философия как одна из ду-

ховных форм культуры и как рационально-теоретическая форма по-

знания объемлет весь пространственно-временной континуум челове-

ческого бытия. И естественно, что если в просторах существования 

человека вырисовываются новые аспекты проблем, позволяющие са-

мобытно взглянуть и переосмыслить известное, то задача философа 

заключается в улавливании и постижении этих тенденций. 

В прошлые столетия многие общественные образования имели 

свой уникальный путь в истории, и их локальная жизнь имела не 

только относительный характер зависимости от биосферы, но на том 

уровне социально-экономического и духовно-нравственного развития 

человек находился чаще в состоянии гармонии с природой, и ущерб, 

наносимый им, был не настолько масштабен. По мере демографиче-

ского роста, научно-технического прогресса, человечество все более 

стало сталкиваться с проблемами имеющими пандемический харак-

тер: возникнув в одной точке, они заражают различные регионы, да-

леко отстоящие друг от друга. Глобальное расширение человеческой 

деятельности «существенно расширяет пространство-время социаль-

ных и социоприродных взаимодействий до общепланетарного объема 

биосферы», что обусловливает обретение этими процессами целост-

ности в границах биосферы. Ограниченная целостность нашей плане-

ты характеризуется не только пространственно-территориальным, но 

и темпоральным пределом своих ресурсов. И в этом случае придется 

делать ставку на информационно-интеллектуальные ресурсы, то есть, 

создавать ту сферу обитания, которую В.И. Вернадский называл но-

осферой [3]. Ноосфера как особая область взаимодействия сферы жи-

вого и сферы ума, сферы материального и сферы духовного давно 

нуждалась в новом осмыслении своего содержания с экофилософских 

мировоззренческих позиций. Существенным моментом, с одной сто-

роны, фундирующим преобразование стихийных процессов в гло-
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бально управляемые, с другой стороны, препятствующим процессу 

коэволюционного развития человека и природы на пути преобразова-

ния биосферы в ноосферу, стала проблема экологии культуры. 

Сегодня много обсуждают о том, что духовность человека на 

стыке второго и третьего тысячелетий оказалась в опасности: человек 

не только методично выхолащивает жизнь из окружающей природы, 

но и статус духа им ставится под сомнение.  

«Бытие человека, как существа биопсихосоциального, необхо-

димо обладая духовностью, однозначно требует и условий безопасно-

го функционирования человеческой субъектности в пространстве ан-

титетичного бытийного промысла, когда границы между добром и 

злом, прекрасным и ужасным, трагическим и комическим стираются. 

И мир, обогащенный многообразием возможного и допустимого, стал 

перед угрозой собственных генуинных начал » [4, С. 61].  

XX век продемонстрировал, что современное человечество сло-

жилось как целостный социальный организм, существование которо-

го обусловлено уровнем понимания и признания субъектом бытийно-

го процесса себя как равного прочему звеном единой экосистемы. 

Саму тенденцию экофилософского осмысления бытия некото-

рые исследователи связывают, с публикацией книги американского 

биолога Rachel Carson «Silent Spring» (1962) (Рейчел Карсон «Без-

молвная весна», 1965 год), которая во многом стала предтечей совре-

менного «глубинного» экологического движения. Rachel Carson убе-

дительно писала о том, насколько благосостояние человека зависит от 

многочисленных биотических факторов, как и наоборот. В «Silent 

Spring» автор пророчески предостерегает тех исследователей, кото-

рые ищут возможность вмешательства в развитие зародышевой клет-

ки, что еще раньше, если человечество не изменит свое отношение к 

природе, неосторожные действия человека приведут к незапрограм-

мированным мутациям генов. Ответственность перед будущим требу-

ет от человечества поиск новых парадигм взаимодействия природы и 

общества. Rachel Carson настаивала, поскольку мы взаимосвязаны, 

мы должны уважать все формы жизни как часть нашего целого био-

тического сообщества [5]. Благодаря Рейчел Карсон и многим другим 

исследователям вопросы экологии обратили на себя внимание широ-

кой общественности и стали одними из актуальных проблем совре-

менной науки. 

Основная идея Р. Карсон о взаимовлиянии природы и общества 

нашла поддержку и развитие в статье норвежского философа А. Несса 

(Arne Dekke Eide Næss) «Поверхностная и глубокая экология: дальний 

предел экологического движения» (1973 г.), в которой автор выдвига-
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ет мысль о дифференциации между двумя подходами к предмету 

нашего анализа, а именно, «поверхностная» и «глубинная» экология. 

Если «поверхностная» экология полагает, что природа однозначно 

дана в поддержание потребностей человека, то «глубинная» экология 

настаивает на том, что все живые существа равноценные звенья еди-

ного этически-правового поля. 

Впервые термин «ecosophy» был использован норвежским фи-

лософом Арне Нессом, который сформулировал свою концепцию 

«Ecosophy T» как личную философию, согласно которой «все живые 

существа, будь то человек, животное или овощ, имеют равное право 

жить и цвести» [6]. 

Человек, изначально утверждаясь на планете, осваивая ее терри-

торию, воспользовался всей мощью своего разума для обустройства 

Земли сообразно своим нуждам. Вследствие демографического роста, 

экономического развития, политических амбиций, удовлетворение 

которых вылилось в бесконтрольное использование природных ре-

сурсов, поставило нас перед фактом кризиса отношений между чело-

веком и средой его обитания. В этих условиях стала очевидной бес-

перспективность традиционной цивилизационной модели неустойчи-

вого развития, как ее определили на конференции ООН по окружаю-

щей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Ранее в докладе 

Международной комиссии по окружающей среде и развитию было 

уже определено понятие устойчивое развитие, под которым понимали 

«такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего вре-

мени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удо-

влетворять свои собственные потребности» [7]. В результате эволю-

ционного перехода к устойчивому развитию предполагается коэво-

люционное взаимодействие биосферы и человечества, вследствие ко-

торого стихийные процессы должны преобразоваться в глобально 

управляемые. 

Глубинная экология ориентирована на формирование экологи-

ческого способа мышления, который способствует пониманию того, 

что у человечества нет другого выбора, как брать ответственность за 

свое будущее в свои руки, в противном случае нам грозит стать жерт-

вами или навязанного принудительного режима, или экологической 

катастрофы. Как пишет известный российский исследователь про-

блемы экофилософии Э.В. Баркова, «Ответственность, которая связы-

вает человека, его природу, культуру и общество, – один из важней-

ших показателей его социальной зрелости и способности возвышать-

ся над информационным пространством и массовой культурой, что 
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необходимо для духовной безопасности и возрождения статуса гума-

нитарного знания и культурного развития» [8, с. 96].  

Таким образом, экофилософия духовности как новая форма ми-

ровоззрения владеет одним из действенных инструментов, служащим 

взаимодействию экологии природы и экологии культуры, – это ответ-

ственность человека как существа разумного за будущее планеты. 
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Аннотация. В эпоху современных политических, экономиче-

ских и гуманитарных вызовов необходимо искать те традиции про-

шлого, которые будут продуктивны для выхода из сложившихся кри-

зисов и будут обеспечивать культурную и гуманитарную безопас-

ность человека и общества. Такими идеями оказываются идеи гума-

низма эпохи Возрождения, рассмотренные в статье. Автор обосновы-

вает, что ренессансные традиции развития человеческого измерения 

не только актуализируются сегодня для разрешения выделенных про-

блем, но и продуктивны для современного культурного подъема.  

Ключевые слова: Возрождение, гуманизм, духовная безопас-

ность, мягкая сила, культура, человек. 

 

Современное социокультурное пространство в материальном и 

виртуальном измерениях становится все более информационно 

насыщенным. Это связано с утверждением новых ценностей и осно-

ваний своего присутствия в мире – скорости передачи информации и 

коммуникаций - с одной стороны, и количества информации – с дру-

гой. Сегодня от того, как быстро и как много продуцируется инфор-

мационных поводов будет зависеть степень влияния на желаемый 

сегмент социальной среды [1]. 

В одном из интервью с замечательным артистом Сергеем Юр-

ским его спросили, кто из культурной среды, по его мнению, оказы-

вает наибольшее влияние на умы и души наших современников, кто 

сегодня преимущественно является властителями умов. На это Сергей 

Юрьевич ответил, что в 60-е годы это были поэты и писатели, в 70-е – 

артисты, в 80-е – сатирики, в 90-е – экономисты и телеведущие. Сего-

дня умами владеют те, кто чаще «мелькают на экране». Содержатель-

ная сторона при этом оказывается невостребованной, что уже сейчас 

приводит к снижению стандартов общей культуры как отдельного че-

ловека, так и российского общества в целом. На первый план выходят 

навыки исключительно прагматичного человека, который ориентиру-

ется на ключевые ценности выгоды, индивидуальной полезности, 
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прибыльности. Более того, это узко направленные навыки, которые 

замещают всю полноту человеческой культурной жизни, сводя ее всю 

исключительно к технологиям получения дохода. Культурный мас-

штаб и ценность человеческой жизни целиком замещается функцио-

нальным навыком быть полезным организации в целях получения 

прибыли. Человек и его бытие сводится к тому, чтобы быть «винти-

ком» в организации или проекте, быть полностью подчиненным им. 

Отказ от широкого культурного кругозора и критического мышления, 

как следствие, свидетельствует о тревожной ситуации оказаться во 

власти манипуляций политических и транснациональных структур, 

подрывающих основы гуманитарной и духовной безопасности не 

только в современной России, но и в мире.  

Эти вызовы, как и стремление к реальному содержательному 

росту, побуждают нас искать ответы в истории философии и культу-

ры, сравнивать тенденции прошлого и прогнозировать исходы буду-

щего. И мы находим исключительно плодотворные и актуальные 

идеи в эпохе, ставшей Золотым веком в истории культуры и утвер-

ждения человеческого достоинства в условиях жесткого догматизма и 

религиозно-мифологического сознания – эпохе Возрождения. 

Одной из главных идей, которую я бы выделила в этой связи, 

является ренессансный гуманизм в его изначальном понимании.  

Сегодня под гуманизмом мы понимаем моральные, этические 

нормы и ценности. Быть гуманным – значит ориентироваться на цен-

ности добра, справедливости, истины, чести и проявлять их в практи-

ке жизни и коммуникаций. Это понимание, однако, не было присуще 

гуманистам XIV-XVI веков.  

Первоначальная латинская форма этого понятия – studia humani-

natis –«тщательное изучение всего, что составляет целостность чело-

веческого духа». Это предполагало целую систему смыслов: универ-

сальность знаний на основе владения словестностью, добродель как 

душевная кроткость и благожелательность, а также способность пра-

вильно себя вести, классическая образованность, имея ввиду знание и 

владение текстами античных философов и поэтов. И все эти качества 

– не врожденные свойства, а индивидуально достигнутые собствен-

ным трудом. Один из замечательных гуманистов XV века Калюччо 

Салютати пишет: «Ничего нет для тебя почтенней, ничего прекрас-

ней, ничего похвальней, чем посредством этой учености подняться на 

ступень над другими и столько почтенными трудами возвыситься над 

самим собой» [Цит по 2. С.7]. 
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Гуманистическое мировоззрение утверждалось главным обра-

зом средствами эмоционального убеждения, с помощью образов и 

примеров. Образы непосредственнее и сильнее всего влияют на чув-

ства человека, побуждают его к действию. Поэтому именно слово как 

носитель образов, как культ прекрасного и чистого становится цен-

тром философского рассуждения и доказательства гуманистов. «Сло-

во отождествлялось со «знанием» и «добродетелью». Отсюда идея 

самореализации через «studia humanitatis» возможностей, заложенных 

природой в индивиде. Развитие словестности, ораторского мастер-

ства, блестящее знание латыни и древнегреческих и древнеримских 

авторов привело к развитию национальных языков и их высоких сти-

лей через творчество такие гениев итальянского Возрождения, как 

Данте, Петрарка, Бокаччо, Поджо Браччолини и Лоренцо Валлы, 

Марсилио Фичино и Пико делла Мирандолы. Язык культуры стал 

мягкой силой в утверждении гуманистических идеалов, близких нам 

и сегодня.  

У самих гуманистов термин humanitatis означал полноту и неде-

лимость природы человека. Считалось, что в становлении духовного 

образования основная роль принадлежит словесности, а именно поэ-

зии, риторике, истории и философии» [2. С.12]. 

Неделимость природы человека понималась как в сущности ее 

самой, так и в целостности образа жизни для достижения духовных 

добродетелей и материальных благ.  

Так, итальянский гуманист Марсилио Фичино в письме к Ло-

ренцо Медичи пишет: «Никто, обладая здравым рассудком, не усо-

мнится в том, что существует три образа жизни – созерцательная, ак-

тивная и заполненная наслаждениями. Поэтому люди для достижения 

счастья избирают три пути, т.е. мудрость, силу и наслаждение. Под 

именем мудрости мы разумеем изучение свободных искусств и про-

ведение досуга в благочестивых размышлениях. Под названием силы, 

полагаем мы, понимается власть в гражданском и военном управле-

нии, а также изобилие богатств, сияние славы и деятельная доброде-

тель. И наконец, мы не сомневаемся, что в понятие наслаждение вхо-

дят удовольствия пяти чувств, а также пренебрежение к трудам и за-

ботам» [3. С. 220]. Это еще одна идея, которая могла бы сделать шаг к 

новому пониманию культуры и бытия собственной жизни – ее це-

лостность. Три составляющие – созерцание, действие и наслаждение 

– соединяют наши духовные и природные сущности, и при наличии 

осознанной цели ведут к укреплению своего целостного бытия в про-

странстве и времени. И происходит это не на основе информационно-
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го мусора, которым мы повсеместно окружены, но на основе этиче-

ских принципов и идеалов. В приведенной мысли Фичино можно на 

первый взгляд усомниться в идее «принебрежения к трудам и забо-

там», но стоит, однако, учитывать и исторический контекст, когда фи-

зическим трудом занимались низшие сословия, и культурный – так 

как под заботами понимается эпикурейский контекст: стремление к 

душевному покою в противовес рутинной суете и повседневным за-

ботам.  

Наконец, еще одна идея представляется исключительно важной 

для современной России: идея достоинства и свободы воли. Она так-

же была одной из важнейших и ключевых для мыслителей эпохи Ре-

нессанса. Так, Пико делла Мирандола, гуманист XV века в возрасте 

23 лет написал «Речь о достоинстве человека», вошедшую в историю 

как гимн свободы воли человека. В ней он говорит: «Поставив его 

[человека] в центре мира [бог] сказал: «… Я не сделал тебя ни небес-

ным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, сво-

бодный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты 

предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные суще-

ства, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, 

божественные»» [4. C.249]. 

Сегодня, я убеждена, само рассуждение о достоинстве, силе и 

свободе воли, демонстрация высоких достижений и возможностей че-

ловека и человеческого измерения способны также укреплять куль-

турную основу самого человека и общества, как и в XV веке [5]. 

Все это подводит нас к тому, что идеи мыслителей-гуманистов 

Возрождения, связанные с развитием этического, культурного, ду-

ховного пространства человека, не только актуализируются в нашу 

эпоху технологического прорыва и могут служить основой культур-

ной и духовной безопасности, но, осмысленные и примененные на со-

временной основе, будут надежной опорой нового гуманитарного 

прорыва, нового Возрождения-XXI, для которого сегодня есть все ос-

нования [6]. 

Список литературы: 

1. Бузская О.М. Экофилософия возрождения-XXI как целевой 

ориентир мировоззрения социокультурного процесса современности 

// Право и практика. 2018. № 2. С. 260-265. 

2. Баткин. Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль 

мышления. М.: Наука,1978. 200 с.  

3. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV 

век). / Сост. И науч. ред. Л.М. Брагина. М.: Изд-во МГУ, 1985. 384 с.  



571 

4. Эстетика Ренессанса: Антология. В 2-х т. Т. 1 / Сост. и науч. 

ред. В.П. Шестаков. – М.: Искусство, 1981. – 495 с. 

5. Баркова Э.В. Философия межкультурных коммуникаций в 

перспективе идеалов Возрождения-XXI // Человеческий капитал. 

2014. № 10 (70). С. 30-34. 

6. Баркова Э.В. К определению человека XXI века: философия 

образования в поисках целеполагающих стратегий// Вестник Москов-

ского городского педагогического университета. Серия: Философские 

науки. 2013. № 1 (7). С. 46-53. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ЭВОЛЮЦИИ А.А. КАДЫРОВА 

 В.Ю. Гадаев, Х.-А. С.Халадов 

Россия, Грозный 

Чеченский государственный педагогический университет 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы станов-

ления и развития духовно-нравственных и социально-политических 

воззрений А.А. Кадырова, показан его тернистый путь от мусульман-

ского теолога и суфийского просветителя к вершинам национального 

героя, политического лидера и общепризнанного в России и за ее 

пределами государственного деятеля.  

Ключевые слова: богослов, суфий, просветитель, джихад, вах-

хабизм, суфийская идеология, исламский институт, политический ли-

дер, государственный деятель. 

 

О первом Президенте Чеченской Республики А.А. Кадырове 

написано немало, рассмотрены основные вехи его героической жизни, 

особенности становления и развития как известного исламского бого-

слова, национального лидера, государственного деятеля и выдающе-

гося политика мирового масштаба. В данной небольшой публикации 

ставится цель затронуть некоторые аспекты его духовно-

политической эволюции. В контексте данной цели ставится задача 

рассмотреть сложный и тернистый путь А.А. Кадырова от професси-

онального богослова-алима к национальному вождю, политическому 

лидеру и известному государственному деятелю. Здесь также пред-

ставляется актуальным ответить на два важных вопроса, которые до 

сих пор муссируются нашими идеологическими оппонентами: будучи 
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подлинным патриотом России, как А.А. Кадыров оказался в стане ее 

противников, и объявлял ли он ей джихад. 

Родился А.А. Кадыров, в семье известных исламских священно-

служителей и религиозных деятелей. Его прадед был убежденным, 

стойким последователем и близким мюридом устаза Кунта-Хаджи 

Кишиева, который вместе со своим устазом за религиозную деятель-

ность был сослан и сидел в тюрьме, где и скончался. Дед А.А. Кады-

рова также был известным богословом, более сорока лет нес людям 

благотворный свет учения Священного Корана, за что был осужден 

властями. Фамильно-родственная микросреда его также состояла из 

авторитетных мусульманских богословов, которые получили глубо-

кие теоретические знания в области исламско-суфийского вероучения 

не только из богатых религиозных источников, но и от знаменитых 

мусульманских иерархов Северного Кавказа и России. Конечно, мно-

голетняя религиозно-богословская атмосфера, пропитанный ислам-

скими ценностями духовно-нравственный климат верующей семьи не 

мог не повлиять на формирующийся духовный мир А.А. Кадырова.  

Первой письменной грамотой А.А. Кадырова была арабская, ко-

торая им была усвоена еще в дошкольные годы в условиях депорта-

ции в Карагандинской области Казахстана. Он еще до возвращения 

семьи на Родину (т.е. до 1957г.) уже в пять лет в совершенстве читал 

Коран, и учили его арабскому письму богословы из своего ближайше-

го родственного окружения [3, 20]. В этой связи следует сказать, что в 

условиях депортации многие чеченские дети учились элементарным 

азбучным основам исламской догматики и культовой практики, пер-

воначальной арабской грамоте, чтению Корана от оставшихся в жи-

вых грамотных мусульманских богословов. Автора этих строк (В.Ю. 

Гадаева) еще в 1955г. (в возрасте 10 лет) в г. Караганде родной дядя 

обучал основам арабской письменности и чтению Корана, а я, в свою 

очередь, передавал свои первоначальные знания многим своим 

сверстникам. Официальная власть, да и сама светская школа в тот по-

слевоенный период к этой нашей деятельности относились достаточ-

но толерантно, что позволяло самим верующим наиболее значимые 

события в семейно-бытовой сфере проводить в соответствии со свои-

ми убеждениями. 

После возвращения в Чечню А.А. Кадыров, как и в дошкольные 

годы с особым усердием продолжал совершенствовать свои знания в 

области суфийской догматики, совмещая при этом занятия в Бачиюр-

товской средней школе. Необходимо отметить, что казахстанское от-

носительно толерантное отношение к приобщению детей к религии в 



573 

Чечено-Ингушетии не приветствовалось, и тем не менее, кто стре-

мился в ту пору учиться исламу, тот умудрялся достигать поставлен-

ной цели. К их числу относился и А.А. Кадыров. В 1968 г. он закан-

чивает учебу в средней школе, приобретает необходимые светские 

знания в области естественных и социально-гуманитарных наук. При 

чем, эти знания были достаточно глубокими, так как образовательный 

процесс в то время протекал на относительно высоком теоретическом 

и методическом уровне, и вели эти занятия добросовестные местные 

педагоги, а также многие приезжие учителя. Вместе с тем, к этому 

времени А.А. Кадыров уже приобщается к глубинным основам не 

только исламского вероучения вообще, но и дальше развивает свои 

знания в области суфизма, осваивает особенности догматики и куль-

товой практики различных тарикатов, в особенности кадырийского 

тариката, традиции которого он придерживался 

Для дальнейшего совершенствования своих знаний в этом 

направлении в 1980г по рекомендации Гудермесской соборной мече-

ти он отправляется учиться в Бухарское медресе Мир Араб. Данное 

медресе было самым престижным и единственным действующим с 

1946г. средним мусульманским образовательным учреждением в 

СССР. Выбор место учебы было далеко не случайным. Дело в том, 

что в данном регионе в течении многих веков господствуют традиции 

суфизма в форме ишанизма (от персидского слова «ишан», что в пе-

реводе означает «они»). По суфийской традиции святых шейхов-

богоугодников называть по имени не принято, считается, что это не-

уважительно, и вместо имени их называют «ишан» (они). У верую-

щих чеченцев-суфиев данная традиция также существует и они вме-

сто подлинного имени шейха произносят его псевдоним, например, 

«Деда», «Ioвда», «TIатIа» и т.д., а еще раньше, по воспоминаниям 

стариков, вместо имени произносили местоимение «иза» (он) или 

«уьш» (они). Здесь налицо фонетическое созвучие между среднеази-

атским «ишан» и чеченским «уьш». 

В течении двух лет А.А. Кадыров осилил семилетнюю програм-

му медресе, так как многие ее разделы он усвоил еще в детские и 

юношеские годы. После его успешного окончания в 1982 г. он посту-

пает учиться в Ташкентский исламский институт имени имама аль-

Бухари. Это было единственное исламское высшее учебное заведение 

в Советском Союзе, которое начало функционировать в 1971г. Его 

окончили многие известные мусульманские богословы-современники 

А.А. Кадырова, среди которых были Шейх Мухаммад Садык Мухам-

мад Юсуф – председатель Духовного управления мусульман Средней 

https://wiki2.org/ru/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BA_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BA_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Азии и Казахстана, Гаджи Аллахшукюр Гуммет оглы Пашазаде – 

председатель Духовного управления мусульман Закавказья, впослед-

ствии – Духовного управления мусульман Кавказа (с 1992).  

Данное высшее исламское учебное заведение имел высокий 

имидж даже среди авторитетных среднеазиатских светских вузов, 

учебная программа была весьма содержательной, куда входили не 

только религиозные, но и светские науки. Например, в программу ка-

федры общественных наук входили такие общеобразовательные дис-

циплины, как история религий, история ислама, история мазхабов, 

философия, основы духовности, социология, политология, экономи-

ческая теория, основы экологии. Занятия в институте вели опытные, 

авторитетные на всем мусульманском Востоке богословы, а также 

крупные светские ученые кандидаты и доктора наук, известные ака-

демики Академии наук Узбекистана. Выпускники этого престижного 

вуза имели высокий статус, пользовались особым уважением и были 

востребованы в любых духовных заведениях страны. 

В 1986 г. А.А. Кадыров окончил Ташкентский исламский инсти-

тут и становится в числе первых чеченцев с высшим духовным обра-

зованием. После возвращения с учебы домой уже известный теолог с 

высшим исламским образованием А.А. Кадыров единогласным мне-

нием верующих назначается на должность заместителя имама Гудер-

месской соборной мечети, где он проработал с 1986 по 1988 год. В 

1989г. А.А. Кадыров в селе Курчалой Шалинского района основал 

первый на Северном Кавказе Исламский институт и становится его 

ректором. Имея глубокие теоретические знания в области мусульман-

ской теологии и методические наработки в организации религиозного 

образования, приобретенные в среднеазиатских духовных учебных 

заведениях, А.А. Кадырову в короткие сроки удается на должном 

уровне наладить учебный процесс. Он первым внедряет в учебный 

процесс весьма насыщенные учебные программы, ориентированные в 

основном на изучение традиционного ислама, суфийского вероуче-

ния. При этом он ставит перед собой важную цель - в новых истори-

ческих условиях заново возродить среди верующих Чечено-

Ингушетии, а затем и усилить ослабленную советской пропагандой 

суфийскую идеологию.  

А.А. Кадыров фактически был в числе первых, открывших эпо-

ху возрождения духовно-нравственных ценностей вайнахов в начале 

80-х годов прошлого столетия. Эти ценности, сердцевиной которых 

является ислам в суфийской форме, были угнетены и подавлены в пе-

риод царизма и господства советской идеологии и лишь во время гор-

https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%8E%D1%80_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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бачевской перестройки появилась реальная возможность возродить 

утраченное, чем и занялся А.А. Кадыров. Так завершился первый этап 

деятельности А.А. Кадырова, на котором он приобретает фундамен-

тальные знания в области исламско-суфийского вероучения в лучших 

на тот период в нашей стране исламских учебных заведениях, форми-

руется как профессиональный мусульманский теолог, широко извест-

ный не только у нас, но и в других мусульманских странах. Казалось, 

что А.А. Кадырова окончательно выбрал свой жизненный путь бого-

слова-проповедника, создал в своем родовом селении прекрасную 

многодетную семью (в 25 лет он уже имел четырех детей) и горизонт 

будущей жизни светился всеми яркими лазурными красками, предре-

кая блестящие и счастливые перспективы. Однако драматические со-

бытия в нашей стране на рубеже веков внесли свои коррективы в его 

жизнь. 

Как известно, российская история в преддверии 21-го века со-

вершила очередной свой трагический вираж, поглотивший в один миг 

великую страну. Надо отметить, что внезапное крушение советской 

державы застало чеченцев врасплох: все верили в могущество и бес-

смертие «союза нерушимых республик свободных». В своем боль-

шинстве чеченский народ был ориентирован на пропагандируемые 

бесклассовые социалистические ценности и гуманистические прин-

ципы, которые были близки его духовной культуре и особенностям 

исторического развития, избежавшего процесса социально-

имущественного расслоения и сословно-классовой дифференциации. 

Но практика реализации этих ценностей в стране Советов была 

весьма далека от декларируемых принципов, что вызывало у чечен-

цев справедливое возмущение и гнев. 

В этой связи важно сказать, что в исторической памяти чечен-

цев сохранились драматические события, которые не позволяли им 

однозначно утверждать, что пребывание чеченцев в составе России 

всегда было безоблачным, благополучным и счастливым. Прежде 

всего, не был полностью преодолен из памяти «осадок» от былых 

досоветских российско-чеченских противоречий, нелегким был так-

же в истории чеченцев и советский этап. Это – события Октябрьской 

революции, гражданская война, мрачные годы коллективизации, 

сталинско-бериевская депортация, в результате которой погибла 

значительная часть жизнеспособного населения. Даже процесс бур-

ного развитие всех сфер жизни советского народа после войны 

1945г. обошел чеченцев стороной, ибо они находились в депортации. 

Постдепортационный этап также был нелегким для чеченцев, все 
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сферы их жизни находились в застойном состоянии и не получали 

должного развития. Особенно болезненно воспринимались чеченца-

ми неискренность и двойные стандарты в идеологической сфере. 

Конечно, чеченцы в семье братских народов страны активно участ-

вовали в развитии всех сфер общества, однако функционировавшей 

властью на словах они декларировались как равноправная часть мно-

гонационального советского народа, а фактически к этому этносу 

относились подозрительно, обвиняли его во всех немыслимых гре-

хах и преступлениях. При этом явно замалчивались неопровержимые 

факты героизма и мужества чеченцев в борьбе против врагов нашей 

страны и в созидании мирной жизни.  

Крах СССР, как известно, обусловил на ее территории, крово-

пролитные события, «парад суверенитетов» центробежные процес-

сы, что отразилось на социально-политической обстановке в Чечне. 

В тот период многим чеченцам казалось, что можно демонтировать 

безбожный социалистический режим, преодолеть бушующую соци-

ально-политическую стихию и построить независимое исламское 

государство, как это сделали такие бывшие союзные республики с 

мусульманским населением, как Туркмения, Узбекистан и т.д. Тем 

более, что на всю страну прозвучал провокационный призыв Ельци-

на, «брать суверенитета столько, сколько можете проглотить». В 

этих условиях 8 июня 1991 года на II сессии ОКЧН Дудаев провоз-

гласил независимость Чеченской Республики. В связи с этими собы-

тиями А.А. Кадыров в 1991 году прервал обучение в Иордании и стал 

активным деятелем духовного управления мусульман (муфтията) Че-

ченской Республики. С этого периода начинается его политическая 

деятельность, процесс развития его политических воззрений в прин-

ципиально новых социально-политических условиях.  

Переход А.А. Кадырова в политическую сферу деятельности 

было вызвано не какими-то временными конъюнктурно-

меркантильными соображениями, стремлением к власти и богатству, 

а конкретно-историческими событиями. А события разворачивались 

по составленным внешними и внутренними врагами нашей страны 

трагическому сценарию, по которому глава огромной державы, нахо-

дясь в хронически алкогольном состоянии, вместе со своим преступ-

ным окружением разваливал древнее государство, оптом и в розницу 

за бесценок раздавал основные богатства России, разрушал обороно-

способность страны, его экономику, культуру, образование, здраво-

охранение, подтачивал вековые духовно-нравственные устои много-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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национальной и многоконфессиональной российской цивилизации, 

развязывал внутри нее кровавые конфликты.  

Таким образом, уничтожив мощную советскую державу, безум-

ствующие правители уже взялись за разрушение самой России, и ни-

кто не мог прогнозировать будущее российских регионов В этих дра-

матических условиях А.А. Кадырова, как и многих здравомыслящих 

чеченцев, тревожили мрачные перспективы Чечни, беспокоило буду-

щее своего народа, его благополучие и свобода. «Какой народ не меч-

тал о свободе, равенстве и братстве?–писал в тот период А.А. Кады-

ров, –чеченцы не исключение. Может быть, мы даже больше других 

мечтали об этом, потому что больше других страдали от их отсут-

ствия» [1,73]. В то тревожное время он говорил: «Многие чеченцы, 

взявшие в руки оружиев1994-1996 годах, действительно верили, что 

отстаивают независимость и свободу своей Родины. Я тоже так ду-

мал» [2,6]. Поэтому считал он своим долгом встать на защиту своей 

земли, своего народа, его культуры, а главное – спасти суфизм, на ко-

тором держалась чеченская культура, образ жизни самого этноса, и, 

если необходимо, то пойти и на крайние меры, вплоть до джихада. 

Вот почем он оказался на стороне противников преступного ельцин-

ского режима, а вовсе не против России.  

Теперь по поводу джихада. В этой связи А.А. Кадыров отмечал: 

«Впервые джихад был объявлен в конце 1994 года тогдашним муфти-

ем Алсабековым. В ту пору я работал у него заместителем и свято ве-

рил в то, что передовые умы чеченского народа провозгласили неза-

висимую республику и что Россия, вводя войска, хочет подавить эту 

независимость. Не углубляясь в тогдашнюю политическую ситуацию, 

я вскоре после того, как Алсабеков уехал из Чечни, продолжил объяв-

ленный им джихад» [1,76]. Но очень скоро, «углубившись в полити-

ческую ситуацию», А.А. Кадыров понял, что воцарилось в Чечне 

смутное время, когда «кучка карьеристов и авантюристов, получив 

свободу беспредела заниматься удовлетворением своих меркантиль-

ных, хищнических интересов…обещая народу молочные реки и про-

цветающую жизнь, …потеряв такие понятия, как «Честь», «Нрав-

ственность», и «Закон», окружив себя, как и они сами, безмозглыми 

крикунами и фанатиками, бросили чеченский народ в пекло первой 

чеченской войны» [1,100]. А.А. Кадыров писал: «Отцы-командиры» 

правили бал в Чечне. Каждый из них чувствовал себя полновластным 

хозяином на «своей территории». В глубине души я ощущал что-то 

неладное, пытался как-то противостоять этому. Но мой голос тонул в 

победном хоре» [1,22]. 
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Следует добавить, что установившийся в тот период преступ-

ный ичкерийский шабаш, имел своих влиятельных покровителей как 

за рубежом, так и в федеральном центре. В этой связи А.А. Кадыров 

отмечал»: «Считаю уместным отметить, что и в некоторых россий-

ских политических и военных кругах есть, очевидно, люди, заинтере-

сованные в сохранении в Чечне постоянного положения: ни мира, ни 

войны или, сажем так, постоянной нестабильности с элементами пе-

риодических вспышек войны» [1,102]. Сам А.А. Кадыров, осознав 

весь трагизм для народа ситуации, пытался преодолеть ее, остановить 

надвигающую страшную катастрофу. «Можно ли было тогда избе-

жать военного конфликта?–писал А.А. Кадыров,– Бесспорно, да. Го-

ворю так, потому что я сам был в гуще всех событий, однако влияние 

мое было крайне минимально, и любое разумное предложение и здра-

вый смысл угасали в утопических лозунгах и фанатизме» [1,101]. Но 

и после хасавюртовского соглашения, когда появился у ичкерийских 

вожаков новый шанс организовать жизнь чеченцев в мирных услови-

ях на разумных цивилизованных началах, их преступная практика, 

несмотря на их пышные декларации, нисколько не изменилась. «Но 

проходило время, – сокрушался А.А. Кадыров,– и слова начали рас-

ходится с делом… К власти пришли некомпетентные, лицемерные и 

безответственные люди» [1,74]. С самого начала функционирования 

новой ичкерийской системы А.А. Кадырова раздражала сама пороч-

ная практика организации социально-политической жизни. «С чего 

мы начали? С проведения тейповых съездов. Представитель каждого 

тейпа, оказавшись у власти, усиленно собирал вокруг себя однотей-

повцев. Людей на должность подбирали не по деловым и моральным 

качествам, а по тейповым признакам. Дальше–больше. Разбились по 

вирдам…» [1,34]. 

Но самым большим разочарованием у А.А. Кадырова было в 

том, что чеченцы потеряли традиционные механизмы организации 

своей социально-политической жизни, которые практиковались ими в 

исторических условиях вольных обществ и помогали в прошлом вы-

живать и в мирное время, и в условиях военного лихолетья. Длитель-

ное пребывание в системе российского законодательства привели к 

деградации традиционных механизмов политической организации че-

ченского общества. Но когда в 90-е годы стало давать сбой россий-

ское законодательство, наступило время правового вакуума: светское 

право стало дышать на ладан, а традиционное – уже угасло. «Когда 

люди в своей повседневной жизни не соблюдают никаких законов,–

писал А.А. Кадыров,–наступает эпоха беззакония. Мы провозгласили 
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свободу, и каждый начал делать то, что ему нравится, ему хочется, 

ему выгодно. Многие поняли свободу как вседозволенность. Ничем 

себя не ограничивали. Никаких рамок не соблюдали. Даже наши мул-

лы и алимы стали трактовать Коран и хадисы на свой манер, по свое-

му разумению» [1,38]. Данная практика установившейся политиче-

ской реальности в ичкерийском обществе внесла свои коррективы в 

религиозно-политические убеждения А.А. Кадырова: в новое время 

чеченцев отправлять в свободное государственно-политическое пла-

вание преждевременно. 

Как известно, беда в одиночку не приходит, в середине 90-х го-

дов к чеченцам пришла новая беда – ваххабизм. . А.А. Кадыров с 

недоумением говорил тогда, что невесть откуда «пришли новые люди 

с чемоданами денег, начали строить мечети, платить деньги, выдавать 

одежду и свою литературу. А те, кто не знал даже азов Ислама, стали 

учиться у пришлых». [2, с. 68]. Религиозно-политический экстремизм 

в лице ваххабизма в 90-х годах только приступил осваивать просторы 

российского ислама, и начал он свой идеологический вояж с Чечни, 

куда был заброшен прекрасно обученный религиозно-догматическим 

основам и усердно подготовленный духовно-психологическим дивер-

сиям свой идеологический спецназ. Пришлые мусульманские «дивер-

санты-добродетели» начали свою подрывную деятельность под бла-

говидным предлогом очищения ислама от всего греховного, наносно-

го, неистинного, губительного для истинно правоверных. Делали это 

люди с высокими богословскими степенями и регалиями, искушен-

ные в религиозно-догматических ухищрениях, безукоризненно вла-

деющие методами психологического воздействия на слушателей и 

имеющий громадный опыт манипулирования общественным мнением 

огромной массы людей, особенно молодого поколения. Положение 

усугублялось тем, что весьма агрессивные зарубежные религиозно-

догматические и социокультурные ценности повели решительное 

наступление на ослабленную советской пропагандой суфийскую 

идеологию и самобытную религиозно-нравственную культуру чечен-

цев. Данная духовная агрессия реализовывалась настолько стреми-

тельно, что неискушенная традиционная местная культура оказалась 

неспособной и неподготовленной для его критического восприятия и 

осмысления. 

 По мнению А.А. Кадырова, эта была самая страшная опасность 

для духовного бытия чеченцев, которая могла подкосить их под ко-

рень. Выступить против опытнейшего идеологического противника 

на должном профессиональном уровне практически было тогда неко-
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му. Одни местные богословы для этого не имели должного теоретико-

догматического уровня, другие начали заигрывать с пришлыми 

«доброхотами», а третьи перешли на их сторону, легко предали веко-

вые традиционные духовно-культурные ценности и открыто стали 

выступать против духовной безопасности своего народа. В их ряды 

переметнулись и влиятельные ичкерийские вожди, в их полную зави-

симость в конце концов попал главный ичкеринец Масхадов. Между 

тем, агрессивные недоброжелатели чеченского народа и их местные 

приспешники очень скоро перешли в решительное наступление на все 

сферы жизни чеченцев. «Никогда чеченцы не были столь унижены и 

обезличены, как при ваххабитах. Они бесцеремонно вмешивались да-

же в семейные дела, не считаясь абсолютно с национальными тради-

циями и обычаями» [1,97]. Ахмат-Хаджи Кадыров первым практиче-

ски в одиночку повел решительную и бескомпромиссную борьбу за 

спасение духовно-нравственных ценностей чеченского народа, серд-

цевиной которых был суфизм и тарикаты, за которых он, как и в 

начале 90-х годов, готов был отдать жизнь. «Являясь духовным лиде-

ром,–говорил он,– я не имел право спокойно наблюдать, как респуб-

лика стремительно катилась к краю пропасти.  

Ситуация накалилась до предела, когда ваххабиты в открытую 

начали насаждать среди верующих свою идеологию». Его противники 

сразу почувствовали в нем не муллу-самоучку с дилетантными по-

знаниями, а подлинного профессионала высшего класса, который был 

способен на самом высоком идейно-теоретическом уровне вступать в 

противоборство по любым религиозно-догматическим проблемам в 

самых разных аудиториях. Это была напряженная, предельно ответ-

ственная и весьма опасная борьба за самобытное духовно-

нравственное бытие данного этноса. Оценивая напряженную ситуа-

цию тех лет А.А.Кадыров писал: «Я стал на защиту тариката, тради-

ционного ислама и за это мне объявлена война». Однако выбор был 

сделан осознанно на прочных религиозно-нравственных основаниях. 

«Я знал, на что иду, - вспоминал позже А.А.Кадыров. – Но поступать 

по другому не мог. Совесть не позволяла. Честь. Долг перед наро-

дом». [2, с. 27]. Это был новый этап в его духовно-нравственном и со-

циально-политическом развитии, ибо речь шла не только о религиоз-

но-догматических противоборстве, но и претензии «новых людей с 

чемоданами денег» на политическую власть в Чечне. По существу это 

был джихад самого А.А. Кадырова против врагов традиционного ис-

лама его народа, против религиозно-политического экстремизма и 

терроризма. Конечно, он мог, как некоторые чеченские религиозные 
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деятели, польститься на материальные блага, дрогнуть перед щедры-

ми валютными дарами, обеспечить себе и своей семье безопасную и 

безбедную жизнь. Но он выбрал тернистый, но славный, доблестный 

путь воина за истинную веру, которую он унаследовал от своих пра-

ведных предков. «Меня несколько раз взрывали. Запугивали. Стара-

лись переманить на свою сторону, обещая золотые горы», – писал 

А.А. Кадыров [1,27].Но он не сломался, не дрогнул, не предал дело 

своего джихада во имя народа, которому посвятил свою жизнь, до 

конца остался верным вековым национальным ценностям и суфий-

ским идеалам. И погиб на пути своего джихада, и стал подлинным 

Шахидом. 

А.А. Кадыров всегда наталкивал Масхадова на открытое и бес-

компромисное противоборство с ваххабизмом, но в 1998 году он 

впервые выступил с открытой критикой Масхадова в связи с распро-

странением ваххабизма в ЧР. «Я поссорился с Масхадовым не из-за 

власти,– говорил А.А. Кадыров,– а разошелся с ним из-за безвластия, 

которое он насаждал в Чечне [1,27]. А.А. Кадыров глубокой озабо-

ченностью наблюдал, как религиозно-политический экстремизм в 

форме ваххабизма стремительно набирал силу. «Пользуясь слабостью 

Масхадова, ваххабиты проникли во все властные структуры и право-

охранительные органы «Ичкерии», везде диктовали свои условия. «В 

1998-1999 годах у нас фактически произошел государственный пере-

ворот, если иметь ввиду, что формальная власть Масхадова была за-

менена официально шариатскими судами и шурой, где шуровали Ба-

саев, Хаттаб и Удугов»–писал А.А. Кадыров в то драматическое вре-

мя [1,99]. А полный разрыв с Масхадовым у А.А. Кадырова произо-

шел, когда он в 1999 году резко осудил вторжение отрядов Басаева и 

Хаттаба в Дагестан в нарушение хасавюртовского соглашения, за что 

был снят с поста муфтия с формулировкой «враг чеченского народа».  

 В конце 1999г. А.А. Кадыров и его сторонники объявили Гудермес-

ский, Ножай-Юртовский и Курчалоевский районы Чечни «зоной сво-

бодной от ваххабизма» и создали отряды самообороны для борьбы с 

боевиками. К этому времени наконец власть предателей, провокато-

ров и воров в России рухнула и государство возглавил патриот своей 

страны В.В. Путин, который впервые нанес сокрушительный удар по 

вторгшимся в Дагестан ваххабитам, что стало важной предпосылкой 

сближения позиций А.А. Кадырова и В.В. Путина. А.А. Кадыров под-

черкивал, что с самого начала Президент России четко провел разде-

ление между бандитами, террористами и чеченским народом. Он ни-

когда не отождествлял их. Даже во время пика антитеррористической 
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операции в Чечне В. В. Путин продолжал искать политические выхо-

ды из кризисной ситуации.  

 С самого начала А.А. Кадыров активно поддерживал усилия В.В. 

Путина, направленные на борьбу против ваххабизма и укрепление ос-

нов российского государства, ибо сам также стремился покончить с 

ваххабизмом и авантюристическим безумием ичкерийских вождей, 

которые привели чеченцев к катастрофе. Оценивая мрачную социаль-

но-политическую обстановку тех лет А.А. Кадыров отмечал: «Своей 

милитаристской политикой, своим упорным нежеланием шагать в но-

гу с другими народами, своей навязчивой идеей о богоизбранности 

мы поставили народ на край пропасти. Израненная, истерзанная, ис-

топтанная земля чеченская захлебывается сегодня в потоках челове-

ческой крови. Наши города и села лежат в руинах. Счет убитых и ра-

ненных исчисляется тысячами. У людей пропали улыбки с лиц, в их 

глазах медленно гаснет огонь надежды, огонь веры в завтрашний 

день. Нас постигла не национальная трагедия. Нас постигла нацио-

нальная катастрофа». [2, с. 167].  

 В политического сознания А.А. Кадырова еще более, чем ранее 

укрепилось убеждение в том, что процветание Чечни напрямую свя-

зано с благополучной Россией. В этой связи он пишет: «В 1995-

1996годах мы хотели разрушить Россию. В результате сами оказались 

на пепелищах. Нас искусно стравливали друг с другом, желая осла-

бить и тех, и других. Теперь мы стали умнее. Делаем и будем делать 

все для того, чтобы укрепить Россию, ибо сильная Россия – это силь-

ная Чечня, и тогда чужестранцам, незваным гостям придется туго» 

[1,111]. 16 марта 2000 года А.А. Кадыров выступил за введение пря-

мого президентского правления в Чечне на период до новых выборов 

президента ЧР, а 12 июня Указом Президента Российской Федерации 

был назначен Главой Администрации Чеченской Республики и всту-

пил в эту должность 20 июня 2000 года. С этого периода суфийский 

богослов и философ стал политиком федерального уровня. Председа-

тель Совета Алимов ЧР Х.-А. Ж. Кадыров отмечал, что А.А. Кадыров 

не родился политиком, он стал им волею обстоятельств. Так было 

угодно Всевышнему и истории, которой в тот момент потребовалась 

сильная личность, человек, сочетавший в себе мудрость богослова, 

мужество и выдержку рыцаря, сердце суфия и душу поэта [3,145]. 

За короткий срок А.А. Кадыров на посту главы самого сложного 

субъекта РФ достиг поразительных результатов: 

1.На самом трагическом этапе чеченской истории, когда по сути 

решался вопрос быть или не быть этому народу, жить или не жить 



583 

ему на величественной земле своих предков, А.А. Кадыров возглавил 

Чеченскую Республику, первым бросил вызов экстремизму и терро-

ризму, мужественно и решительно выступил против этого страшного 

зла, остановил войну и поставил задачу полностью покончить с ней, 

очистил этот древний край от жестоких, коварных и алчных полчищ 

агрессоров, начал восстанавливать полностью уничтоженные войной 

материальные и духовные основы жизни, вывел чеченское общество 

на широкую магистраль созидания мирной и счастливой жизни. 

2. За всю многовековую историю нигде не фиксировались поли-

тические предпочтения чеченцев. А.А. Кадыров впервые на основе 

волеизъявления чеченского народа, на высоком политическом уровне 

достойно и окончательно завершил в начале 21-м веке начатый еще в 

16-м веке мудрым политиком Ших-мурзой Окоцким сложный, но в то 

же время стратегически верный и перспективный путь сближения че-

ченцев с русским народом, единения с Россией. По инициативе А.А. 

Кадырова и под его руководством впервые в истории чеченцев был 

проведен известный всему миру референдум, на котором чеченский 

народ официально подтвердил свой исторический выбор. Продолжая 

толерантные, пророссийские традиции своих далеких исторических 

предшественников, в особенности опираясь на заветы своего Устаза 

Кунта-Хаджи, А.А. Кадыров, таким образом, политически реализовал 

исторический выбор чеченского народа и осуществил его сокровен-

ную мечту жить в составе России, строить свою жизнь в мире и со-

гласии в семье братских российских народов.  

3. Важнейшим результатом деятельности А.А. Кадырова является то, 

что ему удалось наладить процесс консолидации чеченского общества 

на нескольких уровнях: в сфере этнической (внутри самого чеченско-

го этноса), конфессиональной (внутри последователей ислама и вир-

довых общин) и межнациональной (среди разных этносов, населяю-

щих республику) преодолеть политическую и духовную разобщен-

ность населения. 

Таким образом, анализируя основные этапы жизни А.А. Кады-

рова, можно сказать, что он прошел сложный, тернистый путь, на ко-

тором имелись огромные потери родных, близких, друзей, едино-

мышленников, были разочарования в людях, в то же время - восхи-

щение своим народом. По призванию он был богословом-алимом, су-

фийским просветителем, а новая трагическая эпоха вознесла его на 

пьедестал народного вождя, общенационального героя, политическо-

го лидера, признанного народами России популярного государствен-

ного деятеля.  
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Аннотация. В статье рассмотрены принципы духовного здоро-

вья в древнегреческой этике Эпикура и в психосоматике. Целью ис-

следования является постановка вопросаоб условиях духовной защи-

щенности личности в современном мире и отбор необходимых для 

нее историко-философских концепций и этических категорий.  
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психосоматика, атараксия, философия. 

 

Рассматривая современный мир как целостность, можно видеть, 

что в нем воспроизводится не разрешаемое сегодня противоречие - 

между развитием техники и технологий, с одной стороны, и отстава-

нием развития человеческой личности, которая в своем внутреннем 

мире оказывается отделенной, отчужденной не только от мировой, но 

и от своей родной культуры. Многие не могут понять мир другого, не 

проявляют интерес к обсуждению смысло-жизненных проблем, по-

скольку встроены в виртуальный мир, или их время заполнено тем, 

что необходимо для того, чтобы сделать карьеру. Поэтому те, кто не 

хочет быть простой частью такой «массы», оказываются слабо защи-

щенными. А потому настолько важными оказываются философско-

мировоззренческие вопросы: как сохранить себя, свой мир; для чего 

это нужно делать, если сегодня актуально не внутреннее в человеке, а 

внешнее – способность быть успешным и сделать деловую карьеру?  

mailto:leisanka-2000@mail.ru
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Тем не менее, есть и другая тенденция: она характеризует цен-

ности людей, для которых адаптация к такой среде кажется опасной, а 

жизнь в таком социуме «неуютной». Иначе говоря, в реальности, со-

временная жизнь является более сложной и многосторонней. И в об-

ществе сохраняется, несмотря на упрощающие жизнь человека мо-

менты, высокая культура, моральные нормы, традиции, духовные 

ценности. И в той мере, в какой человек хочет достичь понимания, а 

не просто успеха, он ориентируется на духовно-культурные ценности, 

без которых взаимопонимание не возникает. Эти ценности непосред-

ственно влияют на нашу жизнь, задают ей жизненно важные ориенти-

ры. Не случайно, поэтому, снижение «веса» этих ценностей открыва-

ет внутреннюю незащищенность личности [1]. 

Вот почему так важно получить, кроме специального, еще и об-

щее гуманитарное образование, помогающее ответить на вопрос, не 

только «что делать?», но и «кто я такой», «в чем смысл моей жизни»? 

Вследствие этого сохранение культуры, которая защищает филосо-

фию, науку, искусство, можно считать важным условием сохранения 

и духовной защиты самой личности. [2].  

 Вопросы сохранения человеком свободы, духовной защищен-

ности и возможности самому строить свою жизнь давно – еще со вре-

мен античности – обсуждаются в философии. И действительно, начи-

ная с Сократа, который считал, что самое важное – «познать самого 

себя»; с Аристотеля, который высшим проявлением нравственности 

считал умеренность, избегание крайностей, высшего уровня рассмот-

рение этих вопросов достигло в философии эллинизма. Стоики, скеп-

тики, киники, эпикурейцы решали вопрос: как поступать человеку в 

условиях предопределенности судьбы, выражающей необходимость 

мирового процесса, в котором реальность организована как всеобщие 

и вечные причинно-следственные связи. В этом пространстве некуда 

«проскользнуть» личности, которая хотела бы действовать свободно, 

принимать свои собственные решения.  

Не перекликается ли эта ситуация с современной, в которой 

техногенная среда и цифровая культура включают человека в поток 

внешней для него необходимости? Поэтому посмотрим, далее, как 

решали этические проблемы философы древней Греции и, в частно-

сти, ее последнего этапа – эллинизма, возникшего во время правления 

Александра Македонского. В этот период наиболее важными стали 

этические вопросы общества и человеческой природы, философы пы-

тались найти условия жизни, которые смогут сделать жизнь человека 

счастливой. Хотя ответы на эти вопросы были различными у предста-
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вителей разных школ: скептики находили ответ в достижении безмя-

тежности, эпикурейцы в гармонии, стоики в добродетели, а неоплато-

ники в учении о сверхразумности первоначала, но, тем не менее, фи-

лософы эллинистического этапа находили ответ, который удовлетво-

рял их самих и которому они следовали в течении своей жизни. Осо-

бый интерес при изучении взглядов древнегреческих философов вы-

зывают эпикурейцы.  

Основателем взглядов является Эпикур, и размышления фило-

софа нашли отражение в его учении - эпикуреизме, которое можно 

было понять в известной школе «Сад Эпикура» в Афинах. Эпикуре-

изм можно разделить на три части: каноника, физика и этика, и каж-

дая из них раскрывает определенные понятия, принципы жизни, объ-

ясняет окружающие нас явления. Особый интерес представляет собой 

этика, которая как раз и содержит в себе рассуждения по поводу во-

проса о счастье нашей жизни, о ее цели и необходимых качествах че-

ловека, его предназначении. 

Самое важное, по мнению философа, что может быть в жизни – 

это получение удовольствия. Гедонизм - смысл жизни. Благодаря 

правильному пониманию и воплощению в жизнь принципов этиче-

ского учения человек способен обрести спокойствие и понять себя, 

свое предназначение в мире. Утверждая наслаждение как высшее бла-

го, человек в силе обрести счастье, сделать свою жизнь безмятежной 

и полной удовольствий. В этом и раскрывается цель жизни: Эпикур 

уверен, что это обретение счастливой жизни. Принимая решения и 

делая выбор, человек должен помнить, что он стремится к счастливой 

жизни [3]. Счастливой же, по мнению Эпикура, является та жизнь, 

которая ведет к здоровью тела и безмятежности души – атараксии. 

Атараксия выступает важнейшей категорией этики. Именно так нахо-

дит свое отражение мера удовольствия, которую Эпикур выделяет как 

отсутствие страданий. Следуя атараксии, человек может обрести сча-

стье и удовлетворить свои потребности, желания. Эта позиция рас-

крывается в основном положении его этического учения – счастье 

усматривается в удовольствии. 

Углубляясь в положения учения, мы понимаем, что наибольшее 

беспокойство человеку причиняют не физические, а душевные стра-

дания. Телесная боль длится лишь в настоящем, душевная распро-

страняется также на прошлое (чувство вины) и будущее (страх) [4]. 

Именно это и становиться целью эпикуреизма – излечить душу от 

страхов и страданий, вызванных ложными мнениями и вздорными 

желаниями, и научить человека безмятежной жизни, в которой нача-
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лом и концом выступает наслаждение [5]. Эпикурейцы были уверены, 

что, освободившись от внутренних страданий, человек может обрести 

истинное счастье и духовное здоровье, гармонию. 

Интересно, что много веков спустя, их взгляды и мнения были 

подтверждены и доказаны таким направлением в медицине и психоло-

гии, как психосоматика. Психосоматика изучает влияние психологиче-

ских факторов на возникновение и течение соматических (телесных) 

заболеваний. Считая главным провоцирующим фактором психологи-

ческий, это направление способно вылечить человека через его внут-

ренний мир. Согласно психосоматике, все болезни человека возникают 

из-за внутренних разногласий, разладов в душе, мыслях. Любая бо-

лезнь – протест настоящему сознанию, поэтому для психосоматики 

важно в первую очередь научить людей понимать себя, свои мысли и 

желания. Человек, который смог достичь внутреннего спокойствия, 

гармонии, счастья, избавиться от всех тревожащих его в физическом 

понимании проблем. Учение о психосоматике широко распространено, 

у него есть множество последователей, среди которых можно выде-

лить американскую писательницу Луизу Хей, психолога и гомеопата 

Валерия Синельникова, канадского философа и психолога Лиз Бурбо. 

Свои наблюдения, принципы они изложили в собственных книгах, ко-

торые способны помочь людям найти себя и здоровье. Наиболее точно 

об основных положениях психосоматике и своих работах высказалась 

Луиза Хей: «Я не пытаюсь исправить проблему. Я исправляю свои 

мысли. И затем проблема исправляет сама себя» [6]. 

Здесь, конечно, возникает вопрос: можно ли отнести психосома-

тику к сфере науки и практики, которая обеспечивает именно духов-

ную безопасность личности? Ведь для того, чтобы «исправлять мыс-

ли», нужно их уже знать как истинные. Но это знание открывает не 

психосоматика – она лишь инструмент для тренингов, – а культура и 

гуманитарное знание. Психосоматика – направление, которое в боль-

шей мере связано с естествознанием, чем со знанием гуманитарным. 

Тем не менее, если ее поставить в тесную связь с гуманитарной куль-

турой и высшими смыслами жизни, которые вырабатывает личность в 

себе, то она в качестве средства также оказывается работающей. 

Но сами представители психосоматики все же видят свою связь 

с этикой. Провозглашая ценность духовного спокойствия, представи-

тели психосоматики соглашаются с эпикурейцами: основой жизни 

является гармония, состояние атараксии. Это положение закреплено в 

этике, которая посвящена учению о поведении, способном привести к 

счастью. Этика Эпикура гласит, что достижение счастья будет воз-

можно, только если человек определит себя и свое место в мире. Ис-
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тинное знание человека приведет его к удовольствию. Итак, эпику-

рейцы, кроме своей «техники» правильного этического поведения, 

которая приводит к безмятежности и счастью человека, обосновали 

очень важное положение о том, что истинное знание – это подлинная 

основа удовольствия. Но сегодня можно добавить, что это знание – 

гуманитарная культура и наука, освоение которых реально повышает 

защищенность личности в современном мире и обеспечивает настоя-

щую самореализацию человека. 
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В эпоху глобализации становится все более важным обеспече-

ние национальной безопасности не только на политическом уровне, 

но и на лингвистическом. Это делает востребованным развитие эко-

логии языка и рефлексию этого направления в таком направлении как 

философия лингвоэкологии, поскольку язык – величайшая ценность 

каждого этноса и нации, и для сохранения идентичности язык должен 
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быть признан одним из основных объектов защиты в системе нацио-

нальной безопасности.  

 Поэтому философия лингвоэкологии оказывается сегодня су-

щественным инструментом сохранения чистоты и богатства языковой 

культуры, что должно быть осознано одной из главных задач как 

страны, так и каждого носителя языка. Философское мировоззрение 

каждого субъекта коммуникации должно включить в себя этот аспект, 

поскольку при деградации языка в жизни общества возникают такие 

деструктивные факторы как отчуждение личности, трудности социа-

лизации, барьеры взаимопонимания, что снижает общее культурно-

языковое и социальное пространство. 

 Чтобы противостоять деструктивным воздействиям на язык, а 

через него на сознание носителей языка, необходимо, – справедливо 

утверждает В.В. Химик,–«реальное и официальное возведение рус-

ского языка в общенациональную ценность» [1]. Безотлагательность 

широкомасштабных действий обусловлена тем, что «началась тихая, 

незаметная невооружѐнному глазу перезагрузка системы ценностных 

ориентиров, определяющих то, что принято называть «общественным 

сознанием» [2]. К угрозам национальной безопасности на уровне язы-

ка можно отнести засорение русского языка редуцированными слова-

ми, обилие иностранных терминов, наводнивших сферу рекламы, 

СМИ, Интернета, речь, которую мы слышим по каналам российского 

телевидения, все это становятся языковой нормой для носителей рус-

ского языка и широко применяются не только в повседневной речи, 

но и в учебном процессе, в работе. Стоит задуматься только, на каком 

языке говорят и общаются сегодня школьники и студенты России, 

многие из них не следят за правильностью написания слов в чатах; 

часто сокращают слова, используют сленг; пишут слова так, как слы-

шат, в силу чего падает уровень грамотности.  

 Кроме того, на формирование мировоззрения влияет появивша-

яся в последние годы в России мода на использование иностранных 

терминов в технической и экономической литературе. Наиболее часто 

ей следуют молодые ученые, которые используют иностранную тер-

минологию в своих работах не только для того, чтобы раскрыть ту 

или иную проблему, но и показать свою эрудицию, владение ино-

странными терминами. Заметно усилилось влияние западной терми-

нологии почти во всех сферах социальной, политической, экономиче-

ской, культурной деятельности. С экранов телевизоров в выступлени-

ях российских специалистов в области финансов, экономики, полити-

ки, культуры все чаще слышим не только редуцированные термины, 
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не свойственные русскому языку обороты речи, которые вошли в 

нашу обыденную речь. 

 К форме, которую следует подчеркнуть, создавая систему ду-

ховной безопасности, относится то, что мы получаем информацию из 

СМИ и интернета, где тексты являются фактором риска для полно-

ценного функционирования не только литературного языка в целом, а 

также в их терминологическом обозначении. [4]. СМИ способствуют 

его деградации: наблюдается ухудшения уровня речевой культуры 

самих дикторов, политиков, их речь неправильно построена, загряз-

нена словами-паразитами, иностранными словами , СМИ сегодня 

неотъемлемые часть большинства людей, особенно подростков то и 

речь последних тоже стала ухудшаться. Именно усилиями СМИ в 

первую очередь в наш язык вводятся неоправданные заимствования. 

Например, такие как, "пиарить", "гуглить", " “кредитор, “дебаты”. Та-

кие слова часто начинает использовать население, до конца не осо-

знавая и не понимая смысл и происхождение этих слов. 

 А.П. Сковородников, Г.А. Копнина, изучая философско-

мировоззренческие аспекты лингвоэкологии, выделили три типа яв-

лений, «травмирующих» язык. Это, во-первых лингвоастенические 

явления – явления, связанные с истощением языковых ресурсов, 

обеднением языка: выпадение из активной сферы языкового сознания 

носителей языка многих книжных слов, обозначающих абстрактные 

понятия, прежде всего этического порядка; выпадение из активной 

сферы языкового сознания носителей языка библеизмов; недостаточ-

ность в языковом сознании средств выражения эмоций, что связано с 

обеднением эмоционального мира человека; забвение культурообра-

зующих прецедентных имен и текстов; этикетно-речевая недостаточ-

ность. 

 Во-вторых лингвотоксические явления – явления, которые 

традиционно исследователями подводятся под категорию засорения, 

или загрязнения, языка и речи: неоправданные иноязычные заимство-

вания; токсичное словотворчество; ярлыкообразование; обсценизация 

языка / речи; распространение лингвоцинизмов; бюрократизация 

(канцеляризация) языка / речи; избыточная аббревиация; этически и 

эстетически неоправданная экспансия внелитературных элементов в 

литературный язык, его вульгаризация. Лингвотоксины – факты речи 

и языка, способствующие их засорению и / или вульгаризации. 

В-третьих, лингвоперверсивные явления – явления, связаные 

с искажением нормативной семантики слов и традиционных симво-

лов в их языковом выражении а также стилевая диффузия. Линг-
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воперверсивы – это языковые и речевые факты, негативно влияющие 

на языковую картину мира. «Язык – неотъемлемая часть разума чело-

века, его сознания, одна из важнейших когнитивных способностей 

человека. [5]. Такая постановка рассматриваемой проблемы заставля-

ет несколько по-другому взглянуть на ее суть, поскольку экология 

языка в этом случае неразрывно связана с экологией сознания челове-

ка и определяется его взаимоотношениями с окружающим миром», – 

пишет Н. Н. Болдырев. И далее: «Экология сознания предполагает, в 

свою очередь, экологию опыта и знаний, т. е. адекватное конструи-

рование мира и его адекватную интерпретацию» [6]. Лингвопервер-

сивы искажают языковую картину мира, а это уже проблема не толь-

ко языковая, но и социальная, связанная с информационной (в широ-

ком смысле) безопасностью общества. 

Мышление человека, его адкекватное формирование и развитие 

неразрывно связано с речью, где формируются, развиваются мысли. 

Ученые, пришли к выводу, что развитие у человека способностей к ло-

гическому мышлению напрямую зависит от богатства того языка, на 

котором он мыслит. Вместе с гибелью языка рушится жизненный мир: 

традиции, обычаи, культурная самобытность народа [3]. Каждый язык 

содержит историческую и культурную информацию о его носителе, и 

поняв язык, можно осознать нормы культуры, конкретные особенности 

взаимоотношений человека и социальной общности, в которую он 

включен, проследить изменения в отношении к чему-либо [7]. 

Таким образом, развитие экологии культуры, языка и их осмыс-

ление в современной философии лингвоэкологии – одна из важней-

ших задач современной России. Движение вперед невозможно без 

опоры на этот духовный базис и опыт, оставленный предыдущими 

поколениями.  
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Существует много дискуссий по поводу создания искусственно-

го интеллекта, который может превзойти человеческий. Но может ли 

в принципе машинный интеллект когда-либо сравниваться с челове-

ческим и нужно проводить такое сравнение. Может быть человече-

ский и машинный интеллект имеют различные, но взаимодополняю-

щие качества, что приведет взаимовыгодному симбиотическому 

партнерству. Эксперты считают, что роботы не способны заменить 

человека, они должны становиться не соперником, а лишь помощни-

ком.  

Мир меняется необратимо. Ключевую роль в будущем играет 

искусственный интеллект и скоро мы будем вынуждены выбирать 

между большими возможностями и большими же опасностями. Как 

нам не потерять контроль над реальностью? Чей мозг сильнее? Что 

говорят об этом последние научные данные? Стоит ли бояться рево-

люции роботов? Человечеству придется пересмотреть базовые этиче-

ские нормы, ценности и смыслы [1]. 

В нашей стране и во всем мире активно растет интерес к высо-

котехнологическим процессам и по мнению специалистов, например, 

Ольги Усковой, предпринимателя и президента группы компаний 

Cogninive Technologises – российского разработчика ПО и ИТ-

решений, Россия по ряду инновационных проектов впереди всего 

мира. В период технических революций во много успех зависит от 

прорывной реакции и вопрос остается открытым, кто же все-таки, 

выйдет вперед и станет лидировать в мировых технологических 

процессах. Высокие технологии программирования или наука в 

ближайшие десять лет победит и захватит многие сферы деятельно-

сти. С одной стороны, развитие робототехнологий принесет много 

удобств населению, облегчит труд человека, повысит производи-

тельность, разрешит проблему автомобильных пробок, и мы как ин-

теллектуальное сообщество только за прогресс. С другой стороны, 

мы наблюдаем рост, возникшей на этом фоне, новой формы право-

нарушений - киберпреступности. Другим примером может служить 

деструктивное взаимодействие поколений, когда дети больше об-

щаются с гаджетами нежели с родителями, прерывается связь меж-

ду поколениями. Разве могли мы представить десять или пятна-

дцать лет назад, что гаджеты, которые мы держим при себе факти-

чески в круглосуточном режиме, показывают нам где вы находи-

тесь, позволяют слушать любимую музыку, показывают фильмы, 

указывает нам путь передвижения к конечной точки прибытия, се-

годня человек стал зависимым от телефона. Отметим, что мы гово-



594 

рим не о будущем, а уже о настоящем, это будущее уже здесь и 

наступило незаметно для нашего сознания, мы уже мы наблюдаем 

взаимодействие искусственного интеллекта с человеческим. Так 

вызвал большой интерес присутствующих форума, который прохо-

дил в Москве - Synergy Global Forum, выступление участницы уни-

кального робота - спикера Софии, которая вела диалог с присут-

ствующими и отражала до шестидесяти эмоций. Мир определяет, 

как прорывные зоны, все виды роботизации, от человека роботов 

подруг до серьезных систем, которые меняют экономическую сущ-

ность. Суть текущей технической революции заключается в том, 

что вещество становиться существом, то есть у вещества возникнет 

интеллект, а вот как быть с душой, что будет определять ценност-

ные ориентации и как будет адаптироваться человеческая душа в 

этом искусственном мире пока не известно. Речь идет о духовной 

безопасности общества, о роли образования и реализации стратегий 

развития трудовых ресурсов, которые носят весьма противоречивый 

характер, поскольку сам образовательный процесс определяет не 

только положительные стороны развития человека, но может также 

стать причиной серьезных личностных проблем, связанных с кризи-

сом психологических механизмов адаптации и ценностно-

нормативной переориентацией личности. Познавательная сфера 

жизни, особенно молодого поколения, - это прежде всего непре-

рывная адаптация к столь же непрерывно изменяющимся условиям 

среды и резкая ломка многолетнего стереотипа может привести к 

состоянию дезадаптации, которое выражается в повышенной тре-

вожности, раздражительности. Преобладание патерналистских 

установок в сознании граждан негативно сказывается на их эконо-

мической активности, сдерживает ориентацию на свои собственные 

силы в достижении жизненных целей [3. с, 330]. В последние годы 

отечественная наука внесла весомый вклад в разработку теоретиче-

ских основ информатизации. Информационные процесс как актив-

ные силы взаимосвязи внутри и между экономическими объектами 

хозяйствования строятся на использовании разнообразных техноло-

гических решений и даю возможность отнести информацию к раз-

ряду наиболее важных, ценных и дорогостоящих ресурсов, эконо-

мящих трудовые, материальные и финансовые средства. Современ-

ные технологии обеспечивают полный и оперативный доступ к ми-

ровым потокам научно-технической информации, созданию между-

народных распределенных баз и банков научно-технический дан-

ных, эффективного глобального мониторинга в исследовательских 
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целях. Сделаны важные шаги в направлении унификации таких со-

ставляющих международной научно-инновационной инфраструкту-

ры, как стандарты, системы сертификации и т.п. Российская наука 

не может не испытывать влияние глобальных тенденций, взаимо-

действуя с научно-инновационными системами и сегодня эра ин-

формационных технологий, которая продолжалась на протяжении 

многих лет и занималось накоплением и сохранением, сбором ин-

формации и решением детерминированных задач, приблизилась к 

своему завершению. В наше время, можно сказать, началась эра ро-

ботизированных технологий, то есть информационные технологии 

передали эстафету роботизированным технологиям.  

Искусственный мозг развивается антропоморфным образом, 

то есть так же, как у человека: ребенок сначала начинает восприни-

мать объекты и смыслы, а где-то в период с двух до пяти лет возни-

кает так называемое осознание себя как личности – личности, от-

дельной от этих смыслов и объектов. Он может самостоятельно 

принимать решения. Вот сейчас искусственный интеллект находит-

ся в режиме распознавания смыслов. То есть это ребенок [2. с, 87]. 

Искусственный интеллект-это система следующего уровня, которая 

умеет решать не детерминированные задачи, где невозможно все 

предусмотреть и четко описать условие, где надо принимать реше-

ние по ходу меняющихся условий. В результате критические изме-

нения грядут во всех сферах жизни человека. А вот как обеспечить 

духовную безопасность в этих изменяющихся условиях это пробле-

ма, к которой мы можем подойти пока философски.  

Можно ли вдохнуть душу в искусственный интеллект, т.е. че-

рез программирование, а не через воспитание, образование, пред-

метное общение? Вполне возможно, что, перевоплотившись в 

сложный «овеществленный» нанобиологический механизм, для ре-

ализации различных вариантов кибернетических и технических 

возможностей, современный человек, скорее всего, переместиться в 

трансгуманистическую действительность. В современном обществе, 

где активно развиваются нанотехнология, наноиндустрия, вопросы 

глобальной биологической угрозы и духовной безопасности осо-

бенно актуальны. Резюмируя вышеизложенное хочется сказать о 

нарастающей геополитической напряжённости в мире, которая про-

воцирует возникновение глобальных опасностей, различных угроз, 

и актуализирует проблему безопасности. На генетическом уровне 

человеку свойственно стремится к общественной безопасности, в 

том числе и к более эффективной нанобиобезопасности, но интерес 
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к системе искусственного интеллекта и нанореальности в совре-

менном обществе возрастает и как с этим справиться человечество 

пока неизвестно. Эффективное государственное воздействие на 

процесс формирования социальных институтов, создание условий 

для реализации методик, определяющих сущностные характеристи-

ки современных общественных отношений, позволят наиболее 

адекватно удовлетворять личные потребности граждан и интересы 

социума в нанобиобезопасности. Таким образом, акцентуация на 

данных аспектах, обозначенных в статье, позволяет в конкретном 

информационном поле обозначить круг вопросов, требующих ре-

шения, гарантирующих достаточный уровень общественной без-

опасности и нуждающихся в философском осмыслении. Остановить 

науку невозможно, но нужно помнить об ответственности разрабо-

ток в сфере искусственного интеллекта и осознания существующей 

опасности. Безусловно информация, которую может получить тот, 

кто внедриться в ваш личный геном, несоизмерима ни с какой дру-

гой киберпреступностью и это подтверждает, что необходимо осо-

знание опасности, связанные с игнорированием многочисленных 

вопросов об интеллектуальном интеллекте, на которые до сих пор 

нет однозначных ответов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблема влияния нацио-

нального менталитета на развитие современного российского обще-

ства. Исследуется специфика российского национального мировоз-

зрения и его противоположность западному и восточному типам мен-

талитета. На примере отечественной философии науки. Осуществля-

ется анализ основных видов научного философского мировоззрения в 

России на примере основных течений в отечественной философии 

науки. Обосновывается необходимость создания новой идеологии 

модернизации для выбора национально ориентированных программ 

модернизации России.  

Ключевые слова: Амбивалентность. Глобальный эволюцио-

низм. Гуманизм. Модернизация. Национальный менталитет. Страте-

гия устойчивого развития. Техногенная цивилизация. 

 

В современном мире происходят глобальные процессы, вызван-

ные новой промышленной революцией и сменой технологического 

уклада, которые ведут к трансформации всех сферы общества и изме-

няют национальное мировоззрение общества и духовный мир челове-

ка. Становление современной техногенной цивилизации выдвигает 

новые требования к выделению приоритетных направлений в соци-

ально-экономическом и культурном развитии российского общества. 

Актуальный характер приобретает исследование проблемы нацио-

нального менталитета в качестве мировоззренческой и духовной ос-

новы поиска новой идеологии модернизации современного россий-

ского общества. 

 Главной целью данного исследования является изучение особен-

ностей российского национального менталитета как системы миро-

воззренческих ценностных ориентиров, служащего духовной основой 

для программ объединения и дальнейшего развития общества. Наци-

ональное самосознание и национальный характер являются мировоз-

зренческой основой и условием успешной реализации всех культур-

ных, социально и экономических преобразований в обществе.  

Менталитет на уровне индивида выражает склад ума и способ 

мышления, характер чувств и мировоззрение личности. Националь-
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ный менталитет отражает образ мыслей, душевный склад и характер 

представителей определенной нации, народа или социальной группы. 

Национальные образы мира включают традиционные нравы и обычаи 

народа, чувства и умонастроение людей, волевые акты, идеалы и цен-

ностные ориентиры, сложившиеся в процессе его исторического раз-

вития. Специфические правила и нормы поведения представителей 

конкретной нации образуют ее национальный характер как важней-

шее средство регулирования деятельности и общения людей в обще-

стве. Национальный менталитет и характер народа является основой и 

формой реализации исторического типа мировоззрения, преобладаю-

щего на данном этапе его развития. 

Российский национальный менталитет, как и менталитет других 

народов, имеет амбивалентный характер. Амбивалентность - характе-

ристика двойственности чувств, эмоций, образов мысли. Она прояв-

ляется в том, что один предмет или событие вызывают одновременно 

у двух разных индивидов или социальных групп противоположные 

чувства и умонастроения. 

Амбивалентность национального менталитета выражает различ-

ные проявления психологической двойственности в национальном со-

знании и характере народов, что является следствием вынужденной 

необходимости пользоваться мировоззренческими ориентирами дру-

гих национальных культур. Это может находить выражение в проти-

воречивой и ложной оценки собственного исторического прошлого, 

забвению своей исторической памяти, негативном отношению к 

национальным традициям, в смене социальных ценностей и приори-

тетов.  

В русской национальной культуре устойчивый амбивалентный 

характер проявляется в оценке влияния менталитетов Западной и Во-

сточной цивилизаций на исторические судьбы России, которая может 

быть выражена в философских категориях «целое – часть», «иметь и 

быть». Для Западного мира характерен подход к обществу как сумме, 

агрегату независимых индивидов, слиянию личности («Я») с Богом и 

ориентации на установку: «иметь и обладать» реальным миром. В Во-

сточном мире преобладает взгляд на общество как единое и целого, 

слияние Человека и общества, а установка «быть» водится к выраже-

нию стремления Человека существовать в мире своего самосозерца-

ния.  

Русское национальное мировоззрение – результат синтеза запад-

ного и восточного менталитета, устойчивое воплощение в российском 

общественном сознании фактора единства европейского и азиатского 
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исторического пространства. «Запад» рассматривается как символ 

научно-технического прогресса и материального процветания, а «Во-

сток» - как хранитель духовности, мудрости и древних традиций. Вы-

движение концепции «евразийства» - одно из решений проблемы ам-

бивалентности в российском национальном менталитете. Поиск путей 

преодоления негативного следствий амбивалентных тенденций в рос-

сийском национальном менталитете является одним из условий для 

создания новой идеологии и программ модернизации российского 

общества. 

Национальное российское мировоззрение формируется под влия-

нием объективных исторических событий и географической среды 

«евро-азиатского мира», что находят воплощение в специфике соци-

ально-экономической деятельности, культурных традициях и мента-

литете народов России. 

Теоретической базой отечественной духовной культуры является 

исторический синтез традиций древней византийской религии и фи-

лософии, европейской научной мысли и русской философии науки.  

В становлении национального научного мировоззрения в России 

большая роль принадлежит такому уникальному феномену, как оте-

чественная философия науки. Ее основные течения: «русский позити-

визм», «русский естественнонаучный материализма» и «русский кос-

мизм».  

Заслугой «русского позитивизма» в развитии отечественной фи-

лософии (П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, Н. И. Кареев) стала ори-

гинальная идея единства теоретической и этической форм истины и 

установление взаимосвязи научных и этическими поисков их смысла 

для человека. «Естественонаучный материализм» как новое мировоз-

зренческое течение (И. М. Сеченов, И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, Д. 

И. Менделеев и др.) явился отражением в сознании общества успехов 

научно-технического развития и его влияния на социально-

экономическое и культурное развитие России. «Русский космизм» - 

одно из самых значительных религиозных и научных мировоззренче-

ских систем в российской духовной культуре (Н. Ф. Федоров, П. А. 

Флоренский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский и др.). В его основе 

– идея глубокой и неразрывной взаимосвязи Космоса, Земли как ко-

лыбели человечества и самого Человека [4]. 

В менталитете разных народов современного мира возникают 

негативные черты, связанные с возникновением страхов и чувства 

тревоги за свое будущее под влиянием появления глобальных про-

блем и угроз. Возрастание технологической мощи современного об-
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щества приводит к появлению в мировоззрении общества таких тече-

ний, как «технофобия» и «анти-сциентизм». Возрастает чувство тре-

воги в связи с усилением количества кризисных явлений и глобаль-

ных рисков, которые угрожают самому человеческому существова-

нию. В результате в общественном сознании появляется ощущение 

хаоса и неопределенности, что затрудняет поиск путей для преодоле-

ния возникших угроз. Судьба человека и общества все больше начи-

нает зависеть от качества человеческого мышления, мировоззренче-

ских идеалов и способности человека к осмысленной оценке кризис-

ных явлений и поиску подходов к их устранению [3].  

 В настоящее время для России актуальной задачей становится 

создание своей национальной идеологии, которая основана на выборе 

национально-ориентированных социально-экономических и культур-

ных приоритетов и нового вектора ее развития. Российская нацио-

нальная доктрина должна основываться на стратегии оптимистиче-

ского мировоззренческого обоснования ее ценностных установок, 

осознанного выбора подходов к реализации национальных программ 

развития российского общества.  

В качестве ведущих национально ориентированных программ 

модернизации России можно выделить:1) обоснование выбора стра-

тегии устойчивого развития общества, 2) реализация современных 

проектов управления экономикой, культурой и образованием. 3) по-

иск общечеловеческого мировоззренческого идеала развития челове-

чества.  

1. В основе создания стратегии устойчивого развития российско-

го общества лежит философия глобального эволюционизма, включа-

ющая в себя такие научные дисциплины, как теория самоорганизую-

щихся систем, концепция синтетической эволюции, учения о биосфе-

ре и ноосфере и др. Глобальный эволюционизм является ведущим 

подходом к синтезу эволюционных и революционных идей в изуче-

нии процессов модернизации в экономике, политики и культуре с 

учетом влияния природных и антропогенных факторов. В этом каче-

стве он используется для преодоления крайностей в решении кризис-

ных ситуаций в обществе, что находит выражение в столкновении 

идеологий либерализма и консерватизма. 

Либеральная идеология основана на преобладании идеи неогра-

ниченной свободы во все сферах общества как основы революцион-

ных перемен. Консервативная идеология исходит из приоритета идеи 

устойчивого, эволюционного развития общества, политики «тормо-

жения перемен». 
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В российском национальном менталитете стратегия устойчивого 

развития общества присутствует как осознание общественным созна-

нием необходимости опоры на использовании современных мировых 

трендов инновационного развития и широкого применения информа-

ционно-компьютерных технологий.  

Первая тенденция в этом процессе связана с развитием «умного 

производства», в котором «доля знаний» в конечном продукте пре-

вышает материальные затраты во всех звеньях производственной це-

почки. Другая тенденция – основана на идее интеграции «умного 

производства», науки и образования через участие в нем современно-

го грамотного человека, без которого невозможно наукоемкое произ-

водство. Эти глобальные мировые тренды в развитии современного 

общества должны учитываться и при создании идеологии устойчиво-

го развития России и модернизации всех ее социальных институтов 

[2]. 

 Для развития экономики России ценностными приоритетами в 

национальном менталитете должны стать опора на такие отрасли, ко-

торые позволяют привлекать инвестиции и выходить на международ-

ные рынки. Такими отраслями являются экологические ресурсы и 

«зеленые технологии», возобновляемые источники энергии, сфера 

«IT, медицинская техника, строительство ядерных реакторов и др.  

2. Создание национальной идеологии развития России предпола-

гает утверждение в качестве ценностных приоритетов в составе наци-

онального менталитета таких стратегических программ, которые свя-

заны с управлением экономикой, культурой и воспитанием нового 

Человека. 

 В национальном сознании современного информационного об-

щества укрепляются в качестве ценностных ориентиров представле-

ния о важности совершенствования культуры управления в экономи-

ке, политике и образовании с учетом новой информационной реаль-

ности. Осознается важность применения современных социальных 

технологий в образовании, влияния средств массовой информации на 

общественное сознание и поведение личности, а также, формирова-

ния такого типа человека, как «экономический человек» [1].  

3. Духовной основой и ценностным ориентиром национального 

российского менталитета является обоснование престижа России в 

современном глобальном мире на основе выбора общечеловеческой 

идеи при сохранении самобытных национальных ценностей. 

В российском национальном мировоззрении важным ценностным 

стимулом и приоритетом является осознание своей страны как особой 

и уникальной цивилизации в мировом сообществе. Ведущим и объ-
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единяющим «мировоззренческим смыслом» бытия Человека является 

идея гуманизма как вечная общечеловеческая ценность [5]. Важней-

шей установкой национального менталитета является программа раз-

вития общества, ориентированная на существование свободного Че-

ловека и создание цивилизации Духа [6]. 
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Одной из наиболее актуальных философских проблем в социо-

культурной системе современной России является проблема ответ-

ственности. Говоря об ответственности в социально-философском ас-

пекте, мы, прежде всего, имеем в виду ответственность человека, со-

циальных групп перед обществом, государством, природой и т.д. От-

ветственность обусловливает тип мировоззрения и мироотношения 

людей [1]. Высокий уровень ответственности людей, в особенности, 

задействованных в сфере общественно-полезного труда, материально-

го и духовного производства, должен рассматриваться как одно из не-

обходимых условий сохранения национальной духовной безопасности 

[2], устойчивого комплексного развития нашего общества и государ-

ства, сбережения и улучшения состояния окружающей среды. И обще-

ство, и государство должны быть крайне заинтересованы в том, чтобы 

поведение отдельных граждан и групп людей было бы социально от-

ветственным. Государству и гражданскому обществу необходимо при-

держиваться «линии» на формирование и сохранение, как у индиви-

дов, так и в социальных группах устойчивой ответственной установки.  

Такое качество личности, как ответственность перед другими 

людьми, государством, природой и пр., наравне с другими положи-

тельными общественно значимыми качествами, формируется у субъ-

екта [4] не только в результате серьезных, систематических, целена-

правленных индивидуальных усилий, но и благодаря стимулирующе-

му воздействию со стороны социума и государства. Следует отме-

тить, что исследователями, нередко, переоценивается значение госу-

дарственных институтов принуждения к ответственности, в то время, 

как роль институтов образования, воспитания, находящихся в распо-

ряжении государства, недооценивается. Мы полагаем, что на пред-

ставления об ответственности в общественном сознании влияют не 

только издаваемые государством юридические документы или дея-

тельность институтов принуждения, но и, в большей степени, то, что 

происходит в семье, школе, религиозных, культурных, экологических 

организациях [8] и пр.  

Добавим, что кризисы в сфере социальной ответственности, как 

правило, подтверждают тезис об определяющем характере деятельно-

сти государства и общества в этой сфере. В некоторых обстоятель-

ствах влияние отдельных высокопоставленных представителей госу-

дарства, групп чиновников или иных социальных групп в отношении 

рядового человека и гражданина может, в ряде случаев, быть направ-

лено на подавление социально значимых качеств, иметь отрицатель-

ный эффект «в плане» установки субъектов на социально ответствен-
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ное поведение. Тогда дело не обходится без задействования мощных 

средств массовой пропаганды, внушающих населению ложные идеа-

лы социальной безответственности под маской «освобождения лич-

ности» [5], мифического «соблюдения прав человека» и пр.  

Верно, что, с большей вероятностью, социально ответственным 

человек становится, преимущественно, в благоприятствующих этому 

экономических, политических, культурных и иных обстоятельствах, 

нежели в обстоятельствах, которые не способствуют ответственному 

образу действий. Объясняется это, разумеется, не столько «податли-

востью» простых смертных, их «зависимостью» от среды или их не-

готовностью сопротивляться давлению «среды». Причина формиро-

вания и закрепления установки на безответственное поведение, ско-

рее всего, заключается в том, что быть социально ответственным чле-

ном общества и гражданином государства, вообще, даже при под-

держке общества и государства, значительно труднее, чем быть соци-

ально безответственным человеком и гражданином. Безусловно, нега-

тивные стороны данного положения дел усугубляются в случае до-

полнительного отрицательного давления на человека извне.  

Проблемы, порождаемые внезапно и относительно незаметно для 

большинства членов общества взятым курсом на социальную безот-

ветственность людей и групп людей, могут проявиться не сразу, не 

«вдруг». Это особенно отчетливо проявляется в социумах и государ-

ствах, которые обладают довольно большим запасом прочности, 

например, если социум и государство в течение продолжительного 

времени «культивировали» идеалы общественного блага, патриотизма, 

социальной справедливости, коллективизма, долга человека перед об-

ществом, равенства людей, дружбы народов и т.п. Парадокс заключа-

ется в том, что в обществе или государстве с большим запасом проч-

ности труднее изобличить и пресечь появившуюся установку на соци-

ально безответственную деятельность на первых порах ее существова-

ния именно потому, что она не влечет немедленного разрушительного 

эффекта. В распоряжении здоровых сил в обществе в течение продол-

жительного времени не находится убедительных для большинства 

членов общества доказательств пагубности последствий их собствен-

ной социальной безответственности. Если установка на социально без-

ответственную деятельность не пресекается быстро и укореняется, то 

она, разумеется, может привести к печальному результату для обще-

ства, государства, природы, пусть и не сразу, но по прошествии опре-

деленного времени. Далеко не всегда обществу и государству в итоге 

хватает запаса прочности, чтобы справиться с опасностью. Если соци-
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альная безответственность «разворачивается» с размахом, так сказать, 

во всю ширь, то спасать общество, государство, даже «спасаться» в 

индивидуальном порядке, нередко, бывает уже поздно.  

Проблемам, порожденным социальной безответственностью, 

свойственно накапливаться, что особенно заметно в больших масшта-

бах (в масштабах общества, государства, объединений государств и 

пр., в значительном пространственном и временном масштабах и 

т.д.). Какова причина появления установки на социальную безответ-

ственность и овладения ею массами людей? Конечно, можно ограни-

читься констатацией того факта, что опускаться, скатываться вниз, 

зачастую, человеку бывает проще и, нередко приятнее, по крайней 

мере, в начале «пути», чем идти наверх, подниматься. Правда, сказан-

ное выше верно, как правило, только до тех пор, пока нисходящее 

движение не приблизится к финалу или не достигнет своей печальной 

цели. Вдвойне справедливо утверждение о трудности формирования 

качества социальной ответственности личности, если к антиобще-

ственному поведению людей подталкивают некоторые важные госу-

дарственные мужи или влиятельные общественные деятели. Если со-

циально безответственное поведение стимулируют лица, определяю-

щие политику и идеологию государства, «лидеры» общественного 

мнения, в том числе, из-за рубежа, как это было в нашей стране в 90-е 

годы прошлого века. Следы произошедшей тогда катастрофы ведут в 

сегодняшний день. Например, в России «исключили понятие «идео-

логия» из Конституции. Но это нонсенс уже по определению. Если 

речь о государстве, оно не может быть вне идеологии» [6] - говорит 

ведущий отечественный социолог, академик М. Горшков. Принцип 

ответственности должен стать одним из краеугольных камней рос-

сийской государственной патриотической идеологии, системы госу-

дарственного управления [3]. 

 «Конечно, ответственность – это серьезное бремя, ноша. Как 

показывает практика, только на основе ответственности достигаются 

позитивные результаты в работе. Быть ответственным – эта позиция 

требует от человека активного социально-нравственного и волевого 

усилия» [7, с.218]. Исследование проблемы формирования качества 

ответственности будет способствовать дальнейшему позитивному 

продвижению в направлении решения сложной социально-

философской проблемы ответственности в нашей стране в целом. 
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го времени она не была предметом мысли, поскольку в ее интерпре-

тации, прежде всего, исследовались экономические, политические и 

военные стороны национальной безопасности государства. 

В настоящее время в отечественной научной литературе духов-

ная безопасность начинает рассматриваться в качестве ведущего фак-

тора сохранения национального суверенитета и культурной идентич-

ности России. И хотя «духовная безопасность» до сих пор не получи-

ла развернутого всестороннего научного обосновани, его введение в 

отечественную науку детерминировано потребностью в продуциро-

вании и трансляции ценностей, которые могут стать базой консоли-

дации современной России в условиях системного кризиса.  

В концептуальном пространстве исследования духовной без-

опасности сложился ряд подходов. Одни исследователи анализируют 

духовную безопасность с точки зрения государствоцентристского 

подхода, понимая под ней состояние защищенности существенно 

важных для жизни и развития интересов государства в простренстве 

духовной культуры от внутренних и внешних угроз [1]. 

Другие исследователи интерпретируют духовную безопасность 

как такое качество общественного субъекта – индивида, общества, 

нации власти, которое обеспечивает их бытие, функционирование и 

развитие. С этой точки зрения внимание авторов, прежде всего, уде-

ляется культурно-цивилизационному развитию общества, и особенно, 

его сохранению и воспроизводству его идеалов, идей и ценностей [2]. 

В настоящее время в отечественной науке ведущим стал инте-

гративно-комплексный подход к анализу духовной безопасности, ко-

торый позволил изучать ее в трех аспектах: как способность лично-

сти, общества и государства сохранять и развивать позитивную сози-

дательную духовность; как состояние защищенности жизненно важ-

ных интересов и потребностей личности, общества и государства; как 

систему отношений между субъектами общественной жизни, обеспе-

чивающую благоприятные условия для духовной жизни и духовного 

развития [3].  

Подчеркнем, что духовная безопасность ислледуется, главным 

образом, как одна из форм национальной безопасности, которая вы-

ступает как «состояние защищенности духовной сферы современного 

российского общества, которая включает в себя культурную, идеоло-

гическую, информационно-психологическую, научную, образова-

тельную и религиозную безопасности как её подвиды и характеризу-

ется соблюдением интересов личности, общества и государства...» [4, 

с. 21]. 
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С точки зрения исследователей серьезным вызовом для духов-

ной безопасности современной России стала массовая культура, ори-

ентированая на подражание наиболее примитивным образцам запад-

ной популярной культуры: «телевидение, пропагандируя и навязывая 

населению массовую культуру, предопределяет тем самым его жиз-

ненные горизонты, занижает и примитивизирует культурные потреб-

ности... Отсутствие воспитательного противодействия разлагающему 

влиянию СМИ усугубляет нравственные проблемы общества на всех 

уровнях, во всех социальных слоях» [5, с. 33]. 

Ряд исследователей выражает тревогу в связи с влиянием на мо-

лодое поколение. Особенно в последние годы средства массовой 

коммуникации и информации стали инструментом деструктивной со-

циализации и культурации. В связи с этим предельно обострилась 

проблема защиты сознания молодого человека, что осознанно педаго-

гами, философами, политиками в ряде стран современного мира. Так, 

уже с начала 1990-х годов в ряде европейских стран для этих целей 

введены программы всеобщего массового медиаобразования. Тогда 

как в России такого распространения медиаобразование пока не по-

лучило, хотя востребованность этого возрастает с каждым годом. Ме-

диаобразование, как показывает практика, может и призвано выпол-

нить функции социализации и регуляции мышления и поведения мо-

лодежи в современном обществе.  

Так, А.В. Федоров полагает, что медиаобразование представляет 

собой «процесс развития личности с помощью и на материале средств 

массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры 

общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, кри-

тического мышления, умений полноценного восприятия, интерпрета-

ции, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам 

самовыражения при помощи медиатехники» [6, с. 41]. 

Тогда как М. Маклюэн подчеркнул, что: «Чтобы быть по-

настоящему грамотным, надо быть грамотным в мире медиа...» [7, с. 

43]. И последующие десятилетия подтвердили правомерность его по-

зиции [8]. Медиаобразование влияет на развитие культуры человека, в 

результате чего его потенциал в стратегиях обеспечения духовной 

безопасности России возрастает. С его помощью представляется поз-

можным анализировать 1) получаемую информацию, рефлексируя ее 

содержание, направленность, задачи информирования; 2) интегриро-

вать информацию по определенным характеристикам; 3) транслиро-

вать визуальные образы в вербальные знаковые системы; 4) объяснять 

те или иные суждения или умозаключения; 5) критически относиться 
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к получаемой информации; 6) расширять пространство коммуника-

ций, осваивая многообразие ее форм с помощью новейших информа-

ционных технологий.  

Таким образом, медиаобразование выступает востребованным и 

необходимым элементом в современной российской социокультурной 

ситуации, что актуализирует вопрос о его дальнейших исследованиях 

в аспекте обеспечения духовной безопасности [9].  
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Аннотация. В статье рассматривается философский, культур-

ный и исторический аспекты японской национальной религии – син-

тоизма. Целью исследования является поиск решения проблемы гар-

монизации системы отношений человек – общество – природа в со-

временном мире.  

Ключевые слова: японская культура, мифология, синтоизм, 

экология человека, природа, культура. 

 

 Культуры многих стран и народов длительное время формиро-

вались под влиянием множества факторов, включая взаимопроникно-

вения мифологических образов, художественных, философских идей 

и социокультурных пространств друг в друга, их ассимиляцию. Одна-

ко Япония, которая на тысячелетия была отрезана от остального мира, 

сегодня в этом отношении представляет особый интерес, поскольку 

сохраняет в структурах современного сознания и самые древние ми-

фологические и религиозные идеи, которые могут многое рассказать 

о менталитете и истории ее субъектов.  

Синтоизм – национальная религия Страны восходящего солнца, 

тесно связана с мифологями древней Японии, корни которой уходят в 

глубокую древность. В Японии на протяжении ее исторического раз-

вития не возникало единой религии, однако существовали тысячи 

разнообразных местных верований, которые в VIII веке по государ-

ственному заказу были собраны со всех земель и сведены в единые 

хроники. К таким Хроникам относятся «Кодзики» («Записи о деяниях 

древности») и «Нихонги» («Анналы Японии»). «Кодзики» были напи-

саны на японском разговорном языке, а «Нихонги» - официальным 

стилем с помощью китайских иероглифов.  

Дословно «синто» означает «путь богов». Выбор слова «путь» 

обоснован тем, что Синто, в отличие от Христианства или Ислама, не 

является учением и не имеет своего основателя. Священные писания 

и не были нужны Синто: люди из поколения в поколения в устной 

форме передавали потомкам информацию в виде мифов. 

mailto:mio_evil@mail.ru
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Японская мифология охватывает события от сотворения мира и 

эры божеств – ками - до начала правления их потомков – императо-

ров. Первые мифы рассказывают о создании мира. Однако синто не 

уделяет особого внимания сотворению мира: в «Кодзики» миф о со-

творении мира отсутствует вовсе, а в «Нихонги» присутствует упро-

щенная его версия, заимствованная из Китая. Гораздо более полно и 

подробно в хрониках описано сотворение Японии и рождение япон-

ских богов. Из них наибольший интерес представляет важнейшая для 

древних японцев божественная пара – Идзанаги, т.е. «Влекущий к се-

бе» и Идзанами - «Влекущая к себе», от брака которой на свет роди-

лись острова и множество новых божеств. Подчеркнем, эта идея се-

годня отвечает эко-антропологической направленности и установке 

науки на поиски единых универсальных оснований связи человека, при-

роды и культуры.  

На примере Идзанаги и Идзанами наглядно прослеживаются ос-

новы гаромнизации мира человека и природы, а также проясняются 

представления древних японцев о жизни и смерти. Идзанами произ-

водит на свет множество божеств, а также острова, горы и природу, 

однако последний ее ребенок, бог огня, опаляет чрево матери при 

рождении, и она умирает, отправившись в страну Мрака Еми - япон-

ский загробный мир. Неспособный смириться с ее смертью, Идзанаги 

живым отправляется в Еми вслед за ней и находит там свою люби-

мую. Она говорит ему, что не может вернуться без разрешения упра-

вителей Еми и наказывает дожидаться ее, однако Идзанаги нарушает 

обет и зажигает факел. Перед ним предстает разлагающаяся разгне-

ванная нарушением обета жена, от которой в ужасе он спешит 

скрыться. Преследуемый насланными Идзанами обитателями Еми, 

Идзанаги бежит и, покинув Страну Еми, заваливает вход скалой. Стоя 

по обе стороны от скалы, супруги производят бракоразводный про-

цесс. Идзанами обещает в отместку ежедневно забирать по тысяче 

людских жизней, Идзанаги – что ежедневно будет рождаться полторы 

тысячи детей.  

«Стоит отметить, что три потусторонних мира древнего японца 

– Равнина Высокого Неба, Страна мертвых и Иной мир – обладают 

свойствами мира земного и взаимопроникают друг в друга. Мир 

умерших предков не был отделен от мира живых непроницаемой сте-

ной. В синтоистском сознании мир слит с человеком. Смена жизни и 

смерти воспринимается не как окончательная черта, а как переход… 

из домашнего мира во внешний. В этом смысле божества ками не 
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рождаются и не умирают, а приходят и уходят в положенное время». 

[1]  

Вернувшийся из Ёми Идзанаги смывает с себя всю скверну осо-

бым ритуалом. Из его одежды, украшений и капель воды с тела рож-

даются новые божества. Самая почитаемая из них – богиня Солнца 

Аматерасу, прародительница японского императорского рода. Сами 

японцы называют свою страну Ниппон – истоком Солнца, или Стра-

ной Восходящего Солнца. «Мифы – это попытка осознания мира и 

места человека в мире разумом, не обремененном поиском излишней 

логичности и последовательности. Здесь правят бал скорее чувства, 

нежели идеи, и наиболее подходящий для их воплощения язык – это 

язык образов, а не концепций» [2]. Синтоизм здесь нельзя понять 

только логически, но его можно прочувствовать. Он – то, как мир 

чувствовали люди, живущие в глубокой древности, окруженные при-

родными условиями, которые, надо сказать, в Японии очень суровы: 

вечные землетрясения, цунами и извержения вулканов происходили и 

происходят там с незавидной регулярностью.  

Первая неписанная установка синто - забота о преемственности 

поколений, стремление оставить после себя кого-то, кто продолжит 

дело родителей, общины, продолжит традиции. Синто оказала огром-

ное влияние на создание морали коллективизма, уважения к старшим 

и клановости, так как божества покровительствуют не человеку как 

личности, а всему роду в целом, всей местности в целом, всем пред-

ставителям професии в целом. Пришедшее из Китая Конфуцианство 

только закрепило «сыновнюю почтительность» и «социальное пове-

дение» японцев. 

Вторая неписаная установка синто - почитание природы, непри-

чинение ей вреда. Согласно синто, боги родили не только людей, но и 

все, что есть на земле. Таким образом, природные объекты приравни-

ваются к людям и обладают душой. Причем если, например, у древ-

них славян «душа», или «дух», - это непременно атрибут живого су-

щества («душа» от «дышать», «дыхание»), то в Японии «душой» (та-

ма) обладают и реки, и камни, и все, что вызывает трепет.  

Такие этические категории, как добро и зло, отсутствуют в сво-

ем абсолютном проявлении в синто. Вместо них в древности суще-

ствовали термины, которые указывали на наличие или отсутствие 

практической полезности: хорошо и плохо. Понимание истины в син-

то строится на том, что ценности мира переменчивы. Например, по 

синтоистской этике, обладание большим богатством, секс, даже убий-

ство не рассматриваются как абсолютное зло. Убийство может быть 



613 

благом в случае, если человек заслужил смерти. Сексуальные отно-

шения не считаются чем-то неправильным и предосудительным, по-

тому что служат продолжению рода, а непрерывность рода – крае-

угольный камень синто, так как люди не сотворены, а рождены бога-

ми. У каждого японского рода есть божество-предок.  

Главным в духовной жизни японской общины было выполнение 

ритуалов. Центральное понятие синто касаемо ритуала – это чистота, 

необходимая для общения с богами, причем чистота как духовная, так 

и физическая, поэтому перед посещением божества в храме всегда 

совершают омовение рук и рта. 

Нечистота - это смерть, кровь и любая грязь. При возникнове-

нии нечистоты ее необходимо устранить с помощью очищения или 

поста. Людей, у которых в семье кто-то умер, определенное время не 

допускают до посещения храма и императорского дворца. Не допус-

кают до посещения храма и людей с ранениями, а также женщин, у 

которых идут месячные. Нечисто и само рождение, потому что оно 

связано с кровью. Для синто важна целостность и чистота тела или 

помещения. Поскольку в синтоизме грязным считается все, связанное 

с кровью и смертью, нишу связанного с загробным миром взял на се-

бя буддизм. 

В синтоизме, в отличии от христианства, нет такого понятия, 

как врожденный грех. Человек изначально безгрешен, и мир, в кото-

ром он живет, также прекрасен, ибо это мир ками. Иными словами, 

зло не присуще человеку и миру - оно всегда вторгается извне. Со-

блазны и злые помыслы являются из мира тьмы, приносимые злыми 

духами. Зло - это недуг, временная болезнь. Душа человека чиста и 

безгрешна, но его плоть и чувства подвержены соблазнам. Человек 

творит зло, когда чувствует себя подавленным и потерянным. 

Синто - не только ритуалы, отправляемые японцами в храмах и 

святилищах, но и путь, с которым они идут по жизни. «Коммерческая 

и промышленная деятельность, производство пищи, шитье одежды и 

строительство приютов, всестороннее развитие культуры и стремле-

ние сделать мир счастливее – все это имеет прямое отношение к ка-

ми… Те люди, которые делают кого-то счастливей, тем самым спо-

собствуют достижению счастья во всем обществе... Синтоизм не при-

зывает отказываться от материальных ценностей и не рассматривает 

желание обладать вещами как безусловное зло… если стремление об-

ладать материальными ценностями связано с ками или способствует 

благу общества, оно поощряется и благословляется ками» [3]. 
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Синтоизм можно назвать религией, которая нацелена на созда-

ние гармонии человека с миром, с природой и обществом, что соот-

ветствует востребованной в современном мире логике Возрождения-

XXI [4]. Сегодня японцы воспринимают ритуалы и праздники синто, 

прежде всего, в качестве культурных традиций, а не религии, и их 

национальные синтоистские праздники проходят красочно, сопро-

вождаются шествиями, фейерверками, костюмированными парадами, 

спортивными состязаниями и поеданием сладостей.  

В этическом плане синто позволяет человеку руководствоваться 

собственной совестью, а не слепо следовать предписаниям. В синто-

изме у любого человека вне зависимости от его моральных качеств 

общая посмертная участь – стать одним из ками-предков своего рода, 

а для выдающихся людей – стать общенациональным божеством 

(синтоизм – национальная религия). Синтоизм является ярким приме-

ром того, насколько развитую цивилизацию может построить обще-

ство, отправляющее языческие культ в современном мире, и насколь-

ко гармонично такая цивилизация может сосуществовать с природой. 

Япония входит в двадцать самых экологически чистых стран в мире, 

несмотря на то, что на небольшой островной территории проживает 

почти 130 млн. чел. [5]. Таким образом, освоение культурного про-

странства Земли включает в себя своеобразные японские образы, ми-

фологические и философские идеи, востребованные сегодня в пер-

спективе гармонизации мира человека, природы, общества и культу-

ры, важные для решения проблемы экологии человека [6]. 
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Аннотация. в данной статье рассматривается проблема этно-

конфессиональных противоречий на фоне активизации процессов 

глобализации. Регион выбран не случайно, потому что именно на Се-

верном Кавказе в условиях полиэтноконфессионального социума этот 

процесс проходит наиболее остро, так как в регионе смешались гео-

политические, цивилизационные, этноконфессиональные, этнокуль-

турные проблемы и противоречия. Одновременно в Российской Фе-

дерации в настоящее время идет процесс формирования общенацио-

нальной идентичности. 

Ключевые слова: глобализация, идентичность, этнос, конфес-

сия, социум, Северный Кавказ, Республика Дагестан, Чеченская Рес-

публика. 

Глобализация стала наиболее зримым явлением и показателем 

вступления современного мира в качественно новую стадию своего 

развития. Глобализация охватила практически все сферы жизни об-

щества, начиная с экономической и заканчивая духовно-нравственной 

и социокультурной сферами [1, с. 82]. 

Культурное многообразие России представляет собой сумму эт-

нических и конфессиональных идентичностей более 100 народов, 

проживающих на территории страны. Феномен современного россий-

ского самосознания возник на основе межэтнического, межконфесси-

онального и межкультурного взаимодействия и взаимовлияния, име-

ющего многовековую историю. В России сегодня на государственном 

уровне предпринимаются попытки сформировать единую общенаци-

ональную идентичность различными средствами. Эта тенденция ха-

рактерна не только для России [2, с. 4]. 

Глобализация и локализация представляют собой две диалекти-

ческие тенденции единого развития мира. Человечество на рубеже 

третьего тысячелетия охвачено новой волной трансформаций, межци-

вилизационных конфликтов, акций международного терроризма. Для 

современного мира характерны параллельные процессы интеграции и 

дезинтеграции. Г.И. Юсупова рассматривает, с одной стороны, глоба-

лизацию как фактор объединения, расширения общих тенденций в 

mailto:ahmed020895@mail.ru
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социально-экономической, политической и духовной сферах, инфор-

мационных и коммуникационных технологиях, общественном созна-

нии. С другой стороны, глобализация как сложнейший процесс всех 

общественных трансформаций не может не сопровождаться столкно-

вением интересов, усилением противоречий. Глобализация угрожает 

этнокультурной независимости и безопасности стран и народов [3, с. 

67].  

Перспективы развития любого государства, в том числе и Рос-

сии, не столько определяются успехами в каких-то отдельных обла-

стях, технологий, столько зависят от степени эффективности иннова-

ционных механизмов взаимодействия в обществе политических, 

культурных, духовных ценностей, включая религию и религиозные 

традиции. Происходящие в России трансформационные процессы яв-

ляются следствием глобальных геополитических, экономических, по-

литических, социальных, культурных, экологических, информацион-

ных изменений в мировом пространстве. Поэтому общероссийская 

идентичность весьма затруднительна вне цивилизационного контек-

ста. Современное российское социокультурное пространство истори-

чески складывалось в результате синтеза многих цивилизационных 

этноконфессиональных и этнокультурных традиций. В настоящее 

время в Российской Федерации проживает более 100 национально-

стей. Специфика ситуации состоит в том, что на долю русского наро-

да приходится 81%, а лишь 19% - на все остальные. В постсоветский 

период стихийно сформировалась впечатляющая по своим масштабам 

религиозная инфраструктура. Абсолютно и с большим отрывом лиди-

руют Дагестанское нагорье и Карачаево-Черкесия (карачаевские рай-

оны). Православный пояс отстает по обоим показателям в разы (Кара-

чаево-Черкесская Республика) и в десятки раз (Республика Дагестан). 

Сверхрелигиозные центры включают также Чеченскую Республику и 

Республику Ингушетию.  

За последние годы в мире, в том числе и в России, интерес к ис-

ламской проблеме значительно возрос. Он обусловлен крупномас-

штабными процессами, происходящими в современном арабо-

мусульманском мире. Ислам играет активную роль не только в урегу-

лировании региональных событий, но и оказывает значительное вли-

яние на мировую геополитическую картину. Наиболее конфликтоген-

ный характер этноконфессиональные отношения на Юге России но-

сили в 90-е годы XX века. Взаимоотношения между народами России 

носили сложный и противоречивый характер. Осложнению ситуации 

способствовала нестабильность политического правления, социально-
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экономические и социокультурные трансформации, которые носили 

неуправляемый и непредсказуемый характер. Этническая и религиоз-

ная мобилизация развивается в условиях глобализации как ответ на 

условия, угрожающие самосохранению этносов и конфессий, который 

является попыткой не допустить их растворения в универсальном по-

литико-правовом, социально-экономическом и культурном простран-

ствах, когда эволюционный путь развития ведет к утрате этнической 

и религиозной идентичности. Ярким примером может служить Се-

верный Кавказ, где отдельные народы претендуют на роль лидеров, 

стремясь поглотить или свести к минимуму значение своих собратьев 

по северокавказскому сообществу. Их действия в последние десяти-

летия приобрели ярко выраженные этноцентрические черты. Можно 

также выделить такие характеристики этноцентризма, распростра-

ненные в современном северокавказском социуме, как этноэгоизм, 

этнофобия, бытовой шовинизм, национализм, этносепаратизм. В то 

же время при всем единстве перед Северо - Кавказским Федеральным 

Округом проблем и перспектив развития, следует выделить достаточ-

но широкий диапазон различий между его субъектами и населяющих 

их народами. Отметим, прежде всего, природно-географические раз-

личия, наличие природных ресурсов, транспортная инфраструктура, 

интеллектуальный потенциал, уровень занятости населения, доходы и 

уровень прожиточного минимума населения, экономический потен-

циал и т.д. Именно поэтому Северный Кавказ сегодня отличается вы-

соким динамизмом геополитических процессов, что обусловлено объ-

ективными факторами, среди которых аналитики выделяют, как пра-

вило, важное геополитическое положение региона, чрезвычайно 

сложный этноконфессиональный состав населения, особенности эт-

норегиональной идентичности, нестабильную социальную и обще-

ственно-политическую обстановку. В последние десятилетия возрос-

ла роль Северного Кавказа на геополитическом и цивилизационном 

уровнях. Интегральный анализ данной проблемы позволяет нам сде-

лать вывод, что в регионе смешались геополитические, цивилизаци-

онные, этноконфессиональные, этнокультурные проблемы и противо-

речия. Такое тесное соприкосновение и взаимовлияние двух религий 

и миров – мусульманского и христианского определяет специфику 

геополитического анализа региона, которая должна быть учтена при 

проведении государственной национальной политики [4, с. 152]. 
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Аннотация. Автор рассматривает этнокультурные ценности как 
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каждого человека и общества в целом. 
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Социализация личности представляет собой процесс усвоения 

индивидом знаний, норм, ценностей, образцов и навыков поведения, 

которые позволяют ему существовать в качестве полноправного чле-

на общества. При этом формирование картины мира в сознании лич-

ности связано в первую очередь с теми этнокультурными ценностями, 

выступающими в качестве своеобразного кода, влияющего на его ду-

ховную безопасность. Вопросы, связанные с безопасностью личности 

и общества актуальны в современном научном дискурсе. 

В культуре каждого этноса исторически сложился социокуль-

турный опыт, передающийся от старшего поколения младшему. 

Настоящий период развития человечества, характеризующийся гло-

бализационными, миграционными процессами, направленными на 

стирание границ и различий между этносами вызывает справедливую 

обеспокоенность, связанную с духовной безопасностью. На наш 

взгляд, потенциал этнокультурных традиций: идеи добра, диалога, 

уважения, содружества - того, что может содействовать формирова-
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нию культуры, гуманного отношения друг к другу и природе, являет-

ся основой стабильного развития и безопасности как отдельно взятой 

личности, так и общества в целом [1]. 

Духовность и нравственность - два близких понятия. Человек 

обретает духовность проходя сложный путь. Его можно представить, 

как диалектический процесс борьбы в человеке небесного и земного, 

добра и зла. Личность не усваивает смысл жизни в готовом виде. Для 

каждого отдельно взятого человека смысл жизни может быть выстра-

дан и пережит лишь в радостях и страстях личного жизненного опы-

та. Опыт жизни каждой личности неповторим и в этом его уникаль-

ность, именно поэтому и смысл жизни для каждого человека индиви-

дуален. Для кого-то важна материальная составляющая жизни, глав-

ная ценность для него – деньги, поклонение кошельку. Кто-то нахо-

дит смысл жизни в служении людям; кто-то выбирает для себя свет-

ский путь обретения смысла, а кто-то путь религиозного опыта. По-

этому, представляется, что нет бездуховных людей. Бездуховность – 

модный сегодня термин для обозначения непростой духовной ситуа-

ции нашего времени – означает не отсутствие духовности. Бездухов-

ность означает направленность смысловыраженных ориентаций на 

нравственный «низ», а не на нравственный «верх». Бездуховность – 

это духовность со знаком «минус». Духовность консервативна не по-

тому, что она не умеет приспособиться к текущему моменту, а потому 

что в духовности сублимирован исторический опыт человечности.  

В контексте рассматриваемой проблематики следует отметить тот 

факт, что специфика процесса социализации зависит от региона, от той 

конкретной социокультурной среды в которой формируется и развива-

ется личность. В условиях декаданса, связанного с поведением челове-

ка, с его отношением к миру важно подчеркнуть стремление многих 

представителей современной молодежи обнаружить этнокультурные 

ценности, духовные скрепы, регулирующие социальные связи. Так, в 

чеченском обществе регулятором нравственности личности выступают 

традиционные социальные институты «нохчалла» и «къонахалла». 

Квинтэссенцией развития личности в каждом обществе является 

уровень ее нравственного развития, духовность, выражающаяся в от-

ношении к себе, окружающим людям, к миру. «Нохчалла» в переводе 

с чеченского языка означает чеченскость, а «къонахалла» близко к 

понятию благородство. Данные кодексы являются отображением эт-

нической идеологии и нравственно аргументированного поведения 

человека. В этических кодексах находят отражение практически все 

стороны жизни общества: уважение к старшим, забота о младших, 

взаимоотношения в семье, межличностное общение и т.д.  
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Этнокультурные ценности чеченцев охватывают все, что непо-

вторимо, ценно, полезно, выразительно, священно, является приме-

ром для подражания, облагораживает человека, направляет его на 

праведный путь и способствует созданию шедевров. Они находятся в 

постоянном движении и изменяются в зависимости от условий эко-

номического, политического, социального развития этноса. Этно-

культурные ценности выработаны общественным национальным со-

знанием чеченцев и отображают национальное мировоззрение, а так-

же потенциала личностей-символов как идеальных представителей 

этноса [2]. 

Такие этнокультурные ценности чеченцев, как свобода, сила ду-

ха, честность, благородство, самоотверженность, справедливость во 

все времена служили мерилом духовного роста личности человека. В 

чеченском обществе существует нравственная иерархия, характери-

зующая уровень духовности человека. Критерии определения нрав-

ственности – поступки и действия человека, направленные на гармо-

низацию взаимоотношений внутри общества. 

Этнокультурные ценности чеченцев можно условно разделить на 

несколько групп. Первая группа включает ценности, отображающие 

человечность личности, определенный набор индивидуальных качеств. 

На формирование человечности, в первую очередь, оказывает влияние 

семья, семейное воспитание. Вторая группа объединяет ценности, ха-

рактеризующие личность как представителя того или иного этноса, его 

этническую идентичность. Человек как представитель этноса, опреде-

ленной культурной общности несет ответственность за поведение в 

условиях инокультурной среды. Третья группа аккумулирует ценно-

сти, определяющие моральный уровень личности. Каждый человек в 

чеченском обществе стремится достичь наивысшего звания «къонах», 

идеальная, совершенная личность, в определенном смысле аскет. 

Къонах в чеченском понимании сын страны, народа, благородный 

муж, берущий ответственность за судьбу народа, отчизны.  

Таким образом, этнокультурные ценности как совокупность 

традиций, представлений, определённых коммуникативных моделей 

являются основой духовной безопасности каждого человека и обще-

ства в целом. Именно концепт национального несет на себе смысло-

вую нагрузку в определении особенностей народа, ценностных основ 

его ментальности. В этом смысле значение этнокультурного потенци-

ала для духовной безопасности личности вытекает из универсально-

сти этноэстетического, проявляющегося во взаимоотношениях чело-

века с природой, национальным искусством, обществом, с самим со-

бой и охватывает всю сферу сознания и деятельности.  
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Аннотация - В статье раскрывается проблема формирования 

общества потребления и его последствий. Анализ проблемы строится 

на выделении основных этапов и факторов формирования общества 

потребления, исследовании его влияния на социальное развитие и бу-

дущее человечества.  
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Анализируя историю социально-философских и экономических 

учений, прослеживается особый взгляд на проблему потребления. Ес-

ли до XX века «потребление» было преимущественно экономической 

категорией, и его изучением занимались ученые-экономисты, то уже с 

начала прошлого столетия можно заметить всё больший интерес к 

этой проблеме философов, социологов, культурологов и т.д. Особое и 

пристальное внимание к теме проявилось в исследовательской лите-

ратуре с появлением концепта «общество потребления», служащего 

для определения человеческого сообщества, в котором потребление 

не просто играет решающую роль, не просто служит мерилом для 

разделения на сословия и страты, но является определяющим самой 

сути и существования общества. 

Формирование такого типа общества прошло длинный путь сво-

его формирования: некоторые исследователи считают началом его за-
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рождения 16-18 в.в., которые были отмечены потребительскими рево-

люциями [1;2]. К XX веку наметился новый скачок в развитии про-

цесса общественного потребления, связанный с развитием массового 

производства и массового потребления. Своеобразным катализатором 

этого процесса стало явление фордизма, возникшего в начале XX века 

и приведшего к фундаментальному смещению рынка от элитарного к 

массовому. Это позволило сформироваться новому типу потребителя, 

не ограниченного социальными предрассудками своего класса. Ха-

рактерные черты этого нового этапа, сопряженного со стремительным 

развитием массового производства-потребления были отражены в 50-

60е годы XX века в западной науке в появившихся концепциях «об-

щества потребления» таких авторов, как Ж. Форрестье, Р. Арон, Дж. 

Гелбрейт, У. Ростоу, Э. Фромма, Ж. Бодрийяра и др.  

Одни исследователи положительно характеризуют этот этап в 

развитии человечества, считая, что переход в постиндустриальную 

эру всеобщего потребления сделает жизнь не только более комфорт-

ной, удовлетворяющей разнообразные потребности людей, но и со-

здаст условия, хорошую базу для духовного развития человечества, 

освободившегося от пут борьбы за свое материально-

физиологическое выживание. Другие указывают на угрозы, таящиеся 

в нарастающей установке к потреблению, которая в постсовременном 

обществе принимает всё более символический характер. Сбываются 

пессимистические предсказания известного философа Э. Фромма, из-

ложенные в его произведении «Иметь или быть?» еще в 1976 году [3]: 

развитие сферы потребления в современном социуме служит не инте-

ресам человека и его всестороннему развитию, а системным потреб-

ностям капиталистического общества. Таким образом, гуманистиче-

ский, духовный подход в этой сфере заменяется социально-

экономическим, требующим индивида с определенными характери-

стиками потребителя: это человек, руководствующийся сиюминут-

ными желаниями, эгоистичный, стремящийся сделать окружающий 

мир, включая и самого себя, своей собственностью. Этот тип человека 

постсовременного общества, зараженного «товарным фетишизмом» 

(по выражению К.Маркса), весьма распространен и узнаваем сегодня. 

Главенствующую роль потребления в современном обществе 

поддерживают следующие факторы: 

1) Массовое производство товаров и услуг обеспечивает прием-

лемую цену на них для потребителей. В таком обществе демаркаци-

онная линия между производством и процессом потребления размы-

та, а активное потребление становится продолжением производства.  
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2) Широкое распространение кредитов «как дисциплинирован-

ного процесса вымогательства сбережений и регулирования спроса», 

по мнению Ж.Бодрийяра, становится одним из главных условий раз-

вития общества потребления. 

3) При переходе к обществу потребления экономика становится 

единым целым с культурой, а процесс потребления приобретает куль-

турно-символический характер с помощью рекламы, СМИ, диктатуры 

моды и т.п. Массовая культура и массовое потребление уже суще-

ствуют не параллельно, а пересекаются. Культура всё больше ком-

мерциализируется и превращается в сферу потребления услуг и фор-

мируемых ценностей. 

4) Развитие маркетинга идет по пути выявления производителя-

ми потребительских предпочтений, психологических особенностей 

целевых групп, влияния на формирование «нужных» потребностей и 

нужд с целью увеличения масштабов продаж. Список «необходимых» 

покупок бесконечен, спрос ненасытен, расставание с вышедшими из 

моды вещами упрощено. 

Всё это не оставляет надежд на выход из этого замкнутого круга 

потребительской антикультуры и создает опасность духовной без-

опасности человечества. Основополагающей задачей будущих поко-

лений должно стать прививание молодежи экологической культуры 

потребления [4; 5], навыков духовной экологии, способных прекра-

тить процесс превращения человека в «машину потребления», не спо-

собную решать смысложизненные вопросы своего социального бытия 

[6]. Осознание опасности безвозвратной духовной и экологической 

деградации человечества и окружающей среды способно осуществить 

гуманистическую переориентацию с позиции Собственника на статус 

Личности, открытой проблемам окружающего мира и заинтересован-

ной в духовном и социальном прогрессе и саморазвитии [7]. 
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Человечество с самых ранних этапов развития цивилизации 

мечтало, и мечта как форма духовной свободы, мира духовной без-

опасности и сегодня является условием прорыва к новым горизонтам 

бытия [1]. Люди всегда мечтали и мечтают о лучшем будущем, о 

счастливой судьбе, где появится возможность осуществить высокие 

идеалы и избавиться от угнетения, ограничения прав и свобод. 
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Начиная с эпохи античности стали зарождаться утопические 

учения, такие как платоновская модель идеального государства, 

утверждавшая «рабовладельческий коммунизм» и осуждавшая част-

ную собственность. Позднее, утопические концепции, в которых и 

идеалом было общество, построенное на принципах равенства по-

требностей всех людей их способностей, развивали в своих работах 

«Утопии» Томас Мор, в «Городе солнца» Томмазо Кампанелла, «Но-

вой Атлантиде» Ф.Бэкон.  

Именно Томасом Мором в XVI в. было введено в научный обо-

рот и само слово утопия, которое в переводе с греческого означает 

«место, которого нет» [2].  

Но в первой половине XIX столетия движение за осуществление 

общественных идеалов на этой основе возглавили мыслители, в числе 

которых, прежде всего, были Анри Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт 

Оуэн, которые развивали проекты социализма, не опираясь на необ-

ходимые и достаточные научные основания. Но они мечтали и вери-

ли, что наступит общественный порядок, который принесет счастье 

всем членам общества. Выражая мысли и мечты трудящихся, они вы-

ступали с резкой критикой капитализма, обличая его недостатки.  

Одной из центральных фигур в философии социалутопизма был 

французский мыслитель Анри Сен-Симон. Автор «Писем Женевского 

обитателя к современникам» (1803), «О промышленной системе» 

(1821), «Катехизиса промышленников» (1823-1824). придерживался 

мировоззрения гуманизма. Перспективы общества он связывал с раз-

витием науки и культа ученых: «Что может быть прекраснее и до-

стойнее человека, чем направлять свои страсти к единственной цели 

повышения своей просвещенности!» [3]. Эта мысль о развитии науки, 

об истинном просвещении всех людей и сегодня оказывается очень 

актуальной для всего совремаенного мира [4]. 

А.Сен-Симон отказался признавать капитализм как обществен-

ный строй и подверг его критике, утверждая, что ему на смену придет 

новой строй, где главной ценностью будет сотрудничество. Это воз-

можно на основе развития «общества индустриалов», где ликвидиру-

ются все формы экономической и политической власти собственни-

ков, но частная собственность сохранится. Он полагал, что необходи-

мо установить общественный контроль над частной собственностью. 

Общество Сен-Симон разделял на два класса – праздных собственни-

ков и трудящихся индустриалов. Первый – это крупные землевла-

дельцы, собственники, которые не принимают участия в экономиче-

ском процессе. Трудящиеся индустриалы – все остальные, до 96 про-
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центов населения Франции. Причем, это субъекты, которые заняты в 

какой-либо сферы общественно полезной деятельности – такие как 

рабочие, крестьяне, фермеры, купцы, банкиры, люди науки.  

Правительство, с его точки зрения, – это просто внешняя обо-

лочка, которая не несет за собой никакой пользы обществу, и люди 

жили бы не хуже без правительства вообще, а с исчезновением про-

мышленников, трудящихся, крестьян, банкиров, врачей общество ли-

шилось бы опоры, потому что именно их работа является необходи-

мой и приносит пользу. По мнению Сен-Симона, именно в их руках 

сосредоточена истинная власть. Политика не исчезнет, а изменит свой 

смысл, она будет наукой, задачи которой связаны с анализом самого 

конструктивного для всех сфер производства качества. А функции 

правительства будут сведены к тому, чтобы «оградить работающих от 

непродуктивных действий праздных людей и обеспечить им охрану и 

свободу в их производственной деятельности» [5]. 

Новым, лучшим строем он считает индустриализм - общество, 

построенное на интересах индустрии, которая является главным ис-

точником всех богатств, поэтому важнее всего, по его мысли, разви-

вать промышленность. 

 «Лучшее общественное устройство – это то, которое делает 

жизнь людей, составляющих большинство общества, наиболее счаст-

ливой, предоставляя им максимум средств и возможностей для удо-

влетворения их важнейших потребностей. Это, наконец, такое обще-

ственное устройство, которое приводит в результате покровитель-

ствуемых им трудов к наиболее важным открытиям и к наибольшему 

прогрессу цивилизации и просвещения» [6]. 

В концепции Сен-Симона утверждается, что классы должны ис-

чезнуть, и в будущем обществе должны сохраниться две категории 

людей: работники и бездельники, или, по словам Сен-Симона, «пчелы 

и трутни». Позднее трутни исчезнут, а останутся только работники, 

различия между которыми будут только в их способностях при пол-

ном исчезновении социальных различий. «Индустриальное равенство 

будет состоять в том, что каждый будет извлекать из общества поль-

зу, прямо пропорциональную своему «общественному положению» 

[7]. 

 «Это такое общественное устройство, при котором достойней-

шие люди, истинная ценность которых наиболее велика, располагают 

наибольшей возможностью достичь высшего положения независимо 

от того, куда их поместила случайность рождения» [8]. 

Таким образом, свои мечты о справедливой социальной форме 

А.Сен-Симон перевел в конкретные положения своего учения, кото-
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рые стали предметом обсуждения, дискуссий и продолжения не толь-

ко после Великой Французской револючии во Франции, но и в России 

XIX века. Под влиянием идей Сен-Симона и других преставитлей со-

циал-утопизма сформировались социалистические подходы А. И. 

Герцена и Н.П.Огарева, заложившие основу социалистической тради-

ции в русской общественной мысли. Сущность учения о социализме 

они интерпретировали как антропологическую идею природы, полной 

реализацией которой может стать социализм. И хотя их идеи с самого 

начала носили утопический характер, цель направления гуманитарно-

го знания, которое они развивали, была направлена на просвещение, 

поиск истинной жизни для людей, а потому, социал-утопизм можно 

считать одним из условий духовной безопасности общества.  
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Аннотация. В статье анализируются основные подходы к поня-

тию «психологическая устойчивость» и раскрываются составные 

компоненты устойчивости.  

Ключевые слова: устойчивость, эмоциональная устойчивость, 

психологическая устойчивость, активность, принцип инвариантности, 

целостность личности, направленность, иерархия мотивов, контроль, 

вовлеченность. 

 

Проблема устойчивости рассматривается в трудах многих ис-

следователей. Нам интересно предложить наиболее близкий нашему 

взгляду подход к анализу данного вопроса в трудах А.Н. Леонтьева. 

Он указывал, что основной узловой вопрос становления личности 

превращается в вопрос о том, как мотивы (побуждения), обусловлен-

ные теми или иными обстоятельствами, превращаются в то устойчи-

вое, что характеризует данную личность. В то же время структура 

«личности представляет собой относительно устойчивую конфигура-

цию главных, внутри себя иерархизированных, мотивационных ли-

ний» [1]. Леонтьев выделяет три основных параметра: широту связей 

человека с миром, степень их иерархизированности и общую струк-

туру. В результате данным автором было сформулировано фундамен-

тальное положение, которое соответствует ситуационному подходу. 

Суть этого положения в том, что любые формы активности субъекта 

пересекаются между собой и формируют так называемый «центр 

личности», называемый Я, который находится «не в индивиде, не за 

поверхностью его кожи, а в его бытии» [1, с. 80]. Таким образом, Я 

включено в общую систему взаимосвязей человека и среды. Поэтому 

реальное поведение человека зависит не только от его индивидуаль-

но-личностных особенностей, но и от тех ситуаций, в которые он бы-

вает вовлечен. 

Иначе говоря, человек в процесс самореализации может быть 

«хозяином положения» и владеть ситуацией благодаря знаниям своих 

особенностей и возможностей, в том числе и типологических. Устой-

чивость такой личности прямо зависит от максимального использова-
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ния преимуществ своей психической организации и нейтрализации ее 

недостатков. Таким образом, человек приходит к результату разными 

путями. 

Также большой интерес представляет собой точка зрения зару-

бежных психологов, которые рассматривают психологическую 

устойчивость через показатели выносливости и сопротивляемости, 

подчеркивая тем самым значимость личностного фактора. Американ-

ские психологи Кобаза и Пусетти [2, с. 6] описывают выносливость 

тремя показателями: 

-контроль (выносливые люди испытывают чувство контроля над 

своей жизнью, выбора линии поведения в экстремальных обстоятель-

ствах, они считают, что могут контролировать события и влиять на 

них); 

-вовлеченность в деятельность, отношения с другими и с самим 

собой (данные отношения выявляют собственные ценности, цели и 

жизненные приоритеты, поэтому относятся к смыслу их существова-

ния); 

оценка изменений скорее, как вызов, чем как угроза (устойчивая 

личность испытывает на прочность свою гибкость, настойчива и зна-

ет, где найти поддержку). 

Данные авторы считают, что человек, характеризующийся как 

психологически устойчивый, имеет достаточно ресурсов для проти-

востояния различным стрессорным воздействиям. 

С новых позиций психологическую устойчивость можно рас-

сматривать как особую организацию существования личности как си-

стемы, которая обеспечивает максимально эффективное функциони-

рование более сложной системы «человек-среда» в конкретной ситу-

ации. Исходя из этого определения, можно задавать границы психо-

логической устойчивости, которые сводятся к потенциальным воз-

можностям человека и объективным требованиям конкретной ситуа-

ции.  
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Аннотация. Показана экокультурная функция и перспектив-

ность культурных связей России и Монголии. Раскрыто значение и 
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Одна из особенностей экофилософского мировоззрения заклю-

чается в том, что в его логике человек, культура и природа мыслятся в 

их единстве с позиций «Эко» - заботе о Земле как Доме всего челове-

чества. Такой подход снимает самоценность инструментального от-

ношения человека к миру. Культура здесь оказывается важным аспек-

том бытия, сферой проявления уникальной жизни личности, общества 

и выражением национально-этнической неповторимости жизни наро-

да [1]. Но такой же большой смысл приобретают в этом контексте и 

межкультурные взаимодействия, контакты и связи, в которых вос-

производится самобытность, уникальный опыт каждого народа и 

каждой страны.  

Возникающее пространство межкультурного обмена оказывает-

ся вместе с тем особой сферой духовной безопасности, так как блоки-

рует негативные, искаженные и агрессивно направленные информа-

ционные потоки, защищая внутренней мир личности от искажений и 

деструкций.  

В этом аспекте исключительно интересным, но пока мало зна-

комым и изученным в Росии является творчество основоположника 

монгольской литературы, великого поэта Дашдоржийн Нацагдоржа 

(1906 - 1937). Монгольский Пушкин – так назвал советский писатель 

Валентин Катаев Дашдоржийн Нацагдоржа за его поэтическое твор-

чество, его прозу и переводы. Монголия – страна с великой древней 

историей, которая на протяжении многих сотен лет была связана с 

Россией. И поэтому значительный интерес представляет жизнь и 
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творчество Дашдоржийна Нацагдоржа - монгольского писателя, по-

эта, драматурга, переводчика и общественного деятеля.  

Он родился в обедневшей дворянской семье 17 ноября 1906 в 

Баян-Дэлгэр. Но в силу отсутствия системы образования в Монголии 

начальное образование получил самостоятельно занимаясь с препода-

вателем. Уже в 1922 году он вступил в Монгольскую народно-

революционную партию.  

А в 1925 году Нацагдоржа направили в ленинградский Институт 

нацменьшинств, где он всего за один год овладел русским языком, 

познакомился с русской и советской литературой, часто посещал со-

ветские театры и музеи. С 1926 года он учился в Институте 

журналистики в Берлине, где очень серьёзно изучал немецкий язык и 

историю. В 1929 году Д.Нацагдорж вернулся в Монголию и выступил 

одним из создателей первого литературного объединения, который 

позднее был преобразован в Союз писателей Монголии.  

Однако, жизнь его оказалась несправедливо короткой: он умер 

13 июля 1937 года в Улан-Баторе. В 1966 в МНР учреждена высшая 

литературная премия имени Нацагдоржа. В Улан-Баторе открыт ме-

мориальный музей Нацагдоржа. 

В Улан-Баторе ему также установлен памятник. Тем не менее, за 

годы своей жизни Нацагдорж успел много сделать в деле сближения 

монгольской литературы и поэзии с литературой европейских стран и 

России.  

Так, он перевел на монгольский язык произведения английского 

писателя Джека Лондона, французского - Ги де Мопасана, рассказы 

американского писателя Эдгара По и сказки из книги «Тысяча и одна 

ночь». [2]. 

Д.Нацагдорж был первым переводчиком произведений 

А.С.Пушкина на монгольский язык. Им переведены стихи «Анчар», 

«Ворон к ворону летит», «Земля и море», «Узник», «Пробуждение», 

«Зимняя дорога» и повести «Выстрел», «Пиковая дама». Так выстраи-

вался жизненно важный межкультурный мост молодой литературы 

Монголии с литературой России и европейских стран.  

В своем творчестве Нацагдорж в литературно-художественных 

и поэтических формах многосторонне выразил сложную жизнь наро-

да Монголии в первую половину ХХ в. [3]. На основе развития луч-

ших традиций национальной литературы и усвоения богатств русской 

классической и советской, европейских литератур Нацагдорж пришёл 

к методу социалистического реализма. 

http://mongol.su/wiki/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD-%D0%94%D1%8D%D0%BB%D0%B3%D1%8D%D1%80&action=edit&redlink=1
http://mongol.su/wiki/index.php/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Впервые Нацагдорж опубликовал свое произведение в 1923 го-

ду. А первый его сборник, изданный в 1935 году, содержит цикл аги-

тационных стихов цикла «Здоровье»: это был новый жанр в монголь-

ской литературе. Стихотворение «Синеет гор гряда» («Цэнхэрлэн ха-

рагдах») стало народной песней. 

Его рассказы - «Сын старого мира» – «Хуучин хуу», 1930 - по-

священы пробуждению монголов к революционной борьбе, советско-

монгольской дружбе, избавлению тружеников от эксплуатации («Но-

вый год и горькие слезы» – «Цагаан сар ба хар нулимс», 1932, рус. 

пер. 1956), направлены против зверств феодалов и лам («Неслыхан-

ное событие» – «Узэгдээгуй юм», 1933), против войны («Империали-

стическая война» – «Эзархэг турэмгийн байл-даан», 1931), рассказы 

«Слёзы ламы» (1930), «Сын старого мира» (1930), лирические миниа-

тюры в прозе «Сельская красавица». Музыкальная драма «У трех 

холмов» («Учиртай гурван толгой», 1934, рус. пер. 1956) о борьбе 

аратов с феодальным произволом стала классическим произведением 

монгольской драматургии.  

Кроме прозы, Нацагдорж создавал и поэтические произведения. 

Общеизвестны в Монголии такие его стихи, как «Моя родина» («Ми-

ний нутаг», 1934, рус. пер. 1957); «Октябрь» (1931, рус. пер. 1957); 

«Четыре времени года» («Дорвон цаг», 1934, рус. пер. 1956); «Звезда» 

(«Од», 1931, рус. пер. 1956) и другие. 

Стихи, рассказы, повести и пьесы, где в центре внимания всегда 

находится духовный мир человека, были в основном опубликованы 

после смерти писателя. Сегодня многие его труды переведены на ев-

ропейские языки.  

Творчество Нацагдоржа можно исследовать с различных пози-

ций: авторского стиля, особенной монгольской народной культуры, 

истории духовной жизни народа этой страны и др. Однако, в его 

творчестве заметна особая – экофилософская – позиция, которая да-

леко не всегда встречается у крупных национальных поэтов и писате-

лей. В этом отношении особо интересной является его поэзия, в кото-

рой передано своеобразие природы Монголии, ее неповторимый 

внутренний «дух». Вот небольшой отрывок из стихотворения “Ми-

ний нутаг”: 

Хэнтэй, Хангай, Саяны, вставшие дугой, 

Хребты высоких гор, покрытые тайгой, 

Мэнэн, Шарга, Номин, о как вас любим мы, 

Монгольские барханы и холмы. 

 

http://mongol.su/wiki/index.php/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%82
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Мне так мила и сердцу так нужна, 
Монголия – прекрасная страна. 
Так много у тебя прозрачных чистых рек, 
Так много у тебя синеющих озѐр, 
Что радуется им людской усталый взор, 
Что от воды их здоровеет человек. 
Мне так мила и сердцу так нужна, 
Монголия – прекрасная страна. 
Орхон и Селенга раскрыли берега, 
О мощных рудниках молва идёт в горах, 
Старинных городов нам слава дорога, 
Степями караван идёт из дальных стран. 
Мне так мила и сердцу так нужна, 
Монголия – прекрасная страна. [4] 
Таким образом, в творчестве великого монгольского поэта четко 

выражена экокультурная направленность и здоровье, которое дает 
природа: так много в стране чистых рек и озер, что от воды их здоро-
веет человек. Здесь заключен важный ресурс духовной безопасности 
и патриотизм: именно культура и природа Монголии, ее особый мир с 
необходимостью откликается в душе поэта: Монголия – прекрасная 
страна! А это и есть духовное здоровье и духовная безопасность.  

Понятие «духовная безопасность», которое формируется на ос-

нове экофилософского мировоззрения, пока еще не раскрыло всей 

полноты своего содержания, смысла и требует необходимых для та-

кого исследования методологических и методических принципов и 

средств. [5]. Но уже сейчас ясно, что этот огромный пласт экокульту-

ры имеет значительную перспективу для развития культурных связей 

Монголии и России.  
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