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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагамый читателю сборник «Актуальные проблемы совре-

менной науки: взгляд молодых ученых» является очередным третьим 

изданием, ставшей уже ежегодной Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, 

проводимой профессорско-преподавательским коллективом кафедры 

философии, политологии и социологии Чеченского государственного 

педагогического университета при финансово-материальной под-

держке ректора ФГБОУ ВО «ЧГПУ» Хож-Ахмеда Султановича Хала-

дова. 

Наша конференция стала уникальной интеллектуальной пло-

щадкой, укрепляющей научное и педагогическое сотрудничество мо-

лодых ученых, аспирантов, студентов и их научных руководителей. 

Она способствует повышению информированности участников кон-

ференции о достижениях науки в области знаний, соответствующей 

осваиваемой ими специальности. Широка география участников дан-

ной конференции, которые представляют разные регионы Российской 

Федерации, а также научные сообщества ближнего и дальнего зару-

бежья. 

Научые статьи написаны молодыми учеными, имеющими опре-

деленный научно-исследовательский опыт, и студентами, делающими 

первые шаги в науке, под руководством известных ученых. Материа-

лы научных исследований освещают широкий круг проблем по акту-

альным направлениям современной науки. 

Сборник состоит из трех блоков: социально-гуманитарный, 

естественнонаучный и технический. Важно отметить, что представи-

тели социально-гуманитарных наук проявили большую активность в 

отражении проблем в своей сфере.  

Хочется надеяться, что данный сборник вызовет интерес у пред-

ставителей социально-гуманитарных, естественных и технических 

наук.  

 

ОРГКОМИТЕТ 
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Аннотация. В статье дается краткое описание психологических 

основ в возникновении экстремизма. Принятие личностью идеологии 

экстремизма приводит к перестройке всего психологического склада 

и мотивационно-поведенческой сферы личности. 
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мизма, экстремистское мышление. 

 

На современном этапе развития общества вопрос об экстремиз-

ме является одной из основных и «горячих» проблем. Однако в науч-

ных кругах данный феномен не имеет достаточной методологической 

базы. Чрезвычайно важно учитывать психологические причины в 

возникновении экстремизма. А именно - чувства и настроения, пове-

денческие установки, непосредственно мотивирующие экстремист-

ские действия. Наиболее подверженными к состоянию фрустрации 

оказываются те социальные группы, которые находятся перед угрозой 

социального исчезновения. А это, в свою очередь, вызвано эмоцио-

нально-психологическими переживаниями в результате нахождения в 

ситуации системного социального кризиса. 

Данная социальная фрустрация порождает двоякие, неоднознач-

ные чувства. В одном полюсе - астенические, негативные чувства по-

давленности, угнетенности, безысходности, страха, бессилия; в дру-

гом - стенические чувства ненависти, агрессии. Такая эмоциональная 

совокупность чувств может привести к возникновению экс 

mailto:bella052012@mail.ru
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тремистских, радикалистских поведенческих установок, выра-

жающихся в направленности на насильственные, жестокие действия 

по отношению к «врагам», которые рассматриваются как главная 

причина всех бедствий. 

Экстремистские установки поведения имеют две ключевые ха-

рактеристики: во-первых, только насильственные действия являются 

решением радикального исправления той критической ситуации, с 

которой столкнулась данная социальная группа. Во-вторых, притуп-

ление нормативных запретов, начиная от юридических и заканчивая 

нравственными. 

Психологические факторы экстремизма являются, с одной сто-

роны, производным результатом социально-экономических и полити-

ческих причин, с другой стороны, они способствуют усилению дей-

ствия этих причин и непосредственно создают благоприятную почву 

для восприятия массовым сознанием экстремистской идеологии. То 

есть только через психологические факторы осуществляется конеч-

ный синтез всех причин экстремистской деятельности, непосред-

ственно порождающий экстремизм.  

Однако причины экстремистского поведения кроются не только 

во внешних факторах и в социокультурной среде, но и в самой сущ-

ности человека, то есть его психофизиологические свойства. В насто-

ящее время экстремистские группы взволнованы больше осуществле-

нием каких-либо конкретных жестокий действий, нежели идеологией 

своей деятельности.  

Американская исследовательница М. Креншо утверждает, что в 

иных случаях «существует просто идеологическое обрамление терро-

ристических групп (сюрреалистическая идеология), когда меняются 

идеи и даже забываются первоначальные цели борьбы. Идеология 

террористов может модифицироваться в зависимости от контекста 

той политической среды, в которой они действуют» [1]. Заметно, что 

поиск корней экстремистского сознания только в социокультурных и 

идеологических условиях является недостаточным. Вслед за француз-

ским социологом Э. Мореном, который говорил о насилии в совре-

менном мире, можно заявить, что и проблема фанатизма «стала те-

перь проблемой не социального, а психологического порядка» [2]. 

Такая постановка вопроса позволяет нам понять, какую роль иг-

рают субъективные факторы в развитии экстремистского сознания. 

Среди этих факторов особо выделяются эмоционально-чувственные и 

нравственно-психологические моменты формирования экстремист-

ского мировоззрения. В этой связи можно предложить следующую 
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абстрактную цепочку: экстремистский тип личности со специфиче-

ским мироощущением – экстремистское мышление, вырастающее на 

этой основе, – создаваемые им модели экстремистского поведения. 

Несмотря на все влияние, которое оказывается на этот процесс соци-

альными условиями, логика движения по экстремистской «трассе» 

остается непреложной. Экстремизм неизбежно переходит от идейного 

и морального ригоризма к крайнему этическому релятивизму и даже 

цинизму. А это значит, что склонные к экстремизму личности обла-

дают высоким порогом невосприимчивости, нечувствительности, т. е. 

мерой отчуждения в сфере эмоциональной культуры [3].  

Таким образом, экстремизм можно рассматривать как некую 

способность, имеющую негативный, резко отрицательный характер, 

как личностный «талант», тяготеющий к противоположному от твор-

чества полюсу, «талант» со знаком «минус». Истоки этой способно-

сти лежат и в природных свойствах субъекта, в особенностях его 

нервной системы, психики, эмоционально-чувственного склада. Но 

надо понимать, что экстремистские наклонности даны субъекту лишь 

в задатках, которые могут проявиться или не проявиться в зависимо-

сти от того, в какой социокультурной среде происходит становление 

личности. Тот факт, что процессы социализации и индивидуализации 

человека осуществляются под влиянием внешних, социокультурных 

факторов и воздействием собственных психофизических особенно-

стей, должен быть учтен и при объяснении природы такого феномена, 

как экстремизм.  

 

Список литературы: 

1. Креншо М. Терроризм и международное сотрудничество: Реферат 

ИНИОН АН СССР. – М. – 1990. – С. 6. 

2. См.: Грачев А.С. Политический терроризм: Корни проблемы. – М., 

– 1982. – С. 8. 

3. Дибиров А.-Н.З., Сафаралиев Г.К. Современный политический экс-

тремизм. – Махачкала, – 2009. – С. 135. 

 

 



17 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Х.Х. Абдулмаликов, 

Россия, г. Грозный 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

khasan9595@yandex.ru  

Научн. рук.: А-С.С. Кагерманов, 

 Россия, г. Грозный 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»  

 salah64@mail.ru  

 

Аннотация: В статье анализируются особенности и роль обще-

ственных объединений в функционировании современного граждан-

ского общества в Российской Федерации. Указывается на невысокую 

оценку со стороны населения роли общественных объединений в 

жизни общества и государства, одной из возможных причин которой 

является относительно недавнее их появление. 
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Обеспечение функционирования современного гражданского 

общества, а также его развития, выступает в качестве одной из важ-

нейших основ конституционного строя нашей страны. Гражданское 

общество, являясь общественно-политическим институтом, автоном-

но от иных институтов государства, самостоятельность его основыва-

ется на принципах суверенитета народа, приоритета прав и основных 

свобод человека, свободы предпринимательской деятельности, мно-

гообразия идеологий и форм собственности, многопартийности и по-

литического плюрализма. Конституция РФ реализует указанные 

принципы посредством предоставления конкретных прав и свобод, 

способствующих достижению целей, поставленных перед граждана-

ми, их объединениями, защите прав и интересов личности, ограниче-

нию государственного вмешательства в частные дела граждан, созда-

нию эффективных механизмов взаимодействия граждан с государ-

ственными органами и органами местного самоуправления. 

Следует согласиться с утверждением, И. С. Яртых, который по-

лагает, что идеальным устройством общества во все времена было та-

кое, где преобладает свобода, благополучие, справедливость и разум, 

mailto:khasan9595@yandex.ru
mailto:salah64@mail.ru


18 

равенство всех его членов, а также где гражданское общество способ-

но принимать активное участие в создании общественных ценностей 

посредством закона и права. Гражданское общество представлено со-

вокупностью институтов и отношений, функционирующих вне зави-

симости от политической власти, способных оказывать на нее воздей-

ствие [1]. Функционирование общественных объединений и других 

некоммерческих организаций, является важнейшим элементом прояв-

ления позиции, присущих гражданскому обществу. М. И. Иванова, 

свободу граждан на создание различных объединений, признает как 

одну из определяющих характеристик современного гражданского 

общества [2]. 

Конституция РФ [3] предоставляет каждому гражданину право 

на объединение, в т. ч. право на создание профессиональных союзов, 

для защиты и охраны своих интересов, гарантирует свободу их дея-

тельности, а также запрещает принуждение к вступлению в объеди-

нения или к пребыванию в нем. 

Общественными объединениями выполняется важная роль и в 

жизни общества, и в деятельности государства. В качестве их основ-

ных функций можно обозначить социализацию, мобилизацию граж-

дан, их интеграцию в общество, формирование их позиций и взглядов 

по социально-политическим проблемам, представительство, а также 

лоббирование интересов членов общественных объединений перед 

государством и иными социальными институтами, участие в процессе 

формирования органов государственной власти и органов МСУ. Важ-

ную роль приобрели общественные объединения с развитием и рас-

пространением «электронной демократии» [4]. 

По правовому статусу общественные объединения отнесены к 

некоммерческим организациям [5]. Согласно законодательству, обще-

ственное объединение является добровольным, самоуправляемым, 

некоммерческим формированием, которое образовано по инициативе 

граждан, объединяющихся на основе общих интересов для достиже-

ния общих целей, обозначенных в уставе конкретного общественного 

объединения [6]. Право на образование общественных объединений 

реализуется гражданами либо посредством объединения физических 

лиц, либо посредством юридических лиц - общественных объедине-

ний. 

В соответствии со статьей 13 Конституции РФ, общественные 

объединения признаются равными перед законом, однако, это не ис-

ключает многообразия их организационных правовых форм, а также 

их различий по сферам и целям деятельности. В Российской Федера-
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ции допускается образование общественных объединений в таких 

формах как: общественная организация, общественный фонд, обще-

ственное движение, общественное учреждение, орган общественной 

самодеятельности, политическая партия. 

Свободу гражданского общества выражает и порядок создания в 

РФ общественных организаций. Они признаются созданными не по-

сле государственной регистрации, а непосредственно после принятия 

решения относительно их создания на общем собрании учредителей 

или конференции. Таким образом, право на объединение государство 

признает реализованным практически с момента выражения волеизъ-

явления. Соответствующая государственная регистрация требуется 

общественному объединению только для наделения его правами 

юридического лица. 

Однако, пройдя государственную регистрацию, общественное 

объединение будет наделено дополнительными правами и преимуще-

ствами. лишь зарегистрированные в установленном порядке обще-

ственные объединения могут рассчитывать на защиту своих прав и 

интересов со стороны государства; участвовать на референдумах и 

выборах (если такая цель ими поставлена и обозначена в уставе); 

учреждать СМИ; защищать собственные интересы, а также интересы 

членов объединения в суде; принимать участие в гражданском оборо-

те с правомочиями юридического лица. 

Граждане могут реализовывать свое право на объединение по-

средством создания общественных объединений для самых различ-

ных целей. Однако, данное право не может реализоваться, если цель 

либо деятельность объединения направлена на изменение основ кон-

ституционного строя РФ насильственным путем, на нарушение це-

лостности РФ, на подрыв государственной безопасности, на образо-

вание вооруженных формирований, на разжигание расовой, нацио-

нальной, религиозной и социальной розни. 

На сайте Министерства Юстиции РФ публикуются перечни ре-

лигиозных и общественных объединений, деятельность которых была 

приостановлена. Так, по причине осуществления экстремистской дея-

тельности, на сегодняшний момент приостановили функционирова-

ние: 

-местная религиозная организация свидетелей Иеговы в г. Биро-

биджане; 

-религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей 

Иеговы в России»; 
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- общественное объединение «Меджлис крымско-татарского 

народа»; 

-местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Орел» 

[7].  

Характеризуя главные направления деятельности и количество 

общественных объединений в России, с уверенностью можно утвер-

ждать, что ими представлен самый обширный спектр общественных 

интересов. Так, по информации Федеральной службы государствен-

ной статистики [8],на1 января 2015 года зарегистрировано было 

101847 общественных объединений, более половины из которых 

представлена общественными организациями - 54169.  

Представляется верной концепция социально-

антропологической составляющей деятельности объединений, вы-

двинутая С.А. Абакумовым. Согласно ей, граждане никогда бы не 

стали объединять усилия по доброй воле в целях продвижения проек-

та, не сулящего им материальной отдачи либо морального удовлетво-

рения. Означает это, что общественные объединения всегда заняты 

какими-либо конкретными делами, соответствующими реальным за-

просам участников [9]. 

В сегодняшний период, при весьма невысокой оценке со сторо-

ны населения роли общественных объединений в общественной жиз-

ни, наиболее активные граждане формируют сектор таких некоммер-

ческих организаций, работа которых направлена на разрешение про-

блем социального характера, благотворительность, исследователь-

скую и гуманитарно-прикладную деятельность, общественное разви-

тие. 

После принятия Федерального закона 05.04.2010 № 40-ФЗ [10], 

такие организации были наделены особым статусом - социально ори-

ентированных некоммерческих организаций. Таковыми признаются 

те некоммерческие организации, которые созданы в установленных 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ формах, осуществляю-

щие согласно учредительным документам виды деятельности, обо-

значенные в ч. 1 ст. 31.1 указанного Закона. 

Несмотря на провозглашение нашей страны в качестве правово-

го, демократического государства, следует признать, что власть на се-

годняшний момент не вполне заинтересована в преобладании поли-

тической конкуренции и плюрализма [11], политическая оппозиция 

основной своей целью видит лишь борьбу с действующим режимом. 

В этой связи формирование сектора общественных объединений про-

исходит не благодаря, а скорее вопреки политическим процессам. Се-
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годня деятельность некоммерческих организаций в основном выстро-

ена на личной инициативе активных граждан, а государством под-

держивается постольку-поскольку она имеет социально-

ориентированный характер. 

Не вызывает сомнений, что уровень развития деятельности об-

щественных объединений во многом аналогичен уровню развитости 

гражданского общества в целом. Поскольку до сих пор политологи и 

юристы, говоря о российской демократии, сопровождают ее опреде-

лением «молодая», представляется, что и институты демократическо-

го общества все еще находятся в фазе своего становления. Дальней-

шим развитием общественных отношений и эволюцией обществен-

ных потребностей, по нашему мнению, будет обусловлено повыше-

ние роли общественных объединений в Российской Федерации. 
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В своей концепции научной революции Томас Кун вводит по-

нятия, как «нормальная наука», «парадигма» и «научное сообщество», 
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через которых оправляет и раскрывает её смысл. Особое внимание он 

уделяет разъяснению, что представляет собой теория, а также способ 

действования в науке, или, как он называет, «модель, образец реше-

ния исследовательских задач». Примерами парадигм как теорий яв-

ляются: физика Аристотеля, механика и оптика Ньютона, электроди-

намика Максвелла, теория относительности Эйнштейна, теория атома 

Бора. [1] 

 Получилось так, что понятие парадигмы со временем приоб-

рело произвольное толкование в отличие от того, что ему придавал Т. 

Кун. Поэтому он заменил его новым термином «дисциплинарная мат-

рица». В результате понятие «парадигма» было отделено от понятия 

теории и получилось так, что автор связал его с механической дея-

тельностью ученого, осуществляемой на основе определенных пра-

вил. 

Термин «парадигма» им вводится на первых же страницах своей 

книги «Структура научных революций». Получается, что парадигма 

объединяет членов научного сообщества, и, наоборот, «научное со-

общество состоит из людей, признающих парадигму». В этот термин 

Кун включает общепринятые примеры практики научных исследова-

ний, например, закон, теорию, их практическое применение и необхо-

димое оборудование. В своей совокупности все это составляет мо-

дель, на основе которой возникают конкретные традиции научного 

исследования [1, с. 176].  

Хотя понятие «парадигма» занимает важное место в концепции 

Куна, но итоговое место в ней занимает понятие «научное сообще-

ство». В своей работе «Природа нормальной науки» он дает специфи-

ку деятельности научного сообщества, которая осуществляется в рам-

ках парадигмы, что и есть описание природы нормальной науки. Вве-

дение понятия «научного сообщества», наряду с представлением 

нормальной науки, является важным аспектом в концепции Куна. 

Ученый, согласно концепции Куна, тогда ученый, когда он принад-

лежит к научному сообществу, члены которого придерживаются 

определенной парадигмы.  

По мнению Куна, ученые, придерживаясь парадигмы, направля-

ют свои усилия на решения только тех проблем, решение которых га-

рантирует парадигма. Это означает, что существование парадигмы 

предполагает, что в рамках теории проблема разрешима. Задачи, ре-

шаемые учеными в рамках нормальной науки, Кун называет «голово-

ломками» [1, с. 188]. Поэтому он считает, что нормальная наука – это 

в высшей степени кумулятивное предприятие, необычайно успешное 

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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в достижении своей цели, то есть в постоянном расширении пределов 

научного знания и в его уточнении. То есть нормальная наука разви-

вается постепенно, путем накапливания знания, аккумулирования их.  

Научный прогресс, по Куну, имеет смысл только в рамках нор-

мальной науки, а его критерием является количество решенных про-

блем-головоломок. И это означает, что парадигма гарантирует суще-

ствование решения, и она же задает допустимые методы и средства 

решения этих проблем. В период развития «нормальной науки» 

наступает состояние кризиса, аномалии, то есть «период экстраорди-

нарной науки». Причем, если целью нормальной науки является раз-

работка парадигмы, то цель научного сообщества в период экстраор-

динарной науки - создание новой теории для объяснения аномалий, то 

есть противоречий, возникающих в рамках нормальной науки. 

На преодоление «аномалии», все больше и больше внимание 

ученых сосредотачивается на решение, возникшей проблемы. Поэто-

му различные ученые по-разному начинают разрабатывать парадигму, 

создавая множество различных теорий, обосновывающих аномалии, 

что ведет к увеличению неопределенности правил нормальной науки. 

 Объясняя дальнейшее развитие науки, Кун вводит термин «на-

учные революции», характеризующие «такие некумулятивные эпизо-

ды развития науки, во время которых старая парадигма замещается 

целиком или частично новой парадигмой, несовместимой со старой». 

Таким образом, научная революция – это период распада парадигмы, 

конкуренции между альтернативными парадигмами и, наконец, побе-

да одной из них. Кун пишет, что «научное развитие, подобно разви-

тию биологического мира, представляет собой однонаправленный и 

необратимый процесс [1, с. 259]. 

Развитие парадигмы, согласно Томасу Куну, происходит по-

средством как интерналистского подхода, так и экстерналистского 

воздействия на теорию и её правила. Иногда полагают, что следую-

щие друг за другом теории все больше и больше приближаются к ис-

тине. Очевидно, что это обобщение, не касается решения головоло-

мок, то есть внутренних проблем, не конкретных предсказаний, выте-

кающих из теории, а из утверждения конкурирующей новой теории, 

которая возникает на основе разрешения научного кризиса. Эта новая 

теория как новая парадигма становится доминирующей, более лучше 

объясняющей внутренние проблемы нормальной теории.  
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Нормальное правосознание знает свой предмет; оно есть знаю-

щая воля к праву, признающая его в его объективном значении и обя-

зательности, и признающая его потому, что она признает его цель. 

Поэтому нормальное правосознание есть прежде всего воля к цели 

права, а потому и воля к праву; а отсюда проистекает для него и 

необходимость знать право и необходимость жизненно осуществлять 

его, т. е. бороться за право[1]. 

И.А. Ильин 

Каждый человек ежедневно сталкивается с проявлением права. 

Вся наша жизнь построена на соблюдении определённых норм, пред-

писанных обществом, государством, социальными институтами и т.д. 

Право является одним из основных понятий юриспруденции, регули-

рующим общественные отношения и предписывающим определённые 

правила поведения. К числу проблем права относится проблема пра-

вопонимания и правосознания[3]. 

И. Кант сказал: «Юристы до сих пор ищут своё определение 

права». Эта формулировка ответа на вопрос «Что есть право?» как 

нельзя точно отражает всю сущность проблемы правопонимания. 

mailto:abadanka@bk.ru
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Действительно, каждый юрист придерживается определённой точки 

зрения на значение понятия «право», в соответствии с тем типом пра-

вопонимания, которого он придерживается. Разнообразие взглядов на 

право существует потому, что у каждого отдельного индивида поми-

мо группового, корпоративного, массового и общественного правосо-

знания есть и индивидуальное, которое формируется в определённую 

концепцию под влиянием правовой идеологии и правовой психики 

[4]. 

Правовая психика динамична. Изменение общественных взгля-

дов, политической ситуации, модели деятельности правосудия и пра-

вовых норм влияет на состояние правосознания как отдельного инди-

вида, так и общества в целом.  

Нормальное здоровое правосознание складывается не только из 

признания права и следования его нормам, но и из понимания права 

как концепции, осознания его целей и наличия достаточной воли этим 

целям следовать. Сущность нормального правосознания заключается 

не в слепом выполнении правовых установок, а в осознании их важ-

ности и полезности. Правосознание, в отличие от права, не имеет 

возможности принуждать к выполнению предписанных правил, оно 

может только повлиять на поступок индивида в зависимости от того, 

какой смысл он вкладывает в понятие «норма». Именно этот смысл 

является показателем нормальности или деформированности право-

сознания личности [1].  

Если говорить о российском правосознании в общем, то распро-

странённое суждение о его «ущербности» сильно утрировано. Стоит 

ли говорить, что укоренившийся в массовой среде стереотип о невоз-

можности усмирить русского человека юридическими нормами не 

соответствует действительности? Нет оснований заявлять, что право-

сознание русского человека «ущербно» и полностью деформировано. 

На сегодняшний день проводится ряд мер по повышению правовой 

грамотности среди населения страны. Право, как научная дисциплина 

изучается не только юриспруденцией. Оно входит в состав курса об-

ществознания в школах, преподаётся отдельным предметом в универ-

ситетах практически на всех профилях обучения.  

Однако нельзя не признать тот факт, что в целом российское 

общество обладает достаточно деформированным правосознанием. 

Об этом свидетельствует уровень преступности в стране. Несмотря на 

положительную динамику снижения преступности в России, сохра-

няющуюся на протяжении пяти лет, он по-прежнему остаётся высо-

ким. На 2016 год зарегистрировано 2160063 преступления различного 

характера. А сколько дел остаётся нераскрытыми! Совершаемые пре-
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ступления относятся к различным категориям. И это различие обу-

словлено разными видами деформации правосознания.  

Так правовой инфантилизм может привести к административ-

ным правонарушениям различной степени тяжести. Часто именно 

низкий уровень правовой грамотности приводит к нарушению грани-

цы между поведением, соответствующим установленным нормам, и 

поступками, выходящими за рамки дозволенного.  

Негативно-правовой радикализм, не получивший пока что до-

статочного научного изучения, между тем является опасным обще-

ственным явлением. Он во многом формируется из правового ниги-

лизма. Разочарование в правосудии, пренебрежительное и скептиче-

ское отношение к праву может послужить причиной возникновения у 

личности готовности к решительным противоправным действиям. 

Виды преступлений, которые способен совершить индивид, имеющий 

радикальное воззрение на право, разнообразны. Это и мелкие кражи, 

на которые может подтолкнуть мысль, о том, что «не я существую 

для права, а право существует для меня», и совершение самосуда над 

другими преступниками, базирующееся на суждении, что правосудие 

всё равно ищет виноватых среди невинных, а истинные виновники 

остаются безнаказанными, и мошенничество, взяточничество, подлог, 

и антисоциальные поступки, угрожающие не только жизни отдельно 

взятых личностей и общественному спокойствию, но и государствен-

ному устройству [2].  

Нравственно-правовой конформизм, без сомнения, является 

первопричиной даже мелких, незначительных правонарушений. Кон-

формист рассуждает и живёт по принципу «я поступаю как все». При 

размышлениях о нравственно-правовом конформизме вспоминается 

знаменитая фраза «Все бежали, и я бежал». И именно вот это «все 

бежали…» - источник неосознанного преступления границ права. 

Люди курят на улицах, потому что ежедневно видят такие же дей-

ствия от других людей. Перебегают дорогу в неположенном месте, 

потому что так регулярно поступают многие. «Да ладно, всем же схо-

дит с рук» - универсальное оправдание, которым можно объяснить 

любое часто встречающееся правонарушение. Нравственно-правовой 

конформизм вытекает как из личностных убеждений, так и из право-

вого инфантилизма. Низкая правовая грамотность порождает стрем-

ление подражать окружающим, поскольку собственных знаний об 

установленных нормах у индивида нет. И если поступки, выбранные 

для подражания, выходят за пределы дозволенного правом, то инди-

вид, не сведущий в данном вопросе, неосознанно нарушит те или 

иные нормы. 
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Если посмотреть на общую картину действительности, то стано-

вится понятно, что наиболее распространёнными деформациями рос-

сийского общественного правосознания являются как раз нравствен-

но-правовой конформизм и правовой инфантилизм. Либо в совокуп-

ности, либо по отдельности [2].  

Прискорбно признавать, но правосознание российских граждан 

всё ещё далеко от «нормального», хотя за последние годы и произо-

шёл значительный скачок от той самой «ущербности», о которой так 

много говорилось в девяностые годы прошлого столетия. Правосо-

знание современных россиян продолжает во многом складываться из 

страха перед государственным принуждением. Право рассматривает-

ся как «обязаловка», за которую, в случае нарушения, могут последо-

вать карательные меры. Многих людей от совершения противоправ-

ных действий удерживает именно страх наказания. Нельзя воровать, 

потому что посадят. Нельзя курить в общественных местах, потому 

что оштрафуют. Боязнь наказания зачастую служит единственной мо-

тивацией к выполнению правовых норм. У людей отсутствует пони-

мание основных целей права, желание следовать им не потому, что в 

противном случае тебя накажут, а в связи с осознанием и разделением 

основных идей права [1]. 

Именно поэтому, одной из основных проблем права как науки в 

Российской Федерации остаётся состояние правосознания её обще-

ства. Ведь от этого состояния зависит качество жизни в стране. Одна-

ко, несмотря на актуальность данной проблемы, она по-прежнему 

остаётся мало изученной с научной точки зрения. Сейчас сложно да-

вать какую-то объективную оценку действительности, поскольку ин-

формации, необходимой для построения каких-либо справедливых 

суждений – недостаточно. Ясно только одно: правосознание россий-

ского общества, к сожалению, далеко от нормального. И этот вопрос 

требует более пристального внимания со стороны юриспруденции, 

как в теоретическом изучении, так и в практическом воплощении 

действенных мер по борьбе с правовой безграмотностью общества. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема ролевого рас-

пределения и взаимодействия участников процесса. Внимание фоку-

сируется на принципах определения ролей с тем, чтобы сделать гра-

мотные расстановки и эффективно использовать личностные ресурсы 

членов команды.  
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В настоящее время все большее значение в социально-

экономических процессах приобретает эффективная управленческая 

команда, именно она в значительной степени определяет стиль и спе-

цифику управления, характер взаимоотношений, стабильность и эф-

фективность деятельности организации или предприятия. 

Проблемами командообразования занимались многие россий-

ские и зарубежные ученые. В работах отечественных исследователей: 

Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой, В.И.Добренькова, Г.В.Ковтуна, 

Е.С.Калинеца, Е.Г.Кахрамана, Н.В.Боровиковой, А.А.Бессонова, 

Н.В.Савиной и др. раскрывается сущность и специфика командного 

взаимодействия, преимущества управленческой команды. Среди за-

рубежных авторов можно выделить таких как В.Л.Гайда, Х.Роббинс, 

М.Финли, Д.Шустерман, Р.Эвангелист, Г.Манфред, Г.Паркер, Р. 

Кропп, Д.Г. Бойета, Б.Швальбе и др. Такие авторы, как А.В. Журав-

лев, Е.Н. Павлова утверждают, что полноценной командой стоит 

называть группу людей, взаимозаменяющих друг друга в ходе дости-

жения общих результатов, использующих особую форму организации 
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совместной деятельности, которая основана на продуманном позици-

онировании участников, имеющих согласованное видение ситуации и 

владеющих отработанными процедурами взаимодействия [1]. 

Классический подход к распределению ролей между участника-

ми проектной команды был предложен доктором Р.М. Белбином. В 

каждой проектной команде, которая стремится эффективно организо-

вать свою работу, независимо от ее численного состава, должны вы-

полняться следующие 8 ролей: председатель, оформитель, генератор 

идей, критик, рабочая пчёлка, опора команды, добытчик, завершаю-

щий [2]. Интересный подход был предложен Риком Баррерой, членом 

PMI, специалистом в области управления проектами. Он выделяет 4 

основные категории участников, различных по типу поведения. Это 

руководители, «всеобщие друзья», «личные друзья» и мыслители. Ру-

ководители отличаются высокой работоспособностью и нацелены на 

успех выполнения проекта. Они вряд ли согласятся заниматься каки-

ми-то другими делами, пока осталась невыполненная работа. «Все-

общие друзья» занимаются сбором информации, общением с колле-

гами. Только после этого они приступают к выполнению работы. 

«Личные друзья», также как и «всеобщие друзья», общаются с други-

ми членами команды, но делают это с глазу на глаз. Мыслители пред-

почитают делать всю работу в одиночку, анализируя и осмысливая 

информацию, объявляя о результатах только после завершения всей 

работы. 

На наш взгляд, распределение командных ролей недостаточно 

исследовано, а между тем, это является главным условием успешного 

взаимодействия членов команды для эффективного выполнения рабо-

ты. 

Каждый участник команды играет две роли: функциональную, 

базирующуюся на профессиональных навыках и практическом опыте, 

и командную, в основе которой лежат личностные данные. К функци-

ональным ролям относятся должностные обязанности, навыки и уме-

ния, знания и опыт. Командная роль отражает врожденные и приоб-

ретённые личные качества.  

Существует два принципа, благодаря которым можно распреде-

лить роли в команде: принцип компетентности и принцип предпочте-

ния. Принцип компетентности утверждает, что эффективным распре-

делением ролей считается такое, при котором ответственность каж-

дой роли не превышает умений члена команды, которому эта роль до-

сталась. Каждый участник команды отдает большее предпочтение тем 

целевым ролям, которые больше соответствуют их индивидуальным 
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потребностям. Принцип предпочтения гласит, что эффективным рас-

пределением целевых ролей является то, при котором как можно 

большее число членов команды выполняют те роли, которые они са-

ми предпочитают. Участник команды, который идеально подходит 

для целевой роли, сам может предпочитать другую роль. Такая ситуа-

ция потенциально грозит конфликтом, который может привести к 

снижению продуктивности члена команды, к нарушению взаимодей-

ствия между членами команды. Может начаться внутренняя конку-

ренция и часть продуктивной рабочей энергии будет потрачена впу-

стую. 

Следовательно, руководитель команды при распределении ро-

лей обязан сохранить баланс между этими принципами.  

Для обеспечения эффективности командной работы, научными 

исследователями были выявлены девять типов личностей, которые 

должны быть включены в успешно работающую команду.  

Генератор идей – выдвигает новые стратегии для решения про-

блем нестандартным образом. Обладает развитым воображением; вы-

соким уровнем интеллекта; открыт к восприятию новых идей; с тру-

дом акцентирует внимание на практических деталях, протоколе; часто 

работает в одиночку. 

Исследователь ресурсов. Изучает возможности; устанавливает 

контакты с нужными людьми; выявляет новые возможности; спосо-

бен реагировать на возникающие трудные задачи. Любопытен, ком-

муникабелен.  

Генераторы идей и исследователи ресурсов являются наиболее 

творческими членами команды, но их легко увести в сторону. Иссле-

дователи ресурсов склонны более детально и творчески перерабаты-

вать идеи других людей. 

Координатор. Четко и ясно формулирует цели, продвигает ре-

шения, делегирует полномочия. Часто является более зрелой лично-

стью. Социальный лидер. Он спокоен, уверен в своих силах, добро-

желателен и приветствует вклад всех, кто потенциально способен 

улучшить работу команды. Предпочитает использовать имеющиеся 

ресурсы, направляя их на достижение командной задачи. 

Организатор. Изобретателен, обладает богатым воображением, 

человек с идеями. С легкостью реагирует на провокации склонен 

травмировать чувства других людей. Как и координатор, является 

сильным лидером, но для решения определенной задачи. Может кон-

фликтовать с координатором из-за стилей руководства. 
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Контролер. Проницателен, обладает стратегическим мышлени-

ем. Видит все альтернативы, все взвешивает, по своей природе – ин-

спектор. Рассудителен, неэмоционален, предусмотрителен. Обладает 

здравым смыслом и осмотрительностью. Не всегда умеет мотивиро-

вать людей, воодушевлять, но умеет анализировать мысли других 

людей, никогда не делает скоропалительных выводов. 

Игрок команды. Дипломатичен, восприимчив. Умеет слушать; 

предотвращает трения между членами команды. Социально ориенти-

рован, достаточно мягок, чувствителен. Не всегда может принимать 

решения в моменты кризиса, но хорошо адаптируется к изменениям. 

Действует для достижения гармонии и поддержания духа команды. 

Умеет работать под руководством "трудных" людей (организаторов). 

Исполнитель. Дисциплинированный, надежный, консерватив-

ный, эффективный. Умеет реализовывать идеи в практических дей-

ствиях. Обязателен и предсказуем. Обладает хорошими организатор-

скими способностями, практическим здравым смыслом. Акцентирует 

свое внимание на графиках, планах мероприятий. Выявляет лучший 

способ достижения результата. 

"Доводчик". Старателен и добросовестен. Ищет ошибки и упу-

щения. Контролирует сроки выполнения поручений. Способен вы-

полнять свои обещания, стремится все выполнить на высоком уровне. 

Стремится выполнить задание должным образом, концентрируясь на 

деталях. Больше обеспокоен результатом, нежели способом его до-

стижения. Спокойно относится к контролю и приемлет большинство 

типов руководителей. 

Специалист. Профессионал в узкой области знаний. Самостоя-

тельно мыслящий и организующий свою работу, преданный своему 

направлению. Обладает редкими знаниями и навыками. Может не ви-

деть общую картину. Приверженец высоких стандартов. Не любит 

пристального контроля, особенно со стороны тех, кто обладает мень-

шей по сравнению с ним компетенцией. 

Как считают исследователи в области командного менеджмента, 

определение ролей для решения конкретных управленческих проблем 

и затем их грамотное распределение является залогом успешной ра-

боты. Так, если ролевой репертуар будет неполным и неправильно 

распределен, то кому-то из членов команды придется одновременно 

играть две и более роли, что неминуемо приведет к возникновению 

конфликтов.  
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Таким образом, приходим к выводу, что ролевое взаимодей-

ствие необходимо для повышения эффективности работы команды, 

конкурентоспособности, ее устойчивости к негативному влиянию 

разнообразных внешних и внутренних факторов. 

 

Список литературы: 

1. Журавлев А.В., Павлова Е.Н. Социально-психологические 

факторы организационных изменений // Вопросы психологии. − 2012. 

− № 3. − С. 131- 143. 

2. Белбин Р.М. Типы ролей в командах менеджеров. – Изд-во: 

Hippo, 2003. – 240 с. 

 

 

ГЕРБЕРТ МАРКУЗЕ И ЕГО КРИТИКА ЗАПАДНОЙ  

ЦИВИЛИЗАЦИИ  

 

А.Р. Акуев  

Россия, г. Грозный 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет» 

Akuev_2014@mail.ru 

Научн. рук.: М.М. Бетильмерзаева 

Россия, г. Грозный 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет» 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается исследование в 

области философии немецко-американского философа и социолога Г. 

Маркузе, а именно критика философом современной западной циви-

лизации, которую философ называл так «цивилизация, околдованная 

вещами». 

Ключевые слова: Г. Маркузе, западная цивилизация, критиче-

ская теория, одномерный человек. 

 

Целью западной цивилизации, считает Маркузе, является удо-

влетворение растущих и меняющихся витальных потребностей обще-

ства. Данное определение, по моему мнению, можно применить и к 

современному обществу. Изучение и анализ процессов, происходя-

щих в обществе, позволило Маркузе и его коллегам по Франкфурт-

ской школе (наиболее известными из которых являются М. Хоркхай-
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мер Т. Адорно и с Э. Фромм) сформулировать так называемую «кри-

тическую теорию». Формулируя свою концепцию, Маркузе опирался 

на философию таких известных философов как Георг Гегель, Зигмунд 

Фрейд и Карл Маркс. Систематизированная теория Маркузе была из-

ложена им в своей книге «Одномерный человек», изданной в 1964 в 

США, а позже и на родине Маркузе Германии 1967 году. 

Объект исследования – философия Герберта Маркузе. 

Предмет исследования – «критическая теория» Герберта Марку-

зе и его «одномерный человек». 

Цель исследования – осмысление критического анализа Гербер-

том Маркузе западной цивилизации. 

Для достижения данной цели нужно последовательно решить 

следующие задачи: 

1) анализ литературы по данной теме; 

2) рассмотреть основные идеи критического анализа Г. Маркузе 

индустриального общества. 

В отечественной культуре, как пишет Бабак М.В. [1, с. 5], Г. 

Маркузе «стал известен как один из наиболее значимых представите-

лей так называемой Франкфуртской школы». Франкфуртская школа, 

будучи разновидностью неомарксизма, известна своей критической 

теорией современного индустриального общества. Исследованию 

творчества Г. Маркузе и в целом идеологии неомарксизма посвящено 

ряд работ Баталова Э.Я. [2], Давыдова Ю.Н. [3], Иванова Д. [4] и т.д. 

На мой взгляд основная идея творчества Г. Маркузе заключается 

в том, что вся его научная деятельность пронизана понятием «одно-

мерности». Анализ современного общества (капитализм США и Ев-

ропы), ссылаясь на наблюдение в собственной книге позволил Марку-

зе сделать вывод что развивающийся уровень науки и техники создает 

новую систему удовлетворения чаще ненужных и « ложных» потреб-

ностей людей в развитых обществах. И в свою очередь результат раз-

вития такого общества способствует возникновению «одномерного 

человека» который становится объектом манипулирования с полно-

стью отсутствующим или пониженным критическим отношением к 

социуму. По мнению Маркузе общественные изменения в «одномер-

ном обществе» могут быть осуществимы только через «великий от-

каз» от ценностей капитализма и тоталитарного социализма, а идеи 

революции становятся уделом социальных меньшинств а так же ра-

дикальной интеллигенции и студентов. 
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Именно «Великий отказ» Маркузе сподвиг массовый протест 

рабочих, интеллигенции и студентов в 60-х годах 20 века прозванных 

леворадикалами или «новые левые». Вот что пишет про «новых ле-

вых» Баталов Э.Я – «Прошедшее десятилетие вошло в историю борь-

бы против капитализма как время всколыхнувшее Западные капита-

листические страны волной протеста против господствующих обще-

ственных отношений, как разрушение иллюзий, которые казалось уже 

прочно засели в сознании среднего европейца или американца. 

Обострение классовой борьбы в ряде стран капитализма где наряду с 

рабочим классом против буржуазии выступили «левое» студенчество 

и интеллигенция. На международном совещании коммунистических и 

рабочих партий в 1969 году было подчеркнуто что «империализм» 

давно не сталкивался с такими масштабными формами социального 

протеста как сегодня». [2, с. 2]. Движение «новых левых» в тот мо-

мент охватило наиболее развитые страны мира как США, страны за-

падной Европы и даже добралось до « берегов» Японии. Апогеем та-

кого протеста явились так называемые «Майские события» 1968 году 

во Франции вызвавший серьезные столкновения протестующих с 

действующим режимом страны и властью. Как потверждали сами 

представители «новых левых» в своей идеологии они опираются на 

философию неомарксистов коим и был Герберт Маркузе а его книга 

«одномерный человек» являлась своего рода «библией» протестую-

щих.  

Маркузе в книге «одномерный человек» большое влияние уде-

ляет странам так называемого «третьего мира», это в основном стра-

ны Африки и южной Азии, их Маркузе называет «глобальным аут-

сайдером» мирового масштаба страдающим от голода, войн и болез-

ней. Безусловно как мы знаем из истории, запад с началом своей ин-

дустриализации и становления капитализма являлся и можно сказать 

до сих пор является жестоким эксплуататором стран «третьего мира». 

По сути «оплот» демократии Америка фактически построена на «кро-

ви» коренных индийцев коих колонизаторами было уничтожено и со-

гнано в резервации около 50 миллионов с помощью насильственного 

труда Африканцев привезенных сюда в качестве рабов. Как говорит 

сам Маркузе – «Их процветание скрывает ад внутри и за пределами 

их границ, помогая ему распространять репрессивную производи-

тельность и "ложные потребности"». 

Основываясь на этом Маркузе считал что народы «третьего ми-

ра» нужно целенаправленно натравливать на «империалистический» 
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Запад. Практически одновременно к таким выводам приходят два 

других «революционера» Эрнесто Че Гевара и председатель комму-

нистической партии Китая Мао Цзе Дун. 

«Трансцендентный проект» Маркузе. 

По мнению Хинтибидзе Ц.Ч, и Горозия В.Е в своей статье 

«Маркузеанская критика западной цивилизации» пишут – что суть 

«проекта» Маркузе по отречению от «одномерности» заключается в 

том что бы в существующем порядке сформулировать некое другое 

мнение, другой рациональный подход к «одномерности» так что бы 

он не мог существовать в уже укоренившейся «одномерной» системе 

и по принципу «историзма», со временем «проект» Маркузе вытеснил 

бы «одномерность» Запада. [3]. 

 Для достижения этой цели Маркузе предлагает более совер-

шенную систему общества. Но если обратится к содержанию «проек-

та» становится ясно что это нельзя осуществить в укоренившейся на 

данный момент системе «одномерности». 

Заключение. Безусловно, Герберт Маркузе внес огромный 

вклад в развитие мировой философии и психологии, особенный вклад 

он внес в развитие и становление «критической теории» Его литера-

тура активно используется и по сей день не только в философии но и 

социологии и психологии, а «одномерный человек» остается основ-

ным оружием в руках представителей «Великого отказа». 
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Аннотация. В статье были рассмотрены основные виды по-

требностей и их влияние на личность. Были изучены взгляды великих 

мыслителей на существенные отличия людей от животных.  
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Может ли человек ничего не делать в своей жизни? 

Аристотель писал: «Назначение человека – в разумной деятельности». 

Деятельность – это форма взаимодействия с окружающим миром, по-

сещая только человеку. Пока человек живёт, он постоянно что-то де-

лает, чем то занят, в результате чего развивает себя, познает окружа-

ющий мир, совершенствуется, удовлетворяет свои духовные потреб-

ности (например, занимаясь искусством, живописью, музыкой). С 

точки зрения многих ученных человек все-таки не может существо-

вать без какой-либо деятельности. Как говорится, «Когда мы переста-

ем делать – мы перестаем жить». Человек и деятельность неразрывно 

связаны между собой, нет деятельности без человека. Только человек 

способен к трудовой или иной деятельности.  

В структуре деятельности человека можно выделить такие поня-

тия как субъект и объект, затем мотив, цель, методы, действия и ре-

зультат. Это основные элементы деятельности.  

Субъект – человек, который осуществляет какую-либо деятель-

ность, а объект- предмет, на который направлена практическая дея-

тельность человека. Субъектом может быть не только человек, но и 

группа людей, организации, фирмы и т.д. 

Мотивация – это то, что побуждает к деятельности, иными сло-

вами, поводу к какому-то действию.  

mailto:yaha-15@mail.ru
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Цель- это то, ради чего осуществляется деятельность.  

Конечно же когда есть цель, то соответственно нужно приме-

нить какие-либо средства или методы. Следовательно, методы (сред-

ства) – это те ресурсы, которые применяют для достижения цели.  

Действие – это процесс, направленный на воплощение постав-

ленной цели. 

Действия могут вести к результату т.е. к конечному итогу какой-

либо деятельности.  

Виды деятельности:  

1) игра. Этот вид связан с игровой деятельностью и с возникнове-

нием побуждений к игре – его целью является сама деятельность. 

Например, у ребёнка игра – форма реализации активности, т.е. она 

доставляет ему удовольствие;  

2) учение – это подготовительный этап к будущей трудовой дея-

тельности т.е. главный факторы развития ребёнка. Целью учения яв-

ляются функции индивидуального опыта: знание, навыки, умения, 

разные новые преобразования. Но учение возможно только тогда, ко-

гда человек сам нацелен на усвоение этих свойств. 

3) Если верить Энгельсу: «Труд создал из обезьяны человека». 

Труд – это основной вид деятельности, направленное на производство 

или создания определённых общественно- полезных продуктов. Это 

может быть ученик, подготовивший презентацию или урок, прове-

ренный учителем. 

Деятельность человека формируется из его потребностей.  

Потребность – состояние нужды в чем-то, при определённых 

условиях жизни людей. Почему человек начал что-то делать? Ответ 

на этот вопрос очевиден, потому что была нужда в чем-то. Главное 

отличие между человеком и животным в том, что потребности есть у 

животных, но вопрос в другом – какие потребности, естественные по-

требности и идеальные (духовные). 

Естественные потребности. Их ещё называют биологическими. Это 

потребности людей в том, что необходимо для их существования и 

саморазвития. К ним относятся, например, потребности человека в 

пище, воде, воздухе, жилище и т.п. 

Социальные потребности. Они определяют какому обществу 

принадлежит человек. Социальные потребности человека – это по-

требности в трудовой деятельности, искусстве, общении с другими 

людьми, достижениях, т.е. во всем том, что является необходимым в 

общественной жизни.  
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Идеальные потребности или же духовные – это те потребности 

людей, которые необходимы для их духовного развития. К идеальным 

относятся, например, потребности в самовыражении, в создании и 

освоение культурных ценностей, потребности познания человеком 

окружающего мира и своего места в нем, смысла своего существова-

ния.  

Естественные, социальные и идеальные потребности человека 

связаны между собой. Так, для удовлетворения биологических нужд 

необходимы некоторые социальные функции. Например, при отдыхе 

человек заботиться, прежде всего, общественно-исторической своём 

здоровье, чтобы продолжить дальнейшую деятельность в обществе и 

найти свое место в нем. 

Первым кто описал и разработал структуру человеческих потребно-

стей их роль и значение является американский ученный – психолог 

Абрахам Маслоу (1908-1970). Он выдвинул теорию, которая получила 

название иерархическая теория потребностей. Потребности он распо-

ложил в таком порядке: от низших – биологических, до высших – ду-

ховных. Эта схема так и называется «Пирамида Маслоу», а по-

другому «Пирамида потребностей». Пирамида Маслоу состоит из пя-

ти ступеней:  

1) Физиологическая: удаление жажды, голода, отдыха. Часто эту 

потребность называют основной. 

2) Потребность в безопасности: защиты, обороны, свободы от 

страха и тревоги. Например, когда маленьким детям страшно и они 

боятся чего-то, то они будут неустанно плакать, пока не увидят маму 

или папу. 

3) Потребность в любви и принадлежности: семейный круг, обще-

ство, друзей и родственников. Человек стремится стать частью обще-

ства, т.к. это ему свойственно. Затем двигается на 4-ю ступень. 

4) Потребность в признании и потребности: слава, роль, статус т.е. 

проявлении себя. Человек не может довольствоваться семьёй и до-

мом. Работа становится для него нечто большим, чем просто работа в 

процессе, которой человек не замечая переходит на следующую сту-

пень.  

5) Потребность в самореализации: способности человека помогают 

ему в работе, всё хорошо получается, он занимается своим делом. Ко-

гда все стало прекрасно, человеку начинает казаться, что он не достиг 

ещё всего. Следовательно, человек начинает заниматься саморазвити-

ем, самореализацией, появляются потребности, в частности, духов-
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ные. Однако, исследования Абрахама Маслоу показали, что не все 

люди достигают пятой ступени. 

Интерес (лат. interest – иметь значение) – целеустремленное, 

эмоционально окрашенное отношение человека к какому-либо объек-

ту его потребности. Например, у человека ярко выражена потребность 

в пении. Объектом его интереса станут песни. 

Интересы людей направлены не столько на предметы потребно-

стей, сколько на те общественные условия, которые делают более или 

менее доступными эти предметы, прежде всего, материальные и ду-

ховные блага, обеспечивающие удовлетворение потребностей.  

Интересы определяются положением индивидов в обществе и 

различных социальных групп. 

Существует несколько классификаций интересов:  

по их носителю: индивидуальные, групповые, всего общего.  

по направленности: экономические, социальные, политические, ду-

ховные.  

При всем этом не следует путать интерес со склонностью. Нуж-

но их отличать друг от друга. Понятие «интерес» выражает направ-

ленность на определённый объект. Понятие «склонность» выражает 

направленность на определённую деятельность.  

Изучение потребностей человека говорит нам об том, что сово-

купность этих потребностей оказывает существенное влияние на по-

ведение человека, на выбор смысла жизни, выбор работы и дальней-

ший путь своего развития. В результате этого прирост общества ведёт 

к повышению потребностей. Это означает, что со временем у людей 

постоянно растёт представление о том количестве потребляемый 

благ, который они считают «нормальным». 
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гиозного движения Трансцендентальной Медитации, которое во вт. 
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Медитация, новые религиозные движения, альтернативная религиоз-

ность. 

 

Новые религиозные движения (НРД), которые в последние деся-

тилетия активно начали распространятся и проникать в том числе на 

пост-советское пространство, привлекают к себе внимание не только 

СМИ, но также и обычных граждан. Соответственно, для того, чтобы 

осознать их место, роль и влияние на современную картину религиоз-

ной жизни, необходимо совершить анализ причин появления НРД и 

возможные пути развития. Некоторые из новых групп, известных в 

мире, имеют восточное происхождение, связаны они с традициями 

азиатского континента, али, если быть более точным, с индийским 

субконтинентом. Именно там берут начала многие эзотерические 

учения, которые стали популярны в мире, в том числе в Европе и 

Америке, и которые зачерпнули своё вдохновение из глубинной тра-

диции тысячелетий данного региона и религиозных систем, с ним 

связанных. 

Одним из таких движений, которое активно начало проявлять 

себя на Западе после второй мировой войны, была группа Трансцен-

дентальной Медитации (англ. Transcendental Meditation, TM)1, осно-

                                                           
1 Название Трансцендентальная Медитация употребляется в литературе предме-

та как в случае с обозначением самого движения, так и для описания разрабо-

танной и пропагандируемой Махаришой религиозной практики – Авт. 
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ванная одним из сотни, если не тысяч, индийских гуру, известного в 

мире как Махариши Махеш Йоги. В данном тексте мы попробуем 

проанализировать историю возникновения движения, его ритуальные 

практики и доктрину, а также разобраться в вопросе влияния ориен-

тальной духовности на внутренний мир человека западной цивилиза-

ции. Поскольку именно там, на просторах евро-атлантического реги-

она, ТМ сыскала себе значительные ряды последователей. Безуслов-

но, нельзя обойти критикой спорные элементы в учении данного 

НРД, ибо подобные деноминации очень часто привлекают внимание 

СМИ, но без должного подхода и выработанной методики бывают за-

числяемы в ряды фундаментальных сект и опасных культов. Чтобы 

избежать этого публицистического подхода, в статье будет использо-

вана методология феноменологического исследования религии, когда 

при помощи редукционного инструментария, исследователь может 

приблизиться к сути понятия, показывая его действительную эссен-

цию, а не повторяя штампы навешанных на НРД эмоциональных яр-

лыков [1, с. 1]. 

ТМ представляет интерес, как было отмечено выше, из-за своего 

происхождения: известные исследователи явления новой религиозно-

сти причисляют движение Махариши к ориентальным группам, как 

это сделал итальянский социолог М. Интровинье[2, c. 48-51], соглас-

но же классификации американских исследователей Р. Старка и У. 

Бэйнбриджа, ТМ является пара-религиозным ориентальным культо-

вым движением [3, c. 224]. И, действительно, корни ТМ кроются в 

индуистской ведической традиции, а основатель движения Махариши 

(урождённый Махеш Прасад Варма 1917?-2008) был учеником гуру 

Свами Брахмананда Сарасвати, известного также как Гуру Дев, быв-

шего настоятелем ашрама в Бадринат. Данный монастырь был одним 

их четырёх центров, основанных философом и мистиком Шанкара-

чарьей (788-820), считающегося основоположником традиции 

Адванта-Веданты. 

Махариши после завершения образования по физической специ-

альности в университете Аллахабада вступил в монастырь гуру Са-

расвати, ибо искренне считал, что между физикой и ведантой суще-

ствуют поразительные сходства. После смерти своего наставника Ма-

хариши почувствовал тягу к тому. Чтобы пропагандировать учение 

гуру всему свету. Свою миссию он начал у подножия Гималаев, в 

местности Ришикеш над Гангом, славившимся как мировая столица 

йоги [4, c. 475], паломнический центр для представителей многих те-

чений индуизма. Группа Махариши получило первоначально назва-
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ние Движения Духовного Возрождения, а сам новоиспечённый гуру 

часто ездил в «религиозные турне» по штатам в Индии и за рубеж: 

Бирма, Сингапур, Гонконг. Именно в этот период Махеш Прасад 

Варма с лёгкой руки прессы получил псевдоним Махариши – великий 

мудрец [5, c. 264]. В 1959 г. Махариши едет в США, где начинает ак-

тивно пропагандировать своё учение, набравшее особую популяр-

ность в 60-70-ых гг. не без участия знаменитостей эстрады и кино, 

среди которых были Beatles и Rolling Stones. 

Более того, ТМ нашла поддержку в кругах учёных и политиков: 

исследования над феноменом проведённые в 1970 г. были опублико-

ваны в журнале Times, а федеральное правительство США после 

рассмотрения вопроса в Сенате профинансировало семнадцать 

проектов, связанных с ТМ. 1970-ые гг. стали также первым 

испытанием для НРД: движение начало меть проблемы в связи с 

излищним подчёркиванием религиозного составляющего техники 

медитации. Это был первый т.н. кризис, который особо был ощутим в 

1972 г. Махариши вынужден был тогда заявить, что его движение, 

которое, кстати, тогда же было переименовано во Всемирный 

Плановый Исполнительный Совет (World Plan Executive Council), 

пропагандирует сугубо универсальную методику, нейтральную в 

кажлм плане с точки зраения религии; сама техника стала называться 

Наукой Созидательного Разума. Всё это позволило выйти из кризиса, 

и даже начать новый виток в развитии организации: доктрина 

Махариши была рекламирована в университетах, среди спортсменов, 

военных и духовных лидеров, получая в доролнение к этому 

денежные суммы на развитие от государственных учреждений. 

Второй кризис начался в 1977 г., когда гуру ТМ начал 

акцентировать siddhis – явления типа левитации и ясновидения, кото-

рые были распространены в индуизме. Данный кризис возможно был 

вызван конкуренцией со стороны некоторых других НРД, которые 

предлагали также подобные техники, будучи по существу «светскими 

религиями» [6, c. 132]. ТМ в это же время прекращает получать фи-

нансирование из бюджета, поскольку подобная мера противоречила 

Конституции [7, c. 255]. Несмотря на всё это движение розрасталось, 

проникая на новые континенты, в том числе Африку и СССР. Помимо 

обычных курсов создавались академии, где можно было проходить 

обучение для более высоких уровней ТМ-Siddhi, возникли универси-

теты Махариши, где изучалось состояние изменённого сознания, 

развивающегося в процессе медитационной практики [8, c. 174]. 
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Само движение ТМ имеет черты эзотерическо-бюрократической 

структуры: только по прошествии определённых курсов адепт имеет 

возможность перейти к следующему этапу познания доктрины. 

Как и каждая религозная система, так и движение индийского 

гуру имеет свою доктрину и учение. В основе теологии ТМ лежит 

концепция Абсолютного Бытия – Брахмана, Бога, Чистого Сознания, 

всё сущее является проявлением данного Бытия. Данное Бытие 

проявляется на двоякий способ: первым является трансценденталь-

ное, неизменяемое существование, вторым – существование изменяе-

мое, проходящее. Всё сущее от единицы жизни до космоса выражает 

неизменяемое всепоглощающее Бытие. Данное представление о все-

ленной не является чем-то необычным либо оригинальным, ибо свои-

ми корнями уходит в ориентальную традицию индуизма. С одной 

стороны можно назвать данное учение монизмом, а с другой – панте-

измом, поскольку всё сущее происходит от одной божественной мо-

нады. 

Человек также суть Бытия, имеющий также два стороны своего 

существования – абсолютный и относительный. Относительная сто-

рона человека представлена внешне-объективной стороной человече-

ского тела и внутренне-субъективной стороной его же психики. Та 

последняя его часть отвечает за действия и ощущения. Абсолютное 

Бытие отвечает за трансцендентный аспект бытия человека, являюще-

гося относительным элементом. Соответственно, всё сущее взаимоза-

висимо, поскольку имеет в своём начале Абсолютное Бытие, всё вза-

имозависимо. То есть, каждый поступок, каждая мысль оказывает 

влияние через создаваемые вибрации на других людей и на всю все-

ленную. Качество данного влияния в зависимости от морального со-

стояния может быть позитивным либо негативным. Дабы познать, что 

является добром, а что злом, следует углубиться в изучение святых 

текстов тех религиозных доктрин, к культуре которых принадлежит 

человек. 

Помимо названного антропология Махариши также содержит 

учение о карме и реинкарнации, хотя как раз эти элементы специаль-

но не подчёркиваются. Главный акцент сделан на то, что большин-

ство людей живёт не используя в полную меру своего потенциала, ко-

торым обладает. Нормальным существованием для каждого должно 

быть пребывание в Сущем Абсолютного Бытия. А тот факт, что чело-

век не осознаёт данного явления, является причиной терпений и от-

сутствия ощущения счастья. По этой причине каждый должен стре-
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миться к познанию этого состояния, дабы позже способствовать рас-

пространению положительных вибраций на всех вокруг себя. 

Главной причиной, по какой человек не пребывает в состоянии 

счастья, Махариши указывал незнание практики Трансцендентальной 

Медитации. Тот, кто начнёт практиковать ТМ в своей жизни, сможет 

найти Абсолют внутри себя, поднося таким образом уровень сознания 

на уровень Бога. Данный путь каждый должен пройти самостоятель-

но, хотя, безусловно, возможна помощь со стороны тех, кто уже про-

шёл этот путь [5, c. 269]. 
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 Даже в современном быстроразвивающемся мире, где филосо-

фия отодвинута на второй план, учение Кьеркегора остается одним из 

ключевых направлений изучения бытия человека. 

Хотя С. Кьеркегор и не является философом – по крайней мере, 

в академическом понятии, он затронул темы, которые должны затра-

гивать философы. Несмотря на упорное нежелание философов, теоло-

гов и психологов принять это, С. Кьеркегор стал основоположником 

направления философии – или нефилософии, как утверждают пури-

сты, – нареченного экзистенциализмом. 

 Экзистенциализм появился и распространился не сразу и даже 

не при жизни датского богослова. Экзистенциалистами (по словам 

последователей Кьеркегора) были такие философы как Ф. Ницше, Э. 

Гуссерль и М. Хайдеггер сами того не сознавая. Правда, М. Хайдеггер 

всеми силами отбивался от такого ярлыка, а Ф. Ницше, к сожалению, 

успел умереть до того как был сформулирован термин, так что вряд 

ли мы сможем его спросить. 

 Так что же представляет собой экзистенциализм?  

 По словам Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм» [1], 

а «официальное» определение звучит так: «Экзистенциализм – это 

философское учение в центре, которого находится проблема уникаль-

ности, неповторимости человеческого существования, проявляюще-

гося в способности человека испытывать эмоциональные острейшие 

переживания». Но даже это определение не может сказать нам, что, 

mailto:islam_lit@mail.ru
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же есть экзистенциализм. Почему это учение не было принято при 

жизни основателя, и почему он собрал под своим «крылом» стольких 

последователей в двадцатом веке? В чем заключается его особен-

ность? 

 Ответим на вопросы по очереди. В середине девятнадцатого ве-

ка, когда было основано учение, в фаворе была рационалистическая 

система Гегеля, которая отвечала требованиям «духа» того времени, 

да к тому же С. Кьеркегор, как утверждает история, был затворником, 

что само по себе не могло принести ему известности. Если с этим все 

более ясно, то остается вопрос, что привлекло интеллектуалов два-

дцатого века в экзистенциализме. Тут опять же сыграл свою роль дух 

времени. Мыслители послевоенного Парижа (а именно тут наступил 

звездный час экзистенциализма) были в совершенном отчаянии: про-

шлые идеалы война развеяла как прах, и что же делать, во что верить? 

Притягивавший абсурдностью сюрреализм теперь выглядел, как ми-

нимум нелепо, а с возвышением Сталина становилось понятно – что и 

коммунизм всего лишь утопия. И тут появился экзистенциализм. Нет, 

не на белом коне и с развевающимся знаменем и мечом очищения. Он 

не обязывал верить во что-то и более того он говорил, что отчаяние 

есть та неотъемлемая часть существования человека, которая дает ему 

хоть какой-то вкус. Это доказывает, что Кьеркегор шел впереди свое-

го времени. 

А теперь третий вопрос. В чем заключается особенность экзи-

стенциализма. Для этого нужно рассмотреть основные понятия и идеи 

философии Кьеркегора, а это, свою очередь, подводит, возможно, и 

не совсем плавно, к главной теме моей работы. 

Сначала обратимся к первоисточникам, т.е. к сочинениям бого-

слова. С. Кьеркегор поднял один из ключевых вопросов философии: 

«Что есть существования?». Да, конечно, этот вопрос задавали и до 

него многие, но только не философы, считая его нелепым и неумест-

ным. Однако С. Кьеркегор вдохнул новую жизнь в этот до нелепости 

простой, но не имеющий ответа вопрос. Что немаловажно, он не стал 

давать какой-то высокопарный ответ, основанный на каких-то теори-

ях, не имеющих отношение к жизни, датчанин считал, что каждый 

должен задать себе этот вопрос и дать свой субъективный ответ. Воз-

можно, именно акцентирование внимания на субъективности делает 

С. Кьеркегора гением. 

 Философию датского мыслителя часто обвиняют в том, что оно 

проповедует отчаяние. Да возможно в каком-то роде это, правда, но 

для С. Кьеркегора это способ перейти от одной стадии человеческого 

развития к следующему, а таких, по его мнению, было целых три. 
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Рассмотрим их. Первая и самая низшая стадия это эстетическая.  

Эстетическая жизнь – это жизнь сиюминутная, когда человек 

живет, не задумывается, что он есть и зачем появился. Человек, жи-

вущий так никогда, не приходит к осознанию, что он есть дух, нико-

гда не замечает и не ощущает внутри себя Бога. Таких людей можно 

назвать непосредственными. Непосредственный человек больше це-

нит физическое удовольствие, отодвигая духовную часть себя. Воз-

можно отсюда и такой взгляд на здоровье как величайшее сокровище.  

Через переживание и отчаяние человек может перейти на вто-

рую стадию – этическую. Человек этический имеет развитое чувство 

долга и ответственности, ему известно, что есть добро и зло. На этой 

стадии еще наблюдаются колебания в выборе между эстетическим и 

этическим. 

И третья стадия, к которой человек может прийти, испытав оче-

редное отчаяние, – религиозная. На этой стадии человек понимает и 

принимает свое несовершенство, он верит в Бога и в его прощение. 
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Аннотация. В данной статье освещается проблема понятия ин-

терпретация и специфика его функционирования применительно к 

художественной литературе. Дано понятие интерпретации, определе-

ны особенности его употребления, выявлено, что значительным эле-
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ментом интерпретации в современном литературоведении является 

палимпсест.  

Ключевые слова: интерпретация, палимпсест, толкование, гер-

меневтика, субъективизм. 

 

Художественное произведение, являясь продуктом творческого 

мышления, изначально расценивалось как глубоко субъективное, ин-

дивидуальное. Предлагая читателю свои мысли и результаты своих 

трудов, писатель одновременно ожидал ответной реакции, выражаю-

щейся в конструктивной критике или одобрении, сопровождаемых 

высоким спросом. Подобная модель изначально функционировала на 

основе взаимодействия читателя и писателя как обоюдно заинтересо-

ванных сторон. При этом главным элементом, координирующим весь 

процесс, являлась интерпретация. Об актуальности понятия интер-

претации и ее значимости в рамках литературного процесса пойдет 

речь в настоящей статье.  

Интерпретация – истолкование тех или иных речевых оборотов 

при непосредственной опоре на личное понимание. Любое художе-

ственное произведение, прежде всего, подвергается процессу толко-

вания персонажного уровня, хронотопа, интертекста и т.д. как осно-

вополагающих элементов любого текста. Критическая литература как 

совокупность интерпретаций сформировалась в начале XIX века и 

связана была с именами Белинского, Добролюбова, Писарева, Дру-

жинина и многих других. Через статьи в прославленных журналах 

критики озвучивали свои мысли по вопросам понимания особенно-

стей произведения, отыскивая наиболее значительные проявления ав-

торского замысла. Таковыми могли служить и реплики героев, и по-

ведение в тех или иных ситуациях противопоставленных персонажей, 

и специфическая система взаимоотношений между влюбленными. 

Критика ориентировала на интерпретацию. Литературоведение со-

временности ориентирует на аналитический разбор. Поэтому понятие 

интерпретации в современном обществе приобретает скорее стили-

стическую, нежели научную подоплеку.  

Однако именно через интерпретацию может быть осуществлено 

наиболее глубокое понимание авторского замысла, наиболее полно 

раскрыт идейно-тематический уровень произведения, контекстуаль-

ная основа. Применительно к последнему актуальным является поня-

тие палимпсеста, озвученное В.И. Тюпа. ««Палимпсестной» может 

именоваться словесная ткань, сквозь которую, как сквозь поверхност-
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ный слой, проступают система персонажей, мотивная структура или 

отдельные существенные мотивы, имена, некоторые иные характер-

ные особенности другого текста», - заявляет литературовед [4, c.11]. 

Через палимпсест при учете культурологических факторов можно 

наиболее полно осветить специфику действующих лиц и аргументи-

ровано доказать причинность тех или иных поступков.  

Без интерпретации литературное произведение представить ис-

ключительно невозможно. Если представить себе структуру художе-

ственного произведения, из которого исключены все средства выра-

зительности, получится формула, вариация одного из античных сю-

жетов, преобразованного под реалии современности. Подобную прак-

тику применил А.П. Чехов, создав жанр микроповести, однако его по-

следователей литературный процесс так и не обнаружил. Насколько 

возможно представить себе роман «Обломов» без критической лите-

ратуры о нем? Абсолютно невозможно, потому что многообразие ин-

терпретаций романа настолько расширило границы способов анализа 

романа, что с каждым годом в литературоведении появляются все но-

вые и новые векторы – от классических толкований причинно-

следственных отношений до выявления религиозных мотивов на 

уровне контекста.  

Однако находятся и противники интерпретации. Среди таковых 

можно назвать С. Сонтаг, которая утверждала следующее: «Примени-

тельно к искусству интерпретация состоит в том, что из произведения 

выхватываются определенные элементы (X, Y, Z и т. д.); Задача ин-

терпретации, по сути, – перевод. Интерпретатор говорит: смотрите, 

разве не понятно, что Х – это на самом деле А (или обозначает А)? 

Что Y на самом деле – В? Z – С?» [5, c.9]. 

Подобный революционный подход, выводящий на тематический 

параллелизм с работами П. Фейерабенда [9], не обрел своего места в 

литературоведении и не стал тенденциозной линией. Структурализм, 

развиваемый К. Леви-Строссом [3] и формализм В.Б. Школвского [6] 

и В.М. Жирмунского [2] в статусе платформ для развития термина так 

и остались основными.  

Интерпретация является составным элементом герменевтики 

как науки. «В качестве термина герменевтики – теории интерпрета-

ции и науки о понимании смысла – понимание подразумевает процесс 

познания «внутреннего содержания» жизненного факта с помощью 

воспринимаемых нашими чувствами внешних знаков. Основываясь 

на анализе процесса понимания, герменевтика утверждает возмож-
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ность универсального истолкования (интерпретации) фактов и стре-

мится доказать способность гуманитарных наук дать знание, облада-

ющее универсальным значением», - заявляет И.А. Щирова [8, c.268]. 

В рамках герменевтики особого внимания заслуживают работы 

Ф. Шлеймахера [7], Х.-Г. Гадамера [1] и др.  

Понятие интерпретации является неотъемлемой частью литера-

турного процесса, определяя не только его развитие, но и обозначая 

наиболее перспективные векторы дальней трансформации. В рамках 

понятия интерпретация особого внимания заслуживает понятие па-

лимпсеста. Именно через палимпсест возможно углубить общее пред-

ставление о структуре текста и авторском замысле как таковом.  
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Оставьте в этом фолианте, вы все погрязни  

 без труда, не говорите мне о Канте, ведь есть у  

 нас Сковорода! Саша Черный 

  

 Аннотация. В статье проведен экскурс по значимым текстам Г. 

Сковороды с отражением основных мировоззренческих идей филосо-

фа. 

Ключевые слова: Г. Сковорода, учение о трех мирах, «Изра-

ильский мир» или «Икона Алкивиадская», «Наркисс», «Разговор о 

премудрости». 

 

Григорий Сковорода – украинский философ, писатель, музы-

кант. Родился он 1722 году на Полтавщине. Сковорода был яркой фи-

гурой на Украине, с его творчеством знакомы большая часть украин-

цев. Однако Григорий Сковорода так же является и русским филосо-

фом. И поэтому поводу продолжают спорить и по сей день. Но в 

пользу того, что он русский философ можно привести происхождение 

русского философа В.С. Соловьева, мама которого была родом с 

Украины (Поликсена Владимировна Романова). И по семейным пре-

даниям Сковорода был ее предком, хотя видимо не прямым, так как 

сам Сковорода хранил целибат, был монахом в миру и не имел семьи. 

Однако в доме Сергея Михайловича Соловьева, отца философа, висел 

портрет Григория Сковороды. На самом деле и по проблематике, и по 

темам Сковорода пересекается с Владимиром Соловьевым. 

Важное место в творчестве Г. Сковороды занимает учение о 

трех мирах: «Первый есть всеобщий мир-миров обитательный, где все 
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рожденное обитает. Сей составлен из бесчисленных миров и есть ве-

ликий мир. Другие два суть частные и малые миры. Первый – микро-

космос, то есть, мирик, мирок, или человек. Второй есть символиче-

ский мир, иначе Библия» [1.с.348]. К Библии Сковорода относился 

очень амбивалентно. Он то ругал ее, называл ее «израильской змеей», 

которому нужно отрубить хвост, то говорил образы Библии, прежде 

всего Ветхого завета, такие возики, сокровище вечности везущее.  

«Израильский мир» или «Икона Алкивиадская», так называется 

один из его тридцати трех диалогов, которые он написал и носил с 

собой в котомке за плечами, странствовал по Украине, вместе с Биб-

лией на еврейском языке. В «Иконе Алкивиадской» образ Алкивиад 

приводит в конце диалога «Пир» в связи Сократом. Сократ стар, не 

красив, плешив подобно селену, то есть такому маленькому некраси-

вому изваянию, скульптурке, внутри которого греки хранили сокро-

вище, драгоценные камни. Мысль заключается в том, что Сократ как 

бы не красив, а душа его прекрасна, вот так же и Библия. В Библии 

много всякого вздора, нелепости, много глупости, но если подходить 

к ней с аллегорическим методом толкования и символической интер-

претацией, то в Библии можно найти очень даже много здравых 

намеков. 

Естественно, в эпоху символизма, где символ вдруг становится 

таким центральным понятием после Бойлера. Символ, бытие которого 

«больше самого себя», как говорит Флоренский, это бытие, энергия 

сущности которой растворена другой энергией более высокой, боже-

ственной, и мы находим эту теорию символа в полном виде оформ-

ленной в учении Г. Сковороды, что стало, конечно же, открытием для 

символистов 20 века. 

Другой диалог Сковороды «Наркисс » напоминает нам о другом 

мифе. О юноше, который влюбился в свое отражение, настолько он 

был красив, смотрясь в зеркало, что он и влюбился в собственное от-

ражение. Г. Сковорода действительно призывает нас влюбиться, но не 

в отражение нашей внешности, а в своего внутреннего человека, по-

знай самого себя. Он призывает нас глядеть в воды нашей внутренней 

духовной жизни, узреть и полюбить своего внутреннего человека, в 

котором, собственно говоря, живет Бог. Когда мы этого внутреннего 

человека в себе откроем, тогда мы поймем, что мы тень и тленье, а 

истинное сокровище – это наш внутренний человек, тогда собственно 

мы и фактически станем Богами. Как это сделать? Прежде всего нуж-

но найти дело сродное нам, дело которое будет нам по душе. 
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И отсутствие счастья Г. Сковорода видел в том, что человек за-

нимается не тем, чем хочет. В своем диалоге он пишет: человек ищет 

счастье там, где его нет, едет за границу в поисках его, то есть, чело-

век как бы охотится за ним, забывая про то, что счастье скрыто в са-

мом человеке. И когда человек находит занятие по душе, проявляется 

его интерес, стремление, энергия, невидимая сила пробуждения рас-

крывается в человеке. Григорий Сковорода есть редкий религиозный 

философ, который затрагивает такую тему как «счастье», ведь поня-

тие счастья можно истолковать как везение, колесо фортуны. Ведь 

издавна на Руси говорили: «негоже крестьянину быть счастливым, 

ему необходимо быть блаженным». Понятие блаженного, как мы зна-

ем, быть смиренным в страдании. 

Г. Сковорода призывал человека, несмотря на его положение в 

обществе, быть счастливым, так как все мы сотворены одним творцом 

и каждый имеет право быть счастливым. 

Сам Г. Сковорода еще был уникальным тем, что его называли 

«странствующий философ», украинский Сократ, который оставил нам 

в память о себе « 33 диалога». Карьера Г. Сковороды как лектора не 

была успешной, его, грубо говоря, прогнали с Харьковского коллеги-

ума, где он преподавал риторику (искусство красиво говорить) из-за 

того, что его программа преподавания не соответствовала коллегии, 

отступила от стандартов. И с этого момента жизнь украинского фило-

софа начинает меняться. Он решает для себя выбрать путь странника. 

Лучшим другом Сковороды являлся Михаил Иванович Ковалинский, 

встретились они в Харькове, именно этот человек, раскрыл наследие 

Сковороды для нас, написав о житии свое друга. 

Знакомясь с философскими взглядами Сковороды, мы можем 

судить о том, что философия далеко не любовь к мудрости, а дружба 

с ней. И именно понятие дружбы выдвигает Сковорода в своей фило-

софии. Дружба со своими друзьями, со своим народом или просто с 

самим собой, которая нам как раз таки и не хватает. 

У Сковороды в русской философии впервые появляется понятие 

«Софии» – божественная премудрость. София очень амбивалентна в 

его понятии, она замысел Творца о твари. Софию он сравнивает с за-

навесью в театре ,как только она приподнимается мы видим действия 

людей на сцене, в частности игру актеров, но это все проявляется под 

покровом божественной премудрости . 

В произведении Сковороды «Разговор о премудрости» философ 

описывает диалог между человеком и Софией. София описывает себя 
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следующим образом. «У греков звалась я София в древний век, а 

мудростью зовет всяк русский человек, но римлян меня Минервою 

назвал, а христианин добр, Христом мне имя дал» [2.с 73].  

Далее человек, начал расспрашивать Софию, и узнал, что у нее 

есть сестра. «Ей сто имен. Однако, у россиян она называется бестол-

ковщина». «Я и блудница, я и святая» говорит о себе София в этом 

диалоге. 

Понять философию Сковороды современникам было трудно, он 

являлся, по моему мнение, пророческим мыслителем, так как его при-

зыв был заключен в том, чтобы люди понимали, что жизнь на земле 

не вечна, и чтобы они готовили себе основание, почву для загробной 

жизни. Возможно, иногда он чересчур превышал свой спрос по отно-

шению к людям. Обет безбрачия и постоянная мысль о смерти мне 

его не симпатизируют, но основные идеи мне по душе. Он всегда го-

ворил: «я странник на земле», а его слова высеченные на его могиль-

ном камне: «Мир ловил меня, но не поймал» еще раз доказывают то, 

что Сковорода в своем стремлении познать истину, суть вещей, избе-

жал мирского гедонизма (удовольствия), так как мыслительный про-

цесс, поток ,результаты мышления, познания, волновали его больше 

чем обычная людская жизнь, где все протекает по одному и тому же 

руслу ,где человек в погоне за шикарной жизнью трудится до самой 

старости ,не познав вкуса жизни, и когда он уже добивается тех вер-

шин, не может ими любоваться. 
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С 2003 года Россия является участницей Болонской системы об-

разования. Реформы высшего образования в соответствии с данной 

системой привели к разработке и принятию к руководству новых гос-

ударственных стандартов и требований (ФГОС). Несомненно, данные 

изменения коснулись и преподавания образовательного предмета 

«Физическая культура». Главным социально значимым результатом 

реформы должно стать формирование физически активного, психиче-

ски полноценного человека. Принятая в нашей стране программа усо-

вершенствования физической культуры ставит своей главной задачей 

формирование всеобщего понимания важности физкультурно-

спортивной активности и изменения личностного отношения каждого 

человека к физической культуре.  

Физическую культуру следует рассматривать как особый род 

культурной деятельности, результаты которой полезны для общества 

и личности. В социальной жизни в системе образования, воспитания, 

в сфере организации труда, повседневного быта, здорового отдыха 

физическая культура проявляет свое воспитательное, образователь-

ное, оздоровительное, экономическое и общекультурное значение. [3. 

Стр. 5] 

В основополагающих документах, таких как ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и принятая «Националь-

ная доктрина образования» рассматривает физическую культуру и 

спорт как одно из средств эффективного решения социально-

экономических задач общества, профилактики заболеваний, укрепле-

ния здоровья, поддержки высокой умственной и физической работо-

способности молодежи, воспитания патриотизма, подготовки моло-
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дежи к защите Родины, укрепления дружбы между народами и др. [1. 

Стр. 9] 

Для этого работу кафедр физического воспитания нужно сосре-

дотачивать на таких вопросах как создание условий для формирова-

ния навыков самовоспитания, саморазвития, самосовершенствования, 

так чтобы у студентов выстраивались потребности и интересы в 

укреплении состояния своего физического и психического здоровья. 

[2. Стр. 37] 

Государственные стандарты, установленные в РФ, по целям и 

задачам совпадают со стандартами, физического воспитания, которые 

приняты в странах Евросоюза и Америки, однако результаты их реа-

лизации разные.  

Например, в Америке каждая школа сама вырабатывает про-

грамму физического воспитания, учитывая рекомендации государ-

ственные программы «Физикл бест».  

В Японских школах физическому воспитанию придается осо-

бенное значение. Физическая активность и долголетие, для японцев 

обязательное условие и трудовой деятельности.  

В Польше программа физического воспитания направлена на 

подготовку молодежи к осознанному ведению здорового образа жиз-

ни.  

Германия в качестве основных задач ставит – регулярность за-

нятии физкультурой; теоретическую и методико-практическую под-

готовку; интенсивность обучающего процесса направленного на по-

вышение уровня физической подготовки; углубленные тренировки и 

постоянное участие студентов и школьников в соревнованиях от 

школы, для привлечения к занятиям спортом вне учебного простран-

ства.  

В зарубежных странах главным является закрепление навыков 

активного образа жизни и оздоровительной физической культуры на 

всю последующую жизнь. Такой фактор как «мода на здоровье» осо-

знанно или просто «за компанию», привлекает внимание молодежи к 

спорту.  

Например, при трудоустройстве на работу в некоторых азиат-

ских и зарубежных странах, активное занятие физической культурой 

и спортом стоит в первой пятерке вопросов, однако в России данный 

вопрос стоит либо на последнем месте, либо просто отсутствует.  

 Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

физкультурное образование включает в себя физическое обучение и 

физическое воспитание, развитие обеспечивающие высокий уровень 
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физической культуры личности. Физическая культура и спорт явля-

ются важнейшей частью системы образования в нашем государстве, и 

решение проблем привлечения школьников и студентов к занятиям 

физической культурой и спортом является одной из приоритетных за-

дач образовательных институтов. Данные приоритеты относятся к 

личностно ориентированной модели образовательного процесса, они 

тесно связаны с созданием условий для развития и проявления осо-

бенностей личности каждого человека, его индивидуальности. 

Таким образом, анализируя многочисленные подходы разных 

стран к вопросам привлечения населения к занятиям физической 

культурой и спортом, можно найти общее для многих регионов мира. 

Во всех странах физической культуре уделяется большое внимание. 

Единственное различие – это личностная заинтересованность граж-

дан. Возможно, если государство будет предъявляться больше требо-

ваний к здоровью работающего населения, то и молодежь зная неиз-

бежность предъявления тех же требований и к себе, осознают необхо-

димость занятий физической культурой и спортом.  
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Аннотация. В данной статье проанализированы изменения и 

новые характеристики терроризма на современном этапе, роль рели-
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гиозного фактора в стратегии глобальной интеграции террористиче-

ских групп, адаптации данной стратегии к региональным особенно-

стям. Выделяются основные аспекты религиозного фактора, обозна-

чающие идеологические разногласия и конфликты между лидерами 

террористов. В статье изучается проблема религиозного фактора в 

политическом контексте терроризма. В мерах по противодействию 

терроризму должно уделяться внимание тому факту, что религиозный 

фактор активно манипулируется террористами для получения обще-

ственной поддержки и вербовки сторонников. Используя результаты 

многих современных политологических исследований, данная работа 

предоставляет обстоятельный анализ религиозного фактора в полити-

ческом контексте терроризма.  

Ключевые слова: терроризм, религиозный фактор, идеология, 

глобализация, безопасность. 

 

Анализ факторов, порождающих политический экстремизм и 

терроризм, в условиях эпохи глобализации приобретает особое значе-

ние, ибо сущность современного терроризма невозможно объяснить 

исходя только из концепций прошлых эпох. В противовес теории се-

куляризации, доминировавшей в период после Второй Мировой вой-

ны и вплоть до конца 1970-х годов, религия все больше становится 

вовлеченной в социальные и политические процессы. Некоторые из 

поздних исследований определили религиозный фактор как основную 

политическую силу [3]. Несмотря на многочисленные исследования 

данной проблемы в смежных науках, ни религиоведение, ни полити-

ческие науки до сих пор не предложили исчерпывающего объяснения 

религиозного фактора в политических процессах. 

В связи с этим, следует особо исследовать вопрос о религиозном 

факторе в политическом контексте терроризма, который в современ-

ной научной литературе главным образом связывается с исламом, так 

как именно эта религия наиболее часто используется террористиче-

скими организациями для идеологического обоснования своих дей-

ствий.  

Исследователи согласны в том, что начиная с 1990-х годов, мир 

вошел в фазу «нового терроризма» [4]. Среди изменений и новых ха-

рактеристик терроризма исследователи выделяют террористические 

идеологии, которые стали более религиозными, и отмечают нараста-

ющее использование религиозного фактора террористическими орга-

низациями и группами [8]. Так, Б.Хоффман (2003) заключает, что за 

последние годы значительно выросло число террористических атак и 
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террористов, заявляющих о религиозных мотивах, и отмечает значи-

мую корреляцию между религиозной мотивацией и летальностью 

террористических атак [1].  

Отправной точкой фазы «нового терроризма» исследователи 

считают возникновение Аль-Каиды. В феврале 1998 г. Усама Бин Ла-

ден и его сторонники провозгласили так называемую декларацию о 

создании всемирного исламского фронта против Запада, послужив-

шую началом формирования организационной структуры террори-

стического движения, основой которого явилась группа, известная 

под названием Аль-Каида (араб. Каидат аль-Джихад). [1]  

Аль-Каида послужила объединяющей силой для различных тер-

рористических групп салафитской направленности на разных этапах 

террористической деятельности. Начальным этапом послужило паде-

ние режима Талибана в Афганистане в декабре 2001 г., оккупация 

Ирака американскими и коалиционными войсками в марте-мае 2003 

г., активизация террористической деятельности в странах Европы, 

Африки и по всему миру. Хотя многие локальные террористические 

группы осуществляли свою деятельность достаточно самостоятельно, 

все они действовали в соответствии с единой стратегией, которая 

включала три основных элемента: 

1. Первое поколение лидеров Аль-Каиды, которое сформировало и 

распространило по всему миру через Интернет и другие средства 

коммуникации идеологию и стратегию своей деятельности 

2. Адаптация данной идеологии и стратегии к местным условиям 

локальными лидерами террористических групп, часто действующих 

разрозненно и независимо от Аль-Каиды, так например, группа «Тав-

хид валь-джихад» под руководством Абу Мусхаба аль-Заркави в Ира-

ке, группа «Арабские моджахеды» в Чечне под лидерством Хаттаба, 

многочисленные салафитские группы в Индонезии, странах Европы, 

Африки. 

3. Новое поколение неосалафитов и неоваххабитов, пытающееся 

координировать и объединить стратегию и идеологию для своих сто-

ронников по всему миру в их глобальной борьбе против Запада. Од-

ним из наиболее заметных представителей данного поколения явился 

кувейтский идеолог Хамид Аль-Али, известный своими статьями и 

выступлениями по интернету. В январе 2006 г. он объявил о создании 

новой объединенной стратегии одновременного глобального джихада 

в трех направлениях: против Ирана, Запада и Израиля. В отличие от 

старой идеологии Аль-Каиды, эта новая идеология призывает к еди-

ной стратегии, включающей не только воинственный джихад, но и 
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экономическую независимость от трех объявленных выше врагов, 

идеологическую борьбу против западного образа мышления через 

пропаганду исламского. При этом скорость достижения указанных 

целей не является важной, то есть это долгосрочная стратегия. Также 

отличительным элементом этого нового подхода является смягчение 

компонента такфиризма в отношении других мусульман, которые не 

примкнули к их рядам, но лояльны и симпатизируют джихаду, при-

зыв к толерантности и мудрости в отношении данных лиц. Таким об-

разом, объявлением нового подхода Хамид Аль-Али завершил кон-

фронтацию между старым и новым поколениями Аль-Каиды, которая 

была начата Аль-Заркави против Аймана Аль-Завахири и Абу Мо-

хаммада Аль-Макдиси в 2005 г. [5]  

В мае 2007 г. один из ведущих саудовских теологов Насир Аль-

Омар выразил свою позицию относительно джихада на мусульман-

ской земле против мусульман в ответ на координированные суици-

дальные террористические атаки в Алжире и Морокко 11 апреля 2007 

г., в результате которых погибли сотни мирных жителей-мусульман. 

Ответственность за взрывы взяла на себя группа, известная под 

названием «Аль-Каида в исламском Магрибе».  

Насир Аль-Омар заявил, что эти атаки были проведены лицами, 

далекими от религии, которые либо пытаются прикрыть свои полити-

ческие мотивы религиозными лозунгами, либо криминалами, которые 

стараются придать своим действиям оправдание. Осуждая такого ро-

да «джихад» против мирных мусульман, Аль-Омар заявил, что джи-

хад имеет свои правила и принципы и оправдан на оккупированных 

территориях, таких как Палестина и Ирак, но неприемлем в таких 

странах как Алжир, Морокко или Саудовская Аравия, которые управ-

ляются местными мусульманскими властями.  

Данная позиция избирательного джихада, разделяемая боль-

шинством саудовских теологов, вызвала незамедлительную реакцию 

со стороны Аль-Каиды в лице Хасана Мухаммада Аль-Каида из Ли-

вии, известного по псевдониму Абу Яхья Аль-Либи в интернет-

пропаганде экстремисткой идеологии. Аль-Либи представляет первое 

поколение арабских моджахедов в афганской войне и ту фракцию 

Аль-Каиды, которая поддерживает принцип тотального джихада, со-

гласно которому нет никаких оснований для разделения стран и тер-

риторий на легитимные или нелегитимные для джихада, так как в со-

ответствии с концепцией такфира местные арабские правители, такие 

как Моамар Каддафи, являются безбожниками, так же как и граждане, 

которые не восстают против таких правителей. Таким образом, за-
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ключает Аль-Либи, джихад против подобных правительств и их 

граждан является легитимным. [7]  

Данные дебаты, возникающие часто между идеологами Аль-

Каиды, обозначают наличие двух позиций относительно воинствен-

ного джихада: тотальный джихад или доктрина Заркави, поддержива-

емая Аль-Либи и другими, и позиция Аймана Аль-Завахири, поддер-

живаемая Абу Басиром Аль-Тартуси, Абу Мухаммедом Аль-Макдиси, 

считающими, что джихад в мусульманских странах должен быть 

направлен против правящих режимов, но не против мирных граждан, 

и осуждающими суицидальные атаки. Третья позиция, обозначенная 

выше и высказанная официальными саудовскими теологами, поддер-

живает джихад на оккупированных территориях и осуждает джихад 

на мусульманских землях против мусульманских правителей и граж-

дан [6]. 

Основные доктрины политического экстремизма, характерные 

для суннитских террористических групп подразделяются на три ос-

новные группы: 

1. Египетская: движение «Аль-ихван аль-муслимин» (в пер. с 

араб., Братья-мусульмане) – идеологи Саид Кутб и Абд Аль-Кадер 

Одех, группы «Джамаат Аль-Исламийя» (в пер. с араб. – Мусульман-

ское общество) и «Аль-Джихад Аль-Исламийя» (в пер. с араб. – Ис-

ламский джихад) – идеологи палестинец Салех Сарийя и египетские 

инженеры Мухаммад Абд Аль-Салам Фараж и Шукри Ибрагим, а 

также доктор Айман Аль-Завахири, позже ставший вторым лидером 

Аль-Каиды. 

2. Саудовская Аравия: огромное количество теологов, представ-

ляющих неовахабизм, идеологическим лидером которого считается 

Абд Аль-Азиз Ибн Баз, включающее движение «Харакат Аль-Сахва» 

(в пер. с араб. Движение пробуждения), возглавляемое Салманом 

Аль-Авда и Сафаром Аль-Хавали. В начале 1990-х годов к ним при-

соединились вернувшиеся с афганской войны саудовские моджахеды.  

3. Палестина: Абдулла Аззам, считающийся духовным отцом Аль-

Каиды, который в 1988 г. опубликовал известную статью «Аль-Каида 

аль-субла» (в пер. с араб. – Твердая основа), послужившую идеологи-

ческим началом террористического движения Аль-Каида. В своей 

статье А.Аззам выделил первоочередную важность длительной идео-

логической подготовки или индоктринации, без которой вкладывать 

оружие в руки сторонников означало бы, что они станут бандитами. К 

данной группе относятся также Омар Абу Омар Абу Кутада и Иссам 

Аль-Вуркави Абу Мухаммад Аль-Макдиси, известный тем, что он 
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объединил ваххабитскую концепцию единобожия (тавхид) с идеей 

воинственного такфирийского джихада. Эти трое идеологических 

наставника Аль-Каиды вдохновили молодое поколение выпускников 

саудовских исламских университетов, в первую очередь, Абу Омара 

Сейфа или Абу Анаса Аль-Шайми, имевших большое влияние на экс-

пансию экстремистских идеологий в Чечню. [5] 

Основным признаком современных экстремистских идеологий 

под направлением салафизма является то, что они утратили черты 

первоначального салафизма. В представлении современных экстре-

мистов они являются элитной группой истинных верующих, которые 

в точности следуют традициям Пророка Мухаммеда и первых трех 

поколений мусульман (Аль-салаф аль-салихин), но в реальности их 

идеи и действия во многом противоречат тем истокам.  

Основное противоречие между первыми поколениями мусуль-

ман и современными экстремистами заключается в интерпретации 

такфиризма. Данное противоречие и вызвало разногласия и публич-

ные дебаты в интернете между экстремистами и умеренными теоло-

гами ислама. Ахиллесовой пятой современных экстремистов является 

также интерпретация концепции мученичества и самопожертвования, 

посредством которой они оправдывают применение суицидальных 

террористических атак.  

В условиях глобализации политический экстремизм и терроризм 

стали наиболее опасными явлениями в связи с их стремительным рас-

пространением путем использования также стремительно развиваю-

щихся информационных технологий. Распространяясь глобально, по-

литический экстремизм продемонстрировал способность легко и быст-

ро адаптироваться к региональным условиям. Трансляция политиче-

ского экстремизма и терроризма из Ближнего Востока на Северный 

Кавказ привела к углублению межэтнических и межконфессиональ-

ных конфликтов, обострившихся на Северном Кавказе после распада 

Советского Союза и, до сих пор, не нашедших приемлемого решения. 

Экстремистские идеологии, манипулирующие религиозными убежде-

ниями верующих, были положены в основу формирования незакон-

ных вооруженных формирований, использующих террористические 

методы борьбы. Радикализация молодежи в Чеченской республике во 

время и после военных действий также связана с влиянием экстре-

мистских идеологий. Националистическая идеология, доминировав-

шая в Чечне в начале военных действий 1994-96 гг., постепенно 

трансформировалась в религиозную идеологию терроризма. 
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Одним из примеров роли религиозного фактора в распростране-

нии террористической идеологии является случай Анзора Астемиро-

ва, выходца из Кабардино-Балкарии, впоследствии ставшего одним из 

главных идеологов террористической организации «Имарат Кавказ». 

Во время его обучения на Ближнем Востоке его духовным наставни-

ком и учителем оказался ни кто иной, как упомянутый выше иордан-

ский теолог Абу Мухаммад Асем Аль-Макдиси, один из наиболее из-

вестных идеологов Аль-Каиды. Вернувшись на родину А. Астемиров 

начал переводить с арабского на русский язык труды Аль-Макдиси и 

публиковать их на созданном им веб-сайте. Свои видео-лекции о еди-

нобожии А. Астемиров также строил в основном на трудах Аль-

Макдиси. Аль-Макдиси, в свою очередь, начал публиковать на одном 

из сайтов Аль-Каиды информацию о деятельности северокавказской 

террористической группы «Имарат Кавказ», которую Аль-Макдиси 

называл дверью в Восточную Европу. [2] 

В заключение следует отметить, что политический экстремизм 

на современном этапе приобретает религиозный характер. В связи с 

этим, отмечается нарастающее использование религии в идеологиях 

террористических организаций и групп, чьи цели трансформируются 

из региональных в глобальные. Соответственно, эффективность мер 

по противодействию терроризму будет зависеть от того, насколько 

успешно исследуется, учитывается и применяется религиозный фак-

тор в политическом контексте терроризма.  
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Аннотация. В данной статье обосновывается использование 
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тельность, слабослышащие дети. 

 

Высокий интерес слабослышащих детей к игровой деятельности 

не способствует развитию и усложнению игр, и очень долго основ-

ными играми для слабослышащих детей остаются игры предметно-

процессуального уровня, бедные в содержательном отношении с 

весьма простыми бытовыми действиями[1]. Воспроизводя в своих иг-

рах преимущественно несущественные второстепенные предметные 

действия, они не осознают всей сложности смысловых отношений, 

mailto:z.eva1215@yandex.ru


66 

главной содержательной составляющей игровых элементов. При этом 

большая часть игр сопровождается однотипными механическими по-

вторами заученных ранее действий с предметами. Отсюда у детей с 

нарушением слуха – проблемы с игровым замещением, при осу-

ществлении переноса игровых операций на предметы, которые вы-

полняют в повседневности несколько иные функции. Сложность пе-

рехода от типичного употребления предмета, закрепленного в памяти 

слабослышащего ребенка, на непривычную для него ситуацию доста-

точно проблематично из-за длительного употребления предмета в 

другом значении. 

При этом очевидно, что игра в младшем школьном возрасте 

остается одной из ведущих видов деятельности детей, с которой они 

только начинают перестраиваться на целенаправленное обучении и 

познание в стенах школы. Поэтому значение игры в развитии детей 

данного возраста не стоит недооценивать, считая, что она остается на 

предыдущей ступени развития - в дошкольном детстве. При этом игра 

оказывает весьма важное воздействие, как на слабослышащих, так и 

нормально слышащих детей. Все дети любят играть в разнообразные 

игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные и т.д., при этом 

игры не только эмоционально насыщают детей, вызывают удовлетво-

рение, радость, но и выполняют весьма важные функции в области 

умственного развития, нравственное роста и других, весьма важных 

для становления личности факторов [2]. 

Но, как и у нормально слышащих детей, у слабослышащих в иг-

ре происходит преломление реальной жизни, отражение материаль-

ной действительности. И, как уже говорилось выше, при задержке в 

развитии слабослышащих детей, страдающих также недостатком 

практических знаний, приобретенных опытным путем, остается дол-

гое время недоразвитым сам мотивационный внутренний игровой 

план, вследствие чего доминируют игры бытового характера с про-

стыми отношениями между игровыми элементами (предметами). 

Для слабослышащих детей характерно также и недоразвитие ре-

чи, приводящее к неспособности обобщать и творчески преломлять 

события окружающего мира, к бедному воображению и другим по-

знавательным процессам. В результате чего можно отметить следую-

щую тенденцию, что по мере развития слабослышащего ребенка его 

игровые действия усложняются, становятся более подробными, 

изобилующими многочисленными деталями, в то время как развитие 

игровой деятельности приводит к сокращению игровых действий, 
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сворачиванию игрового процесса в целом [3]. Сопровождающее 

нарушение слуха недоразвитие речи, как правило, приводит к иска-

жению функций слов, содержание которых не вполне четко определя-

ет суть игровых операций, а сопутствующая их бедность воображения 

приводит к неспособности в ходе игры отвлечься от воспринимаемых 

событий. 

Для таких детей необходимо создавать игры, в которых под ру-

ководством воспитателя у детей появляется потребность в использо-

вании новых слов, значения которых становятся впоследствии созна-

тельным новообразованием самого ребенка. Но для начала необходи-

мо эмоциональное преломление нового материала, без которого вос-

приятие будет неполным или искаженным. Ряд исследователей отме-

чает позитивное корректирующее значение правильно организован-

ных взрослыми игр для слабослышащих детей во внеурочное время 

4. 

Необходимость методического сопровождения педагогом игро-

вой деятельности слабослышащих детей обусловлено сложностью 

спонтанной организации их игр. Методически грамотно организован-

ная игровая деятельность слабослышащих детей через обогащение 

предметной деятельности в игре позволяет стать мощным средством 

формирования неразвитых сторон (качеств): познавательной сферы 

личностных качеств, речевой деятельности. 

Такое методическое руководство позволяет моделировать в иг-

ровой ситуации реальные взаимоотношения, складывающиеся в жиз-

ни, со свойственными им стереотипами поведения, проецирует их на 

игру слабослышащих детей и тем самым способствуют развитию 

определенных нравственных императивов. Обогащение опыта и по-

лучения тех знаний, приобретение которых самостоятельно сла-

бослышащими детьми было затруднительно. 

Нарушения слуха у детей и сопутствующие проблемы с речью, 

накладывают отпечаток и на межличностное общение детей, недоста-

ток которого тормозит развитие, приводит к недопониманию или ис-

кажению определенных норм общения и правил поведения в коллек-

тиве. Выбор педагогом новой для слабослышащего школьника слож-

ной темы игры, наполнение ее интересной и познавательной содержа-

тельной частью об окружающей действительности обогащают имею-

щиеся представления младших школьников о тем ее сторонах, кото-

рые вследствие слухового дефекта были им самостоятельно малодо-

ступны, развивают в целом познавательную сферу. В этом отношении 
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преимущественное значение имеют дидактические игры под руковод-

ством взрослого опытного педагога с определенными строгими пра-

вилами, ставящие перед собой конкретные учебные задачи. 

Использование в дидактических играх специальных предметов 

игрового характера позволяют формировать у слабослышащих детей 

наглядные представления об истинных отношениях между объектами 

действительности, раскрывая более полно их содержание. 

В процессе методически грамотно организованных дидактиче-

ских игр у слабослышащих детей естественным путем усваиваются 

новые слова, формируется их предметная отнесенность, позволяющая 

в ходе последующего развития речевого аппарата расширять и обо-

гащать их содержательную сторону. 

Е.Г. Речицкой, были сформулированы основные положения 

применения дидактических игр для слабослышащих детей младшего 

школьного возраста во внеурочной деятельности основным, из кото-

рых является идея о том, что интересная занимательная форма таких 

игр позволяет повышать мотивацию детей к получению знаний в ходе 

таких занятий тем самым более продуктивно закреплять необходимые 

знания, обогащать познавательную сферу[5]. 

Прикованность внимания ребенка в ходе дидактической игры к 

выполнению поставленных педагогом задач с сопутствующей заинте-

ресованностью в выполнении за счет интересной для него формы поз-

воляет преодолеть проблемы усвоения нового материала, перенося 

получаемые знания на привычную для него игровую ситуацию, учит-

ся оперировать этими новыми знаниями, за счет чего происходит не-

произвольная активизация познавательной деятельности, волевых 

усилий, настойчивости при выполнении сложных для него новых за-

даний. Более высокая усваиваемость новых знаний, получаемых 

детьми с нарушением слуха в дидактической игре, происходит, преж-

де всего, по причине эмоциональной насыщенности игры, позитивно-

го настроения и мотивации ребенка, высокой активизации деятельно-

сти познавательной сферы (памяти, воображения в ходе игры) вслед-

ствие чего новые знания становятся более простыми и доступными. 

Здесь важным становится даже не сам итог игры, а непосредственно 

игровой процесс, что и имеет, прежде всего, значение для поставлен-

ных педагогом учебных целей. 

При планировании и организации дидактических игр со сла-

бослышащими детьми возможно использование различных форм, ви-

дов, типов игр, исходя из развитости детей. Исходя, из различных 



69 

психофизических показателей и ставящихся педагогом учебных за-

дач: словесные, игры с предметами и настольно-печатные игры, с по-

степенным усложнением содержания, направленны на закрепление 

знаний по математике ("Веселый счет", "Арифметические цепочки" и 

др.), по русскому языку ("Лото", "Волшебные яблоки" и др.), по озна-

комлению с окружающим миром и природоведением ("Планеты сол-

нечной системы", игра-упражнение "Что бывает весной" и др.). 

Также возможно использование дидактических игр под руко-

водством педагога во внеклассной работе по развитию слухового вос-

приятия, которая является неотъемлемой частью всего образователь-

но-коррекционного процесса в специальных школах для детей с 

нарушениями слуха. 
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Аннотация. Целью статьи является исследование специфики 

проявления справедливости в политической сфере в контексте ее свя-

зи с характером и особенностями господствующих базисно-

экономических отношений.  
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Во всех известных социальных общностях людей, как известно, 

объективно функционирует исторически сложившаяся система обще-

ственных отношений, основными сегментами которой являются от-

ношения в экономической, политической, социальной и духовной 

сферах. По мнению многих мыслителей, фундаментальными в этой 

системе являются отношения, складывающиеся в экономической сфе-

ре (экономические отношения), составляющий базис общества, над 

которым в качестве надстройки выстраиваются политические, соци-

альные, духовные и другие отношения. Все элементы системы 

надстроечных отношений в конечном счете определяются базисными 

экономическими отношениями. В этом контексте следует рассматри-

вать и проблему справедливости в политических отношениях, ибо ха-

рактер и особенности справедливости в базисно-экономической сфере 

будут проявляться и во всех сегментах надстройки, особенно в поли-

тике. Проблема справедливости в политических отношениях рассмот-

рена во многих научных исследованиях [1], однако в наше стреми-

тельно меняющееся время многие ее аспекты и нюансы нуждаются в 

новом осмыслении.  

В общих чертах политика-особая сфера жизнедеятельности лю-

дей, связанная с отношениями между социальными субъектами (ин-

дивидами, группами, классами, нациями, государствами) по поводу 

власти, ее распределения и сохранения с целью реализации наиболее 
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общественно значимых запросов и потребностей. Политика как соци-

альный феномен взаимодействует с другими системами общества – 

экономической, социальной, духовной: с одной стороны, политика 

воздействует на эти системы, а с другой – сама испытывает их влия-

ние.  

Определяющее воздействие на политику, как сказано выше, в 

конечном счете оказывают утвердившаяся в обществе экономические 

отношения, отсюда следует, что принципы справедливости, сложив-

шиеся в экономической сфере неизбежно будут проявляться и в поли-

тических отношениях. В современном мире господствующей формой 

в экономической сфере является так называемая распределительная 

справедливость, обеспечивающая, по мнению имущих верхов, дей-

ствие основного закона развития и прогресса т.е. более сильные, ум-

ные, деятельные личности получают большую часть богатства и дру-

гие социальные блага, чем инертная часть общества. Принципы рас-

пределительной справедливости в экономических отношениях обу-

словили жесткие политические установки господствующей части со-

циума, которые узаконены в соответствующих государственных за-

конодательных актах. Согласно этим актам, например, 88% богатств 

России контролирует небольшая группа долларовых миллионеров и 

миллиардеров [2]. Фантастическими являются различия в месячной 

зарплате, например, доктора наук и федерального чиновника, у по-

следнего она больше в десять раз, а у некоторых и сотни раз. Сущ-

ность распределительной справедливости, как уже отмечалось, состо-

ит в том, что каждый человек в меру конкретных заслуг, непосред-

ственного труда, затраченных умственных или физических усилий 

имеет соответствующее доход и имущество, социальные блага, зани-

мает определенное место в обществе. За какие особые заслуги или не-

обычные трудовые результаты олигарх за короткое время приобрета-

ет миллиарды, а федеральный делопроизводитель имеет доход в сот-

ни раз больше, чем учитель школы или врач в больнице? Господ-

ствующая политическая система сама порождает и оправдывает су-

ществующий огромный дисбаланс между скромными заслугами и не-

заслуженными вознаграждениями, считает его справедливым. На са-

мом же деле утвердившаяся политика, которая порождает и оправды-

вает данные противоречия в экономической сфере является неспра-

ведливой, а следовательно она будет несправедливой и в других сфе-

рах общества. В этой связи следует рассматривать политику государ-

ства в решении проблемы справедливости в социальной сфере. В за-

висимости от справедливого или несправедливого распределения об-
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щественного богатства, жизненных благ и решения социальных про-

грамм существуют разные модели государства и его политические 

системы.  

1. Для нас самой знакомой является патерналистская система, 

при которой население жестко привязано к государству и безропотно 

подчиняется его воле и политическим установкам. В этой системе со-

циальная сфера жизни людей имеет низкий уровень развития, а ее 

населениехарактеризуется в значительной мере гражданской пассив-

ностью, безынициативностью, покорностью, политической робостью 

и т.д. К таким государственным система относятся многие страны, в 

частности, Китай, Куба, Северная Корея, некоторые страны Юго-

Восточной Азии, мусульманского Востока, ближнего и дальнего за-

рубежья, в известной мере и Россия, в которых политику в социаль-

ной сфере трудно назвать справедливой.  

2. Более справедливой в социальной сфере является политика, 

проводимая в некоторых европейских странах (Германия, Австрия, 

Франция, Италия, Испания, Португалия и т.д.). Здесь государства в 

значительной мереподдерживают и регулируют социальные про-

граммы, создают необходимые условия для ведения малого и средне-

го бизнеса, вводятся для него налоговые льготы, поддерживается 

стремление людей брать инициативу по улучшению качества жизни в 

свои руки. 

3. По мнению многих специалистов наиболее справедливой по-

литикой в социальной сфере отличается Швеция. Здесь на 95% эко-

номика базируется на частном капитале, однако социальная сфера 

полностью контролируется государством, которое распределяет 

большую часть бюджета в интересах образования, здравоохранение и 

для реализации весьма содержательных социальных программ. В этой 

стране фактически бесплатными являются школы, высшие учебные 

заведения, медицина для детей и молодежи до 21 года. Конечно в 

Швеции самые высокие налоги в мире (60 %), но зато здесь лучшее 

качество жизни.  

Справедливую политику в социальной сфере в Швеции удается 

реализовать за счет рациональной, социально ориентированной нало-

говой политики. Как известно, для усовершенствования механизма 

распределительной справедливости в экономической сфере в наше 

время предлагается задействовать разнообразные механизмы налого-

обложения. Наиболее известными формами налогообложения явля-

ются: налог равный, пропорциональный и прогрессивный. Налог рав-

ный – каждый налогоплательщик платит одинаковую сумму налога, 
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независимо от уровня дохода. Налог пропорциональный (постоянная, 

фиксированная ставка налога) – каждый платит одинаковую долю от 

своих доходов. Прогрессивный налог (то есть возрастающая ставка 

налога) – более высокие доходы облагаются более высокой ставкой 

налога [3]. 

Прогрессивный налог (приблизительно 50% на доходы миллио-

неров, миллиардеров и олигархов) несмотря на некоторые его изъяны, 

приближается к принципам социальной справедливости, и он приме-

няется в налоговой практике многих стран, кроме России, где он со-

ставляет всего 13%. Введение 50 % налога на доходы миллионеров, 

миллиардеров и олигархов в России (на доходы свыше 1 миллиона 

рублей в месяц, при сохранении для тех, кто получает менее 1 милли-

она рублей ставки в 13 % налога ) даст увеличение доходов бедных и 

среднего класса( 70-80 % населения) в 2-3 раза за счет перераспреде-

ления доходов от миллионеров, миллиардеров [4]. Еще раз напомним, 

что налог частного капитала в Швеции составляет не 13%, как в Рос-

сии, а 60% (а во Франции на доход свыше 1 млн. евро налог доходит 

до 75%), поэтому политика в социальной сфере здесь является более 

справедливой.  

Проблема справедливости в социальной сфере возможно решать 

только на основе реализации базовых принципов Конституции и 

неукоснительного выполнения вытекающих из них требований зако-

нодательства. Следует при этом сказать, что не всякое выполнение 

существующих законов является справедливостью, ибо эти законы 

могут быть господствующими верхами созданы под себя, в соответ-

ствии со своими политико-экономическими интересами. Затем, необ-

ходимо, чтобы данная Конституция и вытекающее из нее законода-

тельство являлось детищем не только экономически и политически 

господствующих верхов, но и волеизъявлением всех граждан страны. 

Только та политика, которая будет обеспечивать реализацию духа и 

буквы всенародно принятой законодательной базы будет справедли-

вой. Если же будут отклонения от принятых законов, то справедливая 

политика должна создать условия (конкретные эффективные меха-

низмы), обеспечивающие гражданам мирным путем выражать свое 

мнение, несогласие и протест. Эти механизмы уже апробированы в 

некоторых странах и предельно просты: независимый суд и свобод-

ные СМИ. Таким образом, в общих чертах можно назвать три факто-

ра, способных обеспечить справедливость в политической сфере, а 

стало быть и в других сферах общества: 1) всенародно созданная и 

принятая законодательная база, 2) независимый суд, обеспечивающий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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неукоснительное соблюдение законов, 3) свободные СМИ, контроли-

рующие от имени всего общества реальное выполнение всенародно 

принятых законодательных актов. 

Конечно, любая сложившаяся политическая система и образо-

ванное ею государственное устройство декларирует свою привержен-

ность принципам гуманизма, демократии, справедливости, и т.д., что 

далеко не соответствует действительности. Реализация данных цен-

ностей в первую очередь зависит от природы существующей полити-

ческой системы и определенного источника власти. В самом широком 

понимании власть – способность и возможность субъекта навязывать 

свою волю, воздействовать на объект (отдельных людей, социальных 

групп и т.д.). Власть может делится на политическую, государствен-

ную и другие разновидности. Политическая власть – это возможность 

той или иной социальной группы (партии, классов, движений) оказы-

вать свое влияние на жизнь общества или социальных классов. Поли-

тическая власть, реализуемая через государственных органов, высту-

пает как государственная власть [5].  

Справедливость в политических отношениях главным образом 

зависит от источника власти, от ее исходного начала. Немецкий мыс-

литель Макс Вебер источники власти делил на три группы: насилие, 

право и авторитет. К насилию он относил оружие, физическую силу 

или угрозу ее применения; к праву – полномочия, законы и, традиции; 

к авторитету – веру, экспертные знания, социальные связи [6]. Обще-

известно, что во все времена важным источником власти являлось за-

нимаемое человеком положение и чем выше пост он занимал, тем 

большей степенью власти он обладал. В реальной жизни источником 

власти является субъект, располагающий богатством и материально-

финансовыми ресурсами. В современной действительности главным 

источником власти выступает человек, имеющий высокое положение 

в государственно-экономической иерархии страны и обладающий 

значительными материально-финансовыми ресурсами. Такой человек 

ныне должен реализовать справедливость в экономической, полити-

ческой, социальной, духовной сферах общества, что является, как из-

вестно, весьма проблематичным.  

Итак, проблема справедливости в политической сфере в наше 

время является весьма актуальной, ибо существующая реальная прак-

тика во всех сферах социального бытия многих стран далека от со-

вершенства, что обусловливает множество кризисных явлений. Прин-

ципы справедливости в политической сфере в большей мере возмож-

но реализовать тогда, когда источником власти выступает право, то 
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есть основанные на волеизъявлении широких слое населения законы, 

которых неукоснительно должно придерживаться государство и его 

органы 
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В настоящее время развитие современного мира обусловлено 

тенденциями формирования эффективного производства, межнацио-

нального разделения труда, подключением в совместный механизм 

общественных отношений новых субъектов, удовлетворением расту-

щих потребительских притязаний. Базисом работы национальных от-

ношений на международном уровне является не ограниченное барье-

рами отдельных стран, производство товаров и услуг, их распределе-

ние и потребление. Данные принципы мирового взаимодействия, как 

в мировом формате, так и в границах страны формируются за счет 

глобализационных процессов. 

Акцент развития международных отношений, определение рас-

становки межгосударственных сил в современной мировой системе 

призывает к анализу и оценке различных аспектов, воздействующих 

на мировую цивилизацию.  

Актуальность данной темы определяется быстрым формировани-

ем множества разнообразных воздействующих на этнос аспектов, 

формирующихся в последние десятилетия. Существенно трансфор-

мировалась количество главных фундаментальных оснований, опре-

деляющих культурное состояние современного общества, что, обу-

славливает формирование дестабилизационной политической обста-

новки в мире.  

Перестроение глобализационных процессов на политический лад, 

использование специфических мер для достижения общественных за-

дач воздействует на этническое взаимодействие, гражданскую ста-

бильность, систематизирует ряд негативных форм в контексте миро-

вой безопасности.  

Традиционно, факторами, определяющими историческое лицо 

того или иного общества, являются природа (континентальность, ост-

ровное положение, равнина, горы, климат), этнический элемент 

(национальный темперамент), религиозный (вероисповедание и эти-

ка), исторический, включающий в себя государственность, войны, 

территориальные размеры, многонациональность, хозяйство, образо-

вание, технику, культуру). Все эти факторы имеют универсальный 

характер, и применимы к любому типу общества. В зависимости от 

конкретных приоритетов, система влияющих на политику факторов 

может иметь различные конфигурации, но в общем виде всегда сво-

дится к следующим аспектам: экономическому, географическому, эт-

но-национальному, религиозному, культурному, социально-

политическому, историческому. 
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Понятия «глобализация», «глобализирующийся мир» расширяют, 

с одной стороны, наши представления о пространстве взаимодей-

ствующих этносов, наций и цивилизаций (макроуровень), а с другой, 

конкретизирую рассмотрение глобализационных воздействий на них 

в повседневной среде, семейных отношениях и т. д. (микроуровень). 

Культура, как субъект, выступает вне биологически выработан-

ной системой значений и смыслов, которые нормируют коллективное 

поведение и становление индивида. По сути, они поддерживают чув-

ство коллективной солидарности, цементирующее человеческое со-

общество на всех этапах его исторического развития. 

А. Н. Чумаков же подчёркивает объективность глобализацион-

ных процессов [1, с.39-51]. Невозможно не заметить, что глобализа-

цию не останавливают национальные границы, она подчиняет нацио-

нальные экономики господству транснациональных корпораций и 

унифицирует национальные культуры. В то же время важнейшие 

процессы глобализации, рассматриваемые в этнокультурных измере-

ниях, выдвигают этнос (нацию) как микромир, где сосредоточены 

свои локальные проблемы.  

Глобализационный аспект обуславливает работу этнокультурных 

процессов не только в области идей, но и дает потенциал для форми-

рования различного рода фондов и организаций, что в прямой зави-

симости влияет на межнациональные стороны и повышение нацио-

нальных граней. Данные обстоятельства формируют сложности, при-

зывающие мировое сообщество к серьезному отношению при систе-

матизации политической направленности как внутри государства, так 

и на международной арене.  

Глобализация унифицирует, стандартизирует и примитивизирует 

социальный мир. Часто говорят о «насилии глобализма» и господстве 

массовой культуры. Самые малочисленные этносы, глубоко чтущие и 

сохраняющие свои традиции, подчиняются ей и уступают. Глобали-

зация влияет на город и село, разрушая привычный уклад жизни и ре-

анимируя тем самым архаические культурные нормы. При этом 

наблюдается повышение культурного многообразия не столько за 

счет традиционных форм, сколько за счет возникновения новых, но-

сящих пограничный или интеркультурный характер [2, с.8-10]. 

Базисное освоение культуры и сохранение существующих в тра-

диционных культурах «практик тела» позволяет этносу войти в миро-

вую коммуникацию, хотя размышления на эту тему, оговаривается К. 

Вульф, и выводят за пределы европейской культуры [3, с.21]. Этно-

культура (национальная культура) как особый тип эко социальной си-
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стемы преодолевает последствия перехода от традиционного аграрно-

го общества к индустриальному, а иногда и к постиндустриальному. 

Центральным звеном такого рода процессов выступает коммуни-

кативная деятельность на индивидуальном и групповом, но, подчерк-

нём это обстоятельство, достигающем гражданского, уровнях. Спе-

цифические формы общения в современном мире служат одновре-

менно фактором глобальным и региональным, национальным и ин-

тернациональным. 

Проблема, по нашему мнению, состоит в том, что традиционные 

культуры, которые оказались втянутыми в мировой цивилизационный 

процесс, имеют совершенно иной исторический и культурный (этни-

ческий и национальный) опыт, чем тот, который лежит в основании 

развития Запада. При этом они не могут ни отказаться, ни противо-

стоять современному образу жизни, принятому в развитых странах, в 

то время как сами не имеют тех научных и технических достижений, 

которые бы гарантировали им успех в экономической гонке. 

В заключении хотелось бы сказать, что будущее этносов много-

национальной России определяется сегодня не столько политически-

ми и административными воздействиями на носителей национального 

сознания, сколько рефлексивными процедурами самосознания, в ос-

нову которого должно быть положено осознание равных возможно-

стей в формировании гражданского сообщества, которое не может 

строиться по идеальным моделям Запада. 
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Принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 

года, позволило открыть новый этап для теории разделения властей в 

России, установив ограничения на государственную власть. Ограни-

чения установлены в целом ряде статей Конституции РФ, в основном 

ст. 2, 17, 28, 29, 33 и других [1,2]. 

Необходимость разделения властей объективно базируется на 

несовпадении социальных интересов различных общественных групп, 

закономерного их отражения в реализации государственных функций. 

Созданный правовой механизм взаимодействия подсистем государ-

ственной власти предполагает взаимное влияние, отсутствие кон-

фликтов, возникающих в обществе. 

По мнению И.С, Масликова под принципом разделения власти 

предполагается такая организация, при которой происходит действие 

правового механизма, на основе контроля всех ветвей власти, издер-

жек, сбалансированности их взаимодействия, предназначенного на 

осуществление задач и обеспечение прав и свобод граждан [10]. 

Каждая ситуация имеет свои отличительные черты, которые 

требуют детального рассмотрения, для решения которых существует 

суд. Суждения о том, каким должен быть суд высказался И.А. По-

кровский, суд это не просто механизм, у него есть свои убеждения и 

mailto:salah64@mail.ru
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свой разум. Тут и возникают основные проблемы, кем должен быть 

суд истолкователем проблем или ему представлена более самостоя-

тельная роль решать судьбу конкретной жизни [9. С. 59]. 

К подсудности судов в результате судебной реформы в 1991-

1996 гг. были переданы все гражданско-правовые отношения, споры с 

юридическими лицами, дела связанные с неправомерными действия-

ми должностных лиц всех органов власти. По результатам судебной 

реформы в полномочия судов входили, также разрешения на вход в 

жилое помещение сотрудникам МВД, разращение на проведения 

обыска жилого помещения, продление ареста и т.д.[5]. С целью 

уменьшения коррупционных правонарушений и обеспечения спра-

ведливость на судей возложили полномочия по назначения админи-

стративных правонарушений. В связи с расширение полномочие су-

дей, пришлось пересмотреть структуру и расширить штат. 

В 1992 году был принят один из самых важных законов «О ста-

тусе судей в Российской Федерации», который позволил свободно 

функционировать судебной системе, провозгласив независимость и 

неприкосновенность судей [4, 6]. 

Определением места и роли судебной власти в государственно 

механизме Российской Федерации занимались следующие авторы: 

В.Т. Кабышева,Т. В. Касаева, Л. И. Каск, С.С. Алексеева, А.А. Белки-

на, А.А. Безуглова, В.Г. Вишнякова, Л.А. Григоряна. 

Роль судебной власти в правовом механизме Российской Феде-

рации состоит в осуществлении надзора и судебного контроля за ис-

полнительной и законодательной властью. Роль судебной власти за-

креплен в виде уравновешивающего механизма, который позволяет 

эффективно направлять действия законодательной и исполнительной 

власти в правовые рамки, не нарушая основные нормы законности. 

Действующие законы в совокупности с объективно вынесенными 

правосудными судебными решениями обеспечивают в обществе 

принцип «господства права». 

Для повышения эффективности права в РФ необходимо усовер-

шенствовать законодательство. Право должно стать понятным не 

только для юристов и для населения страны. Как один из способов 

требуется проведение процедур, способствующих урегулировать спор 

между гражданами внесудебном порядке. В обществе должны пони-

мать, что обращение в суд – это крайняя мера. Деятельность судей 

высокозатратная, поэтому возрастают требования к ним как со сторо-

ны государства, так и со стороны граждан. Проблема совершенство-

вания отбора судейского корпуса должна быть всегда в центре вни-
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мания власти, ужесточить требования и квалификационные экзамены 

для прохождения на должность судьи. 

Традиционные функции правосудия – разрешение гражданско-

правовых споров и рассмотрение уголовных дел – были и остаются 

основными. Однако, исходя из объема и содержания судебной компе-

тенции, правосудие в настоящее время не ограничено только этими 

функциями. Поддерживая надзор над правоохранительными органа-

ми, создается инструмент для поддержания дисциплины и соблюде-

ние законных прав военнослужащих. При рассмотрении жалоб и за-

явлений поступивших от физических и юридических лиц суд является 

гарантом проверки, и законности совершенных действий органами 

власти и их должностными лицами. Суд проверяет качество законо-

дательного процесса на всех уровнях – федеральном, субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальном и ведомственном [6]. 

А.А. Герасимова в своей работе выделяет следующие признаки 

функций судебной власти: базируются на функциях права; выражают 

сущность и социальное назначения, направлены на получение конеч-

ного результата; функции судебной власти изменяются в соответ-

ствии требований граждан; реализация функций обеспечивается 

определенными юридическими методами, также в процессуальных 

формах с применением мер государственно- правового принужде-

ния[5]. 

Следует обратить внимание на то, что при изменении законода-

тельства и реформировании институтов правосудия, необходимо учи-

тывать особенности русской культуры, что является характерными 

чертами социального взаимодействия общества и власти.  

К проблемам гражданского общества можно отнести проблему 

недоверия граждан к судьям и к судебной системе в целом. Принятие 

неправосудных решений и неисполнение правосудных судебных ре-

шений являются основными причинами такого недоверия. 

В последнее время в нашей стране делается все необходимое 

для того, чтобы российская судебная система стала более открытой и 

доступной. Для этого созданы сайты, на которых в открытом доступе 

находятся вступившие в законную силу решения суда. Повышая до-

верие к судебной власти, повышается доверие и другим структурам 

власти и государственным органам.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль судебной 

власти в государственном механизме Российской Федерации велика. 

Судебная власть, обладая независимостью способна построить силь-

ное правовое государство и защитить права, и свободы граждан. Суд 
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выступает гарантом законности и от того насколько правомерно бу-

дут решаться вопросы в стенах судебных заседаний, будет зависеть 

уровень доверия граждан и отношение к государству в целом.  
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Разграничение сущности и явления такой важной формы духов-

ной культуры, как право, актуально не только для философского 

обоснования правовых систем, но и для законотворческой, правопри-

менительной и правоохранительной деятельности. Соотношение 

сущности и явления права как института регуляции общественного 

поведения зависит от философско-правовой концепции, играющей 

роль «системы координат», в которой каждое установление занимает 

своё положение в мире явлений или сущности. 

1. Естественно-правовой подход 

Теории естественного права строго разграничивают понятия 

«право» и «закон» [2]. Право – это умопостигаемая сущность, идеал 

справедливых и свободных отношений, которые должны управлять 

людьми, как разумными существами, а не как гражданами того или 

иного государства. Позитивное право – это явление естественного 

права, отражённое в нормативных документах, изданных верховной 

властью, в институтах, решениях, принятых в данное время на основе 

данных писаных норм. Сущность – то, что должно быть, а явление – 

то, что есть. Законодатель улучшает позитивное право, приближая его 

к идеалу, и история показывает эволюцию правовых систем в сторону 

гуманизации. 

 Наряду с правом, созданном людьми и выраженном в законах, 

существует естественное право – система норм, врождённых человеку 
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и определяющих его природу, поскольку он человек, а не поскольку 

он гражданин государства.  

2. Позитивистский подход 

Легизм (от латинского lex – закон, здесь право и закон считаются 

синонимами) – это обобщенное наименование всех позитивистских 

учений о праве. Позитивизм учит, что сущность и явление права сов-

падают: какие законы действуют в данный момент, те и справедливы, 

потому что их сила подкреплена официально-властным авторитетом 

[3]. Никакого идеала права, к которому должен стремиться законода-

тель, нет. Так, принятый законодателем данного государства норма-

тивно-правовой акт и есть подлинная справедливость. Право сводится 

к совокупности всех источников и документов, изданных компетент-

ными органами, действующих в данное время в данном месте, и под-

крепляемых формальными санкциями. В рамках легизма вопрос о ра-

зумности и справедливости той или иной нормы не имеет смысла. 

Высший авторитет – воля законодателя. Правильными будут такие 

поступки, которые предписаны верховной властью, а правонарушени-

ем будут деяния, перечисленные в соответствующих кодексах. Юспо-

зитивизм (отождествление права и позитивного права), с одной сто-

роны, позволяет отчётливо выделить правовые и неправовые действия 

в любой сфере общественных отношений, проверить каждое действие 

или намерение на предмет его противоречия закону и строго отделить 

право от неправа. С другой стороны, сведение права к воле законода-

теля даёт возможности для произвола: литература подвергается цен-

зуре, учения – запрету, а люди – преследованию без достаточных ос-

нований, просто потому, что они не угодны тирану. Эта позиция вос-

ходит к учению о государстве Т. Гоббса [1], но претерпела эволюцию 

в современных юридических науках.  

3. Либертарно-юридический подход 

Проблема выделения сущности и явления иначе рассматривается 

с позиций либертарно-юридического учения о праве и государстве 

разработанного В. С. Нерсесянцем [3]. Эта концепция названа «ли-

бертарной» (от латинского libertas - свобода) потому, что право, со-

гласно данной трактовке, необходимо включает в себя свободу инди-

видов; слово «юридический» (от латинского ius - право) в названии 

концепции означает «правовой». Особенностью данного типа право-

понимания является отличие, с одной стороны, от всех теорий есте-

ственного права, с другой - от легизма, то есть всех позитивистских 

учений о праве. 
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Для анализа и характеристики отношений и связей сущности и 

явления в сфере права (и правового государства) в либертарно-

юридической теории сформулирована и разработана концепция раз-

личения и соотношения права и закона. Эти слова не являются сино-

нимами. Под правом в его различении с законом имеется в виду сущ-

ность права - то, что объективно присуще праву, выражает его отли-

чительную особенность как социальной нормы и регулятора особого 

рода и отличает право от неправа (от произвола, с одной стороны, от 

моральных, религиозных и иных социальных норм, с другой сторо-

ны), т.е. то, что не зависит от субъективной воли и произвола законо-

дателя [3]. Право ориентировано на высшие ценности: свобода, ра-

венство и справедливость. Закон содержит конкретные условия реа-

лизации этих ценностей. Под законом в его различении с правом име-

ется в виду официально-властное нормативное явление, т.е. явление, 

имеющее законную силу принудительно-обязательного правила 

(нормы). Термин «закон» здесь используется в собирательном смысле 

и охватывает все источники официально установленного (позитивно-

го) права, поскольку все они представляют собой официально-

властные явления, тексты нормативного характера, наделенные за-

конной принудительно-обязательной силой. 

Выводы: 

1) Соотношение явления и сущности права зависят от исходных 

философских предпосылок, потому что «явление» и «сущность» – это 

философские категории. 

2) Сильной стороной теорий естественного права, на наш взгляд, 

является понимание сущности права как природы человека. По опре-

делению человек обладает правоспособностью, в отличие от всех 

других существ. Недостатком таких теорий стало противопоставление 

явления (реализованного государственного законодательства) и сущ-

ности (непознаваемой природы человека, недостижимости идеала). 

3) Юридический позитивизм вообще снимает проблему явления и 

сущности, потому что у позитивного права нет «второго этажа», иде-

ала, который должен быть. Критерии правового деяния записаны в 

самом праве. Мы считаем такой подход полезным в ситуации защиты 

действующей Конституции от попыток подчинить её иным идеалам 

(политической целесообразности, морали, религиозной идеологии). 

Но мы не согласны считать всякое явление, созданное государствен-

ным законодательным органом – сущностью права, поскольку зако-

нодатель может ошибаться. 
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4) Либертарный подход представляется золотой серединой, не 

только строго разделяющей сущность и явление права, но и обосно-

вывающей их взаимодействие. На уровне явления правовая система 

может содержать пробелы: отсутствие и позитивного, и негативного 

решения некоторого дела. В сущности права пробелов нет. Именно на 

уровне сущности следует искать основания для совершенствования 

позитивного законодательства. 
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Говоря об этнической ментальности, нужно отметить, что факт 

существования национальных отличий не подлежит сомнению, как и 

то, что эти отличия принадлежат исключительно к области явлений 

психических [1]. По мысли Д.Н. Овсяннико-Куликовского, в состав 

национальной психики прежде всего входят черты умственного по-

рядка, но главное, что обращает на себя внимание, то, что националь-

ные отличия мысли нужно искать не в ее содержании, а исключи-

тельно в психологии процессов мысли, не в логике, не в методах и 
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приемах, они всеобщи, а в психологической подоплеке логики, мето-

дов и приемов. Но, по верному замечанию русского ученого, эту 

«подоплеку» чрезвычайно трудно уловить и формулировать. В соста-

ве национальной психики на первый план выступают особенности 

интеллектуального порядка, национальные отличия суть по преиму-

ществу отличия в психологии мышления и умственного творчества. 

Таким образом, философское осмысление понятия «этническая 

ментальность» позволительно через дескриптивный анализ способов 

мышления и высказывания, а также с учетом изучения ценностей, 

мифологии, традиции, национального сознания, национальной идеи и 

идентичности. В этнической ментальности пласт общего, свойствен-

ного понятию ментальности, получает свою особенность, характери-

зуя этническое деление через разницу в поведении индивидов. Транс-

цендентально-герменевтическая интерпретация языка эксплицирует 

особенное в этнической ментальности и позволяет из чисто теорети-

ческой области абстракции выйти на практическое освещение фило-

софского понятия этнической ментальности. 

Этническая ментальность объединяет в себе многообразие 

смыслов и значений, так или иначе ассоциирующихся с проблемами 

национального своеобразия. Этнические ментальные процессы воз-

можно проследить путем соотношения мышления и языка, изучение 

трансформации мысли в языковые понятия.  

И далее, постараемся увидеть понятия «философия», «совре-

менная цивилизация» и «будущее человечества» сквозь призму этни-

ческой ментальности. Для философии и науки всегда было и является 

насущным размышление о статусе научного знания и его отношение к 

мудрости. Для античного философа мудрость является как бы идеа-

лом знания. Ведь и само имя философии переводится как любовь к 

мудрости, «любомудрие». Августин Блаженный уже в эпоху Средне-

вековья учил, что между мудростью, которая обретает знание в свете 

вещей божественных, и знанием, которое добывается в сумерках со-

творенных вещей, существует отношение иерархии; знание есть благо 

и достойно любви, но оно не превыше мудрости. 

В интерпретации французского философа Жака Маритена зна-

ние, если не по своей природе, то по крайне мере по своей динамике и 

отношению к жизни человека, принадлежит к категории полезного, а 

мудрость принадлежит к сфере плодотворного. Мудрость всегда 

включала в себя моральный аспект, предполагая связь человека с це-

лым, целостностью его собственного духовного опыта. В отличие от 

знания, образованности, информативности мудрость – это способ-
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ность принимать и усваивать опыт жизни предыдущих поколений. 

Без этого невозможно развитие науки и культуры, а значит и цивили-

зации. Но прошлый опыт не должен приниматься догматически, как 

абсолют. Его нужно усваивать творчески и критически. Наука только 

так и может развиваться. 

Нужно отметить еще одно различие, которое лежит между «зна-

нием» и «мудростью». Научное знание как таковое интернациональ-

но. Оно одинаково для всех стран и народов. Мудрость, наоборот, 

глубоко национальна. Она включена в афоризмы, пословицы, пого-

ворки, легенды и содержит в себе нравственные, этические, ценност-

ные аспекты. Поэтому нередко к одному и тому же жизненному опы-

ту, люди, принадлежащие к разным этносам, относятся существенно 

по-разному. Такие присутствующие в лексиконе любого этноса слова, 

как долг, честь, порядочность, родина, земля и т.д., имеют, если по-

пытаться их перевести на «язык мудрости», мало общего, а иногда 

несут в себе прямо противоположный смысл. 

Чем такое различие можно бы объяснить? Думается, двумя об-

стоятельствами.  

Первое: мудрость – это разговор о жизни, о ее смысле. А жизнь у всех 

народов разная. Второе: родной язык, на котором этот разговор о 

жизни ведется – его внутренняя музыка. В свете сказанного, если гре-

ки «философствуют», русские любят мудрствовать, то что есть фило-

софия, любомудрие, для чеченца?! Вопрос далеко не риторический и 

не простой. 

В словаре А. Мациева [2]. слово мудрость на чеченский язык 

переводится как «хьекъаллалла». Понятно, что происхождение данно-

го слова связано с «хьекъалла» (умом). Слово «хьекъалла» видится 

как сочетание слов «хье+къа»: «хье»-мозг, «къа» - труд ( къа имеет и 

другой смысл – грех!). Логичным видится «мозговой труд», как сви-

детельство того, что для чеченцев обладание умом соотносится с про-

цессом труда. Труд понимается как усилие мозга для достижения ка-

кой-либо мыслительной цели. Данная экспликация слова «хьекъалла» 

демонстрирует позитивную оценку этносом умственного процесса. 

Итак, если второй и главной части слова «философ» мы нашли адек-

ватный аналог, то с «любовью» сложнее, т.к. возможное содержание 

при буквальном переводе «безам хьекъалле» не бытийствует в языке. 

Но в русском языке также здравствует слово философия при значе-

нии, что сие понятие обозначает любомудрие, «безам хьекъалле». 

Найти адекватный перевод следующему понятию «цивилизация» еще 

сложнее. А. Мациев дает сочетание слов, означающее слово «цивили-
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зация»: «юкъараллин мехалчу бахама кхиаран т1ег1а». А. Исмаилов 

[3]. определяет как «зуьрет», в скобках добавляя человечество. Но по-

нятие «цивилизация» можно перезаимствовать в своей русской яв-

ленности. Тем более, что буквальный перевод «гражданский, госу-

дарственный», не облегчает поиск достойных синонимов ни в рус-

ском, ни в чеченском языках. Третье понятие нашего исследования 

«человечество» в словаре А. Мациева «адамалла». Вероятно, что тре-

бование полной синонимии, т.е. полной тождественности объектов, 

обозначенных анализируемыми понятиями, будет неверным. «Чело-

вечество» – «человек» - адам, кстати говоря, соответствие чеченского 

слова «адам» - библейскому и кораническому Адаму обозначимо сло-

вом «зуьрет». Говорится, что в судный день у мусульманина будет 

спрошено: «Муьлхачу зуретах схьаваьлла хьо?». И на этот вопрос 

нужно ответить: «Адама пайхамаара зуретах». Т.е. зурет- это семя, из 

которого взросло человечество. Т.е. человечество, для чеченца-

мусульманина, берет начало в грехопадении и через настоящее дви-

жимо к будущему, которое конечно. Философия, цивилизация, чело-

вечество, взаимодополняя друг друга, создают будущее, «хиндериг». 

Основной составляющей любой этнической среды является язык. Ра-

ботая над понятиями, данными в заголовке, становятся понятными 

страхи наших современников потерять свою этническую идентифи-

кацию. «…Развивать культуру собственную, создавать национальные 

культурные ценности, воспитывать поколения людей, которые не 

просто будут называть себя чеченцами, а таковыми будут, мы сможем 

только с помощью чеченского языка, который в этой роли не сможет 

заменить никакой другой», - пишет А.И. Халидов [4].. 

Будущее любого этноса, в том числе и чеченцев, сопряжено с 

развитием культуры языка, философии языка. Чеченской ментальной 

особенностью является постоянное сопряжение настоящего с про-

шлым (хьо муьлхачу зуретах ву?) и, соответственно, сопряжение 

настоящего с будущим, но чеченец не уповает на будущее: «кхана 

дийра ду аьлларг цкъанацкъа даза дисийна», в противовес русскому 

«утро вечера мудренее». Мы живем в настоящем. Потому для нас 

большую ценность представляет материальная культура: дом на кир-

пич выше соседского (он демонстрирует твое настоящее благосостоя-

ние), машина, дети. Интеллектуальная деятельность не столь демон-

стративна, не всегда или не скоро она начинает плодоносить. И «кир-

пичики» мыслей, внушая уважение, не дразнят соседа. 
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Спасение мирской нашей жизни в философии (никто не оспари-

вает, что спасение небесное в Боге). Именно в философии, любомуд-

рии, в «безам хьекъалле». Т.е. в уделении внимания интеллектуаль-

ному, духовному совершенствованию. И, соответственно, нужно яс-

нее сформулировать те онтологические, гносеологические, этические 

и другие проблемы, смутно возникающие перед нашим этносом. Одна 

из вечных онто-антропологических проблем: кто есть я вообще и кто 

есть я как представитель определенного этноса. Что во мне общече-

ловеческого и что во мне чеченского. Какова взаимосвязь этих двух 

данностей во мне? в нас? Что дозволяет в нас нам же или другим, то 

истязать тело этноса кнутом, то слащивать пряником? 

Наше беспокойство о будущем весьма своевременно. Некоторые 

(или большинство, да и я в том числе) могут возразить, что человек 

привязан к быту, и мудрствовать сложно на голодный желудок под 

протекающей крышей. Вспомните Фалеса, упавшего в яму, пред-

ставьте Сократа, смывающего с себя следы сока арбузных корок, 

Диогена жившего в бочке, Бруно, сгоревшего на костре… Каждому 

свое. Человек в своей раздвоенности: с телом тленным, душой, возно-

сящейся к Богу, оставляет после себя человечеству только мысль. 

Размышления, извлечения уроков требует напряженной работы мозга 

(«хье-къа-лла), что возможно как индивидуально, так и коллективно – 

через создание философских центров.  
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Аннотация. Проблема взаимопонимания в современной семье 

является предметом исследования философов, психологов, педагогов, 

культурологов. Осмысление состояния отношений в современной че-

ченской семье актуально в условиях глобализирующегося мира. 

Ключевые слова: семья, традиционная семья, современная се-

мья, взаимопонимание. 

 

Проблема взаимопонимания современной семьи вообще или че-

ченской семьи в частности является важной проблемой в связи с ре-

формированием жизни всего российского и мирового сообщества. 

Трансформационные процессы социального института «семья» охва-

тывают широкий спектр направлений, такие как собственно семья и 

брак, супружество и родительство, сиротство, полусиротство и отцов-

ство, материнство. 

Семья является предметом рассмотрения многих исследователей 

в области социологии, психологии и т.д. Но именно философско-

культурологический анализ семьи позволяет проследить диалектику 

становления и развития современного статуса семьи в условиях ме-

няющейся реальности.  

Семья, как социокультурный феномен, стала предметом обсуж-

дения и исследования Платона, Аристотеля, Г. Гегеля, Жан Жак Рус-

со, Л.А. Файнберга, В.В. Розанова и многих других мыслителей от ан-

тичности до современности. 

Изучению чеченской семьи, её психологии и педагогики, по-

священы исследования Алихановой Р.А. [1], Арсалиева Ш.М.-А. [2], 

Бетильмерзаева М.М. [3], Гадаева В.Ю. [4], Мусхановой И.В. [5] и др.  

Цель моего исследования является: 

- описание состояния отношений в современной чеченской се-

мье. 
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В чеченском языке «семья» - «доьзал», что буквально перево-

дится как («де» - возможность/ потенциал), («да» -отец) и (« оь» - 

связь). Логическая обусловленность культуры семейными узами под-

тверждается в чеченской лексике родством собственно слов семь / 

доьзал и культура / оьздангалла, которые имеют в корне значимость 

слога «оь», как ценностно-смыслового ядра человеческой общности, 

«оь» – связь [6].  

Добытчиком и главой в традиционной чеченской семье является 

мужчина, а женщина хранительница очага, в чеченском языке 

«ц1ийна нана» (буквально «мать жилища»). Традиционная чеченская 

семья предоставляет детям возможность трудового воспитания, кото-

рое формирует у них стремление к достижению более высоких ре-

зультатов. Дети помогали по хозяйству, были всегда на виду у роди-

телей, а родители в свою очередь передавали им свой опыт и учили 

жизни. 

Исследуя проблему трансформации современной чеченской се-

мьи, необходимо отметить, что институт семьи включает в себя не 

только семейную структуру населения, но и направленность образа 

жизни людей. Под воздействием исторических изменений в отноше-

ниях между социальными институтами в обществе происходит 

трансформация роли социального института семьи в преобразовании 

основ общественной жизни. Трансформация института семьи высту-

пает в качестве острейшей социальной проблемы, имеющей уже ис-

торическую традицию обсуждения в отечественных и зарубежных 

научных публикациях по проблемам социальной политики, социоло-

гии семьи, теории и практики социальной работы.  

Семья представляет собой часть социокультурного пространства 

общества, часть цивилизации, которая подлежит эволюции в тесной 

взаимосвязи с другими социальными институтами. Процессы разви-

тия семьи и взаимодействия ее с обществом противоречивы и не мо-

гут быть оценены однозначно. Развитие института семьи в чеченском 

обществе имеет историко-культурную особенность, сопряженную с 

ролью женщины в семье. И потому во многом объяснимы процессы 

трансформации семьи, которые являются следствием деформации ро-

ли и места женщины в современном чеченском обществе.  

В современной чеченской семье, к примеру, могут работать оба 

родителя и мать и отец. Работа у них часто бывает на первом месте. 

Из-за чего им не хватает времени на семью. Родители в современной 

чеченской семье считают своей первой обязанностью в отношении 

детей родить, накормить, одеть, следить за здоровьем и только в по-
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следнюю очередь воспитать, обучать, развивать. Родители чаще пола-

гают, что обучение и развитие – это прерогатива школы, куда дети 

поступают в возрасте семи лет. Семья отдаляется друг от друга, в 

итоге у ребёнка свои интересы, своё виденье и понимание жизни.  

Есть очень много отцов, которые не знают, в каком классе, уни-

верситете, на каком курсе или в какой группе учится их ребёнок. Так 

же есть такие родители, которые не знают, где гуляет их ребёнок, где 

он находится на данный момент, чем занимается, в какой он или она 

компании, какие друзья у них. Почему он или она после занятий гу-

ляют и где гуляют. Многие не знают, когда заканчиваются уроки-

пары у его ребёнка. Я не говорю, что все родители такие, но такие 

есть. Часто бывает, что родители ругают детей, доходит и до криков. 

Они всегда говорят, что нужно их слушаться и это, конечно, верно, 

родителей нужно слушаться. Но так же родители должны слушать де-

тей, они должны дать ребёнку шанс объяснить свой поступок, прежде 

чем наказывать.  

Что я хочу всем этим сказать? Так, это то, что проблемы взаи-

мопонимания в семье, неважно чеченская она или нет, всегда будет, 

если мы не начнём общаться между собой, слушать друг друга и 

слышать, это самое важное. Нужно разговаривать, делиться, и прини-

мать важные решение, обсудив и приняв во внимание мнение всей 

семьи. Родители должны воспитывать, детей, учить их традициям, 

жизни в целом.  

Потому что мы ваше будущее и от вашего воспитания и вашего 

внимания зависит, какими мы станем, по какой дороге мы пойдём по 

жизни. Какие традиции сохраним и передадим вашим внукам, нашим 

детям.  

В завершении хочу сказать только одно: понимание между 

людьми – это очень хрупкая вещь и достигается она с большим тру-

дом. Нужно быть терпимее и пытаться понять друг друга.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы патриотиче-

ского воспитания молодежи в настоящее время. Проводится теорети-

ческий анализ коммеморации как социального акта передачи нрав-

ственно, эстетически, мировоззренчески или технологически значи-

мой информации (или ее актуализации) путем увековечения опреде-

ленных лиц и событий. Отмечается необходимость вовлечения моло-

дежи в различные общественные проекты с целью повышения их пат-

риотического сознания.  

Ключевые слова: коммеморация, молодежь, патриотизм, вос-

питание, условие, среда, ценностные ориентиры, формирование, об-

щество. 
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Воспитанию детей и молодежи уделяли особое внимание выда-

ющиеся педагоги и философы всех времен, выделяя значимость геро-

ико-патриотического воспитания, как основу государственности. Ес-

ли рассматривать процесс зарождения и формирования патриотиче-

ского воспитания в обществе, с учетом сегодняшнего положения дан-

ной сферы, можно с уверенностью констатировать тот факт, что пат-

риотизм - культурно-историческое явление. 

Истоки патриотического воспитания были заложены еще в 

Древней Греции, где основой служило понятие «достойный гражда-

нин». Гармонично развитый человек, по мнению Платона, Сократа, 

Аристотеля - добродетельный человек («аретэ»- добродетель, доб-

лесть) тот, у кого благие намерения и воспитание в семейной жизни, 

политической и жизни общества. Если проводить параллель с совре-

менным понятием патриотического воспитания, тем, как ученые сей-

час трактуют данный термин, то на этапе развития научно-

педагогической мысли актуальным остается ценностный ориентир – 

добродетельность, который значимым для человека и общества. 

 Ориентируясь на современное общество, его посылы и роль в 

истории развития страны, добродетельность выражается через опре-

деленные благие дела: участие в благотворительности, волонтерстве. 

Здесь примерами могут выступать благотворительные фонды, цен-

тры, акции, проводимые в поддержку тяжелобольных детей и взрос-

лых, особенных детей, одаренных и творческих, а так же проявляться 

в участии Олимпийских игр в качестве волонтеров и помощников. То 

есть можно предположить, что сейчас свой патриотический настрой 

люди могут выражать через волонтерскую и благотворительную дея-

тельность. 

Патриотизм (греч. patriotes - соотечественник, от patris - Родина, 

Отечество) в современной трактовке понимается, как «нравственный 

и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его про-

шлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины» [8].  

В разные периоды исторических событий ценностные ориенти-

ры общества и государственные устои претерпевали серьезных изме-

нений. Вместе с этим все это откладывало отпечаток на воспитании 

подрастающего поколения, в том числе и на патриотическом настрое 

и убеждениях. Следует отметить, что именно воспитание является 

предметом изучения науки «Педагогика» и ему отводится особое 

внимание и значимая роль в педагогической системе, которая являет-
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ся пластом и фундаментом в формировании патриотических настрое-

ний, чувств и устоев общества [6, с. 22]. 

 Выдающийся педагог Я.А. Коменский, говоря о воспитании, 

акцент делал на «человечности в человеке», имея в виду четыре ос-

новных добродетелей: мудрость, умеренность, бодрость и справедли-

вость. В «Великой дидактике» он писал: «и так следует, как можно 

более заботиться о том, чтобы искусство внедрять настоящим обра-

зом нравственность и истинное благочестие было поставлено надле-

жащим образом в школах, чтобы школы вполне стали «мастерскими 

людей» [1]. Это и по сей день является актуальным для формирования 

ценностно-ориентированной личности с ярко выраженными каче-

ствами воспитанности и образованности.  

На сегодняшний день в связи с чередой различных быстро ме-

няющихся исторических событий, в нашей стране сложилось опреде-

ленное понимание современного российского патриотизма. Он чаще 

всего проявляется в сплоченности и единстве многонационального 

народа, проживающего на территории Российской Федерации. При-

мерами выражения отношения и любви к Отечеству, благие намере-

ния и патриотизм мы наблюдаем на ежегодных шествиях во всех ре-

гионах страны: «Бессмертный полк», «Победа 70», «Зарница», при-

уроченные к празднованию Дня Великой победы русского народа над 

фашистской Германией – 9 мая. Нельзя не отметить и присоединение 

Крыма и Севастополя, которые стали историческим событием для 

России и укрепили веру народа в свою страну и своего Президента, а 

также показали успешность и влиятельность страны на мировой 

арене. Согласно социологическому опросу, проведенному ВЦИОМ, 

патриотический настрой среди населения возрос именно после этих 

событий [2]. 

Стоит так же отметить, что в формировании патриотического, 

нравственного, трудового воспитания ключевую роль играют личные 

примеры деятелей и лидеров. С уверенностью можно констатировать 

тот факт, что решение Президента, как лидера державы, по присоеди-

нению Крыма и Севастополя к России сыграло важную роль в укреп-

лении патриотических чувств всего российского народа, особенно 

молодежи, которая является уязвимой и легко управляемой. 

Конечно, каждый период развития российской государственно-

сти характеризовался важными событиями и переломными этапами 

(революции, войны, восстания и др.), которые в определенной степе-

ни оставили отпечаток на внутренних установках человека. Его ду-

ховно-нравственное состояние, переживания и взгляды на жизнь все-



97 

гда проявлялись в политической жизни страны, его роли и значимо-

сти для своего Отечества. Сегодня мы видим проявление этих чувств 

в различных формах. Такие события, как несанкционированные ми-

тинги, акции против коррупции, борьбы с преступностью и др. могут 

быть приняты обществом и государством как проявление патриотиче-

ских чувств, но и могут выражать протестный потенциал, как несо-

гласие с политикой страны, ее властью и лидерами, которые, по их 

мнению, наносят урон обществу и являются разрушающими и анти-

государственными. 

Основываясь на исследованиях многих авторов, где прагматиче-

скую базу выражения патриотического настроя составляют примеры 

героических поступков и действий, можно утверждать, что патриота-

ми не рождаются - ими становятся. Это такой системный ступенчатый 

процесс возрастного становления и развития личности. Патриотиче-

ское воспитание формируется с раннего возраста, когда сначала семья 

закладывает основные семейные устои воспитания, уважения и почи-

тания, далее подключается школа, которая выступает пластом в фор-

мировании ценностей и приоритетов, и уже во взрослой жизни чело-

век с определенным багажом знаний может самостоятельно и осо-

знанно выражать свою гражданско-патриотическую позицию. В дан-

ном случае он может уже выступать в роли лидера, который будет 

приобщать молодежь к социуму патриотов, тем самым формируя пре-

емственность поколений. Такая цепочка передачи знаний, умений, 

навыков служит приоритетной основой для работы по многим 

направлениям деятельности общественных организаций, объедине-

ний, политических партий. Существует огромное количество про-

грамм и проектов, которые нацелены на реализацию гражданско-

патриотического воспитания методом проектной и практико-

ориентированной деятельности. Примерами данного направления ра-

боты выступают различные молодежные образовательные форумы: 

«Селигер», «Машук», «Арктика», «Территория смыслов на Клязьме», 

«IВолга» и др. 

При этом не менее важным является понимание того, что субъ-

ектом реализации молодежной политики в части патриотического 

воспитания молодежи является как государство, так и общество, в ли-

це самых разных институтов [3]. Одним из ключевых факторов обще-

ственной молодежной политики в сфере патриотического воспитания 

являются молодежные общественные объединения, которые служат 

не просто площадкой для самоорганизации определенных групп мо-

лодежи, но и институтом, выполняющим функции социализации и 
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социального воспитания молодого поколения. Их проектная деятель-

ность, ориентированная на широкие социальные слои молодого поко-

ления, превращает такие объединения в серьезный ресурс государ-

ственно-общественного механизма становления и развития россий-

ской молодежи. 

Как и в любой другой научной среде, вокруг понятия «патрио-

тическое воспитание» идут дискуссии по соизмеримости и количе-

ственно-качественному анализу, которые позволили бы определить 

тот процент молодежи, по праву называемыми «патриотами своей 

страны». Однако ни один социологический опрос, ни один психоло-

гический тренинг на сегодняшний момент не могут в полной мере 

измерить такие данные и дать реалистичную картину патриотически 

настроенной молодежи. 

На сегодняшний день существует огромное количество методов 

и подходов при формировании и осуществлении программ и проектов 

в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного вос-

питания молодежи, основной целью которых является привлечение 

как можно большего количества людей данной категории в глобаль-

ную систему воспитания подрастающего поколения как вопроса 

национальной безопасности страны. Для приобщения молодежи к 

проектам и программам патриотического воспитания, многие органи-

зации и объединения идут разными путями привлечения и проявле-

ния заинтересованности молодежи, однако же, часто используемым и 

эффективным методом является метод апробации коммеморации. 

 Коммеморация - это действия, которые вводят в современную 

культуру прошлое, это происходит за счет увековечения людей, со-

бытий, институтов прошлого. А.С. Святославский коммеморацию по-

нимает как сознательный социальный акт передачи нравственно, эс-

тетически, мировоззренчески или технологически значимой инфор-

мации (или ее актуализации) путем увековечения определенных лиц и 

событий, то есть введения образов прошлого в пласт современной 

культуры [5]. 

Примером коммеморации выступают такие мероприятия, как: 

закладка памятников, захоронение героев ВОВ, участие в раскопках, 

приглашение ветеранов ВОВ на встречи с молодежью, митинги и др. 

Как отмечают большинство авторов, коммеморация - служит ча-

стью государственной политики, которая направлена на объединение 

нации, гражданскую идентичность. Для привлечения все большего 

числа современной молодежи используются новейшие коммемора-

тивные практики и подходы. Стоит согласиться с мнением доктора 
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педагогических наук, доцентом Омского государственного педагоги-

ческого университета Н.И. Чуркиной, которая к традиционным и 

модным среди молодежи относит различные флешмобы, видеоролики 

и челленджи, однако по ее мнению, их педагогические эффекты еще 

нуждаются в изучении. Государство до сих пор использует коммемо-

рации как механизм влияния на общество, но если коммеморации в 

образовании будут проводиться формально, по стандартной схеме, то 

смогут вызвать только отторжение, дадут обратный воспитательный 

эффект. Изучение исторических практик коммеморации поможет вы-

членить педагогические эффекты в ретроспективные проекции, по-

этому этот опыт нуждается в изучении и интерпретации с позиций за-

дач современной образовательной практики [7, с. 43]. 

Исследуя многие аспекты реализации молодежной политики в 

сфере патриотического воспитания молодежи, можно утверждать, что 

только системность и многозадачность помогут достичь главной цели 

гармоничного развития личности - воспитание «сынов Отечества», 

как в свое время и считал М.В. Ломоносов. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ патриотиче-

ского воспитания на основе коммеморации позволяет констатировать, 

что в современных условиях глобализующегося мира встает острая 

необходимость научного изучения влияния различных нововведений 

и выявления эффективности их использования в воспитательной 

практике вуза. 
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Актуальность изучения института коррупции и механизмов ее 

преодоления дел связана с ростом коррупционных преступлений, 

особенно с учетом событий 2015-2016 г.. Именно поэтом антикорруп-

ционные реформы потребуют десятилетий, и осуществимость их в 

среднесрочной исторической перспективе неочевидна. Однако, при 

этом существует комплекс тактических мер, который может принести 
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определенный антикоррупционный эффект уже в краткосрочной пер-

спективе, в ближайшем будущем. 

В соответствии со ст. 4 и п. 2 ст. 7 Закона о противодействии 

коррупции органы государственной власти и управления, в первую 

очередь правоохранительные органы, в пределах своих полномочий 

могут предусматривать меры, направленные на противодействие кор-

рупции, и создавать механизмы взаимодействия с гражданами и ин-

ститутами гражданского общества. Особо нуждаются в специальном 

правовом регулировании и дополнительных мерах противодействия 

коррупции ОВД, что обусловлено спецификой их деятельности и тес-

ным взаимодействием с населением.  

Среди основных направлений реализации Национальной страте-

гии противодействия коррупции особое место занимает обеспечение 

участия институтов гражданского общества в противодействии кор-

рупции. При этом институты гражданского общества, организации и 

физические лица являются субъектами реализации Национальной 

стратегии наряду с органами государственной власти, иными госу-

дарственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Кроме того, вовлеченность в работу по про-

тиводействию коррупции политических партий, общественных объ-

единений и других институтов гражданского общества - обязатель-

ный элемент механизма реализации Национальной стратегии. 

В российском антикоррупционном законодательстве сотрудни-

чество органов государственной власти, в частности ОВД, с институ-

тами гражданского общества возведено в ранг основного принципа 

осуществления деятельности по противодействию коррупции. Как 

следует из п. 2 ст. 1 Закона о противодействии коррупции, указанный 

вид взаимодействия распространяется на все этапы (стадии) противо-

действия коррупции: а) предупреждение и профилактика коррупции; 

б) борьба с коррупцией (выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование коррупционных правонарушений); в) ми-

нимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правона-

рушений. 

К настоящему времени в России принято немало действенных 

антикоррупционных мер, внедрены механизмы, которые позволяют 

выявить коррупционные схемы на любом уровне, работать целена-

правленно, вовремя реагировать, а при необходимости - изолировать 

от общества коррупционеров  

При этом активизируется деятельность правоохранительных ор-

ганов, работа которых все больше концентрируется на наиболее су-

consultantplus://offline/ref=40F50EFC09FA7AFCF6C75B39B16C03AB16B5CA0B8C744F479F79468228C3E4FD3D65905BDABF4893o319N
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102 

щественных ситуативных проявлениях коррупции, затрагивающих 

высшие эшелоны власти 

На наличие этой тенденции указывают: высокий средний размер 

взятки, контингент выявленных лиц. Широкую огласку получили 

громкие уголовные дела, связанные с проявлениями верхушечной 

коррупции на Сахалине. Так, 20 мая 2016 г. решением Южно-

Сахалинского городского суда имущество экс-губернатора и членов 

его семьи обращено в пользу государства. Ответчики не смогли дока-

зать суду, что имущество стоимостью 1,1 млрд. руб. было приобрете-

но на законные доходы 

В качестве другого значимого примера можно привести дело о 

получении экс-губернатором Тульской области через посредника 

взятки от представителя юридического лица (ЗАО "Корпорация 

ГРИНН") за выделение земельного участка под строительство гипер-

маркета "Линия". Суд приговорил взяткополучателя к 9,5 годам коло-

нии. При этом на основании ст. 19.28 КоАП суд назначил Корпорации 

"ГРИНН" административное наказание в виде штрафа в полутора-

кратном размере передаваемых денег - 60 млн. руб. с конфискацией 

передаваемых денег в размере 40 млн. руб. 

Необходимым элементом научного обеспечения противодей-

ствия коррупции должно стать приращение криминологического зна-

ния в области уяснения сущности современной коррупции, анализа ее 

причинности и детерминации, ее криминологических характеристик. 

Например, такое серьезное проявление коррупции, как злоупотребле-

ние влиянием на должностное лицо, в настоящее время не кримина-

лизировано. Не менее важны исследования в области социологии 

права, социальной психологии, предусматривающие анализ установок 

и диспозиций населения в целом и различных социальных групп (по-

ведение людей, представляющих отдельные профессии, отрасли) в 

отношении коррупции. 

Для повышения эффективности предупреждения коррупции 

необходимо наладить постоянный мониторинг коррупционных прак-

тик, основанный на добровольном и анонимном предоставлении ин-

формации должностными лицами, гражданами, представителями и 

работниками организаций. Каналом поступления указанных сведений 

может стать специализированный информационный ресурс, обеспе-

чивающий формирование банка данных коррупционных практик и 

доведение соответствующей информации до заинтересованных лиц. 

При этом в качестве критерия эффективности антикоррупционной де-

ятельности компетентных правоохранительных органов может рас-

consultantplus://offline/ref=429D172E1B8A371692BA3B7A3087F48B50B23322FE3B9794817E216C672CFEE56858C8401DC2gF00M
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сматриваться устранение возможностей для существования конкрет-

ных коррупционных практик. 

Следует иметь в виду, что конфликт интересов как феномен, 

непосредственно сопутствующий должностным злоупотреблениям, 

не всегда включает коррупционный результат. Попадая в ситуацию, 

характеризующуюся конфликтом между частным и публичным инте-

ресами, фигурант (служащий) помимо своей воли может совершить 

противоправное деяние. Соответственно, ситуация конфликта требует 

более тщательного контроля комиссиями по урегулированию кон-

фликтов интересов и комплаенс-подразделениями, деятельность ко-

торых направлена на снижение коррупции. 

Не менее актуальной является проблема выработки оптималь-

ных механизмов предотвращения и урегулирования конфликта инте-

ресов для лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности. В частности, может быть предложено создание механиз-

ма, позволяющего фиксировать их личные интересы, а также ограни-

чивать в принятии решений, затрагивающих их личные интересы. 

При этом следует учитывать, что указанные лица должны рассматри-

ваться исключительно в качестве субъектов, самостоятельно прини-

мающих меры, направленные на предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов. В связи с этим представляется целесообразным 

не ограничивать этих лиц в выборе способов предотвращения и уре-

гулирования конфликта интересов, наделив их возможностью приме-

нять иные меры, не указанные в специальном законодательстве. 

В регионах России после 2010 г. реализуются государственные 

программы и законы, направленные на противодействие коррупции. 

Так, в Республике Коми, например, основы государственной антикор-

рупционной политики были заложены семь лет назад в 2008 г., когда 

был принят Закон Республики Коми "О противодействии коррупции в 

Республике Коми", в целях организации взаимодействия и координа-

ции деятельности органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления образован Совет при главе Республики Коми по 

противодействию коррупции, для решения текущих вопросов - прези-

диум Совета, приняты и реализуются более 20 антикоррупционных 

нормативных правовых актов, в соответствии с федеральным и реги-

ональным законодательством развивается и актуализируется правовая 

база государственных органов Республики Коми и органов местного 

самоуправления в Республике Коми. 
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Так, на 1 января 2015 г. программы и планы по противодействию 

коррупции были утверждены в 24 органах исполнительной власти 

Республики Коми из 29 (83%) и 143 муниципальных образованиях 

Республики Коми из 210 (68%), в т.ч. во всех городских округах и му-

ниципальных районах и 123 городских (сельских) поселениях. 

Однако, несмотря на значительные количественные показатели, 

качество правовых актов оставляло желать лучшего, многие из них не 

соответствовали требованиям, предъявляемым к структуре и содер-

жанию программных документов. В большинстве ведомственных 

программ отсутствовали мероприятия, направленные на противодей-

ствие коррупции в сферах, наиболее подверженных коррупционным 

рискам, отражающие специфику деятельности органа исполнитель-

ной власти Республики Коми; цель, задачи и мероприятия программы 

существовали отдельно, сами по себе; отсутствовали механизм кон-

троля и управления программой, индикаторы (показатели) эффектив-

ности ее реализации; значительный объем занимала информация, ха-

рактеризующая нормативные правовые акты по противодействию 

коррупции федерального и регионального уровня, описание значимо-

сти проблемы и необходимости ее решения.По настоящему законы 

начали работать после начала уголовного преследования экс главы 

региона Гайзера В.М. и его команды, арестованные в сентябре 2015 г. 

Вновь избранному главе республики пришлось по новому стро-

ить основы государственной антикоррупционной политики. Прове-

денный в начале 2016 г. анализ программ органов местного само-

управления показал, что, несмотря на то, что в программах районов 

было заявлено "взаимодействие с городскими (сельскими) поселени-

ями в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых ак-

тов по противодействию коррупции", данное "взаимодействие" осу-

ществлялось крайне слабо либо вообще отсутствовало. Вопрос разра-

ботки антикоррупционных планов поселений был решен достаточно 

просто: район задачу поставил - поселения задачу оперативно выпол-

нили. Планы поселений в большинстве случаев представляли собой 

копирование раздела программных мероприятий района как по фор-

ме, так и по содержанию. Городские и сельские поселения имели сла-

бое представление об антикоррупционных мероприятиях, характер-

ных для их уровня. В целом анализ программ по противодействию 

коррупции показал, что к проблемам содержательного характера ме-

роприятий и их практической реализации относятся: недостаток ме-

роприятий по профилактике и противодействию коррупции, отража-
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ющих функциональную специфику деятельности органов исполни-

тельной власти и органов местного самоуправления ; избыточность 

декларативных норм, оперирование общими, абстрактными положе-

ниями; отсутствие механизма реализации отдельных мероприятий; 

отсутствие (недостаточность) инициативы лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений. Указанные 

недостатки в реализации антикоррупционной политики характерны 

для многих субъектов Российской Федерации . 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и особенности 

современной семьи как института этнокультурного развития детей, 

отмечается главенствующая роль семьи в этнической социализации 

подрастающего поколения, Как дети впервые начинают представлять 

этнические различия? Родители не единственные источники для мо-

делирования и передачи этнического развития детей младшего воз-

раста. У детей-сверстников также есть достаточное влияние на соци-

альный мир ребенка. Однако исследование показало, что этнические 

установки друзей и знакомых не так значительны как их семья. Сде-

лан акцент на том, что в условиях поликонфессионального общества 

семья является важнейшим элементом трансмиссии этнической куль-

туры. 
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На сегодняшний день период социализации можно охарактери-

зовать как период смены ценностных ориентиров. В современном 

стремительно развивающимся мире на сегодняшний день неустойчи-

вы принципы и ценностные установки, что непосредственно влияет и 

на социализацию подрастающего поколения. 

Социализация личности является пожизненным и постоянным 

процессом, определяемым многими факторами. Среди социальных 

факторов, влияющих на людей, есть и социальные группы, с которы-

ми человек взаимодействует. Различают следующие факторы социа-

лизации: макрофакторы, мезафакторы и микрофакторы. Механизмами 

социализации человека являются: наследственность, семья, школа, 

улица, телевидение, Интернет, книги, общественные организации. 

Соотношение их в истории человечества и индивида различно. В се-

мье и школе закладываются основы мировоззрения, морали, эстетики, 

приобретаются первичные роли, навыки, традиции. В школе, инсти-

туте, СМИ формируются разнообразные знания. На работе, на улице, 

формируются профессиональные, гражданские, родительские и т. п. 

роли. Однако самой важной социальной группой, влияющая на разви-

тие личности, является семья. Функционирующая семейная среда в 

процессе социализации личности приобретает незаменимое значение. 

Во время социализации человек становится культурной и социальной 

личностью, начинает действовать по общепризнанным правилам, 

направляет свое поведение к общественно установленной ценности и 

отвечает индивидуально отведенным ему ролям и ожиданиям, иными 

словами, семья предоставляет начальные модели поведения человека 

в ориентации и межличностных отношениях. 

Таким образом, на первый план выходит проблема этнокультур-

ной социализации личности ребенка. Этнокультурная социализация 

включает в себя этническую и культурную социализацию. Два этих 

феномена социализации неразрывно связаны между собой. Культур-

ная социализация – это двусторонний процесс постоянной передачи 

социумом и освоения человеком в течение всей своей его жизни по-

средством социальных институтов культурных ценностей, реалий и 

идеалов культуры, выработки культурных потребностей и интересов, 

установок, жизненных ориентаций, этнокультурной самоидентифика-

ции, организации досуга, художественных предпочтений – в итоге: 
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формирования культурных картин мира, – позволяющий индивиду 

функционировать в пространстве культуры данного общества [5, С. 

85].  

Этническая социализация – это процесс усвоения человеком ду-

ховных ценностей того этноса, к которому он принадлежит [5, с. 188]. 

Поэтому принцип сочетания динамического освоения культур: от 

изучения культуры родного народа (этническая социализация) к при-

общению к культуре ближайшего окружения, а в последующем и к 

ознакомлению с мировой культурой (культурная социализация), дол-

жен стать определяющим в организации воспитательного процесса [6, 

с. 2]. Как правило, процессы этнической идентичности на уровне 

групп изучались в рамках дисциплин социальных наук, включая со-

циологию и антропологию. Напротив, исследование этнической иден-

тичности в психологии обычно фокусируется на индивидуальных и 

межличностных процессах. В психологии этническая идентичность, 

как правило, изучается социальными, развивающими и кросс-

культурными психологи. [5] Модели этнического развития возникли 

как в социальной, так и в психологии развития, с различными теоре-

тическими основами. 

Первой социальной группой, принадлежность к которой осозна-

ет ребенок, является, конечно же, семья. Социальный аспект внутри-

утробного развития, как уже отмечалось, также имеет место, но он 

носит неявный и опосредованный характер. Семья выполняет функ-

ции связующего звена между личностью и обществом, между личной 

и общественной жизнью. В полноценной семье (прежде всего, в пол-

ной семье, где есть дедушки и бабушки обоих родителей) в органиче-

ском единстве соединены прошлое, настоящее и будущее на единой 

органической (биологической) основе в едином образе жизни. Такая 

семья одновременно выполняет корневую, ориентирующую и стаби-

лизирующую функции. Именно в ней овладевают первичными прак-

тическими умениями, умениями общаться, совершать правильные по-

ступки. Поэтому обучение может рассматриваться как исходный 

пункт социализации личности.  

Этническая культура любого народа постоянно модифицирую-

щееся явление, так как в мире происходят изменения социальных ре-

алий, и меняются жизненные ситуации нового этнокультурного 

окружения самого человека и это требует, в первую очередь от семьи, 

уточнения, корректировки и пополнения своей осведомленности в 

области различных этнокультур. 
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Овладение компонентами этнической культуры ребенком мож-

но считать достигнувшим полноты в том случае, когда знания, убеж-

дения и взгляды ребенка находят воплощение в соответствующих его 

поступках и поведении, которые отвечают этнокультурным нормам, 

то есть традициям, обычаям своего этноса. Психологи считают, что 

самым благоприятным для этнической социализации ребенка являет-

ся младший школьный возраст – «возраст впитывания, повышенной 

восприимчивости и внимательности, игрового отношения к действи-

тельности» [4, с.39]. Процесс социализации ребенка, когда происхо-

дит усвоение ценностей и норм, принятых старшими поколениями, во 

многом обуславливается именно семейными традициями и обычаями, 

как регуляторами их поведения [1, с.106]. Как дети впервые начинают 

представлять этнические различия? Поскольку этничность является 

достаточно сложной конструкцией, большинство теоретики полагают, 

что дети сначала создают общую картину своей этнической принад-

лежности, основанную на их понимании других. Некоторые считают, 

что разработка этнического познания опирается на детском понима-

нии окружающей среды. Родители не единственные источники для 

моделирования и передачи этнического развития детей младшего воз-

раста. У детей-сверстников также есть достаточное влияние на соци-

альный мир. Однако исследование показало, что этнические установ-

ки друзей и знакомых не так значительны как их семья.  

Семья занимает центральное место в воспитании ребёнка, игра-

ет основную роль в формировании нравственных норм поведения, 

мировоззрения, чувств, социально-нравственного облика и позиции 

малыша. В семье воспитание детей должно строиться на любви, опы-

те, традициях, личном примере из детства родных и близких. И какую 

бы сторону развития ребенка мы не рассматривали, всегда окажется, 

что главную роль в становлении его личности на разных возрастных 

этапах играет семья. Поэтому задача сохранения семейных традиций 

является актуальной и играет важную роль в развитии и формирова-

нии социально-нравственной культуры ребёнка. 
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Сегодня изучением молодёжи, как социально-демографической 

группы занимаются такие науки, как социология и социальная психо-

логия. Ни один том посвящен социологии молодёжи, который изучает 

её как особую группу на переходной стадии от детства к миру взрос-

лых, переживающюю важнейший этап семейной и вне семейной со-

циализации, формирования собственного «Я», складывание профес-

сиональных и социальных ожиданий, ролей и статуса. Как правило 

всё это выражается в специфических формах сознания молодёжи, в 

понятиях молодёжной субкультуры [1]. Значительное место в социо-
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логии молодежи отводится исследованиям проблемы социального от-

чуждения молодежи, которая особенно в современной российской 

действительности связана с проблемами растущей безработицы и 

длительной экономической несостоятельностью учащейся молодежи. 

Так же совершенно недавно появилась реальная угроза молодёжи в 

социальных сетях – так называемые «Группы смерти», с помощью 

которых молодыми людьми легко манипулировать, в основном в воз-

расте от 12 до 17 лет. 

На современном этапе, когда все вышеперечисленные проблемы 

носят комплексный характер, непосредственно они требуют тщатель-

ного анализа. Итак на данном этапе, наукой, которая специализирует-

ся на изучении проблем современной молодёжи выступает ювеноло-

гия. И главной проблемой ювенологии становится система адаптации, 

которая включает в себя процесс приспособления разных сегментов 

молодёжи к резко изменяющимся условиям внешней среды. В круг 

проблематики ювенологии входит широкий ряд проблем: молодежная 

семья, быт, проблемы молодежной преступности и молодежного суи-

цида. 

Автор книги «Основы ювенологии» А.Ш. Степанов, проводил 

исследование среди студентов педагогического института, и показал 

прямую зависимость молодёжного суицида и социально-

экономической ситуации[2]. Студентам был задан вопрос: «Возника-

ла ли в вас когда-нибудь мысль о самоубийстве, если «да», то что вас 

остановило?». Утвердительно ответили 30% обучающихся. А вот на 

вопрос «Что вас остановило?», ответы были следующими:  
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В 2016-2017гг. в России по федеральным ТВ каналам говорили о 

многочисленных подростковых самоубийствах. Что происходит? В 

социальных сетях ВКонтакте и Instagram начали появляться картинки 

с синими китами, плывущими в океане с хештэгами «синий кит», «я в 

игре», «разбуди меня в 4:20» и др. Далее обнаружились так называе-

мые «группы смерти», в которых впечатлительных и переживающих 

нелегкий переходный возраст подростков, провоцировали на само-

убийства. Таких групп оказалось довольно много. Власти пытались 

бороться с «группами смерти». Способов было немного.  

Складывается мнение о том, что раскрутка «групп смертей» - не 

более чем, чей-то бизнес, не обязательно приносящий доход, ведь ко-

личество подписчиков тоже выгода. 

 Как поступать в таких ситуациях, помимо уголовной статьи? 

Конечно же спасти своего ребенка могут только родители - общени-

ем, вниманием и понимаем. 

Помимо таких глобальных существуют и другие проблемы, ко-

торые так же влияют на современную молодёжь. К ним относятся: 

- становление «Я-концепция»; 

- проблема самоопределения; 

- проблема самореализации в обществе; 

- проблема культурного досуга; 

- проблема самопрезентации и др. 

Молодежь, действительно особая социальная группа со своими 

особенностями и потребностями. Актуальной на сегодняшний день 

является проблема изучения данной социально - демографической 

группы, ее особенностей и процессов становления, самоопределения 

самосознания, самооценки молодежи. 

Хотелось бы сказать об одной из проблем школьников и под-

ростков нашего города, в частности студентов старших курсов г. Пя-

тигорска. Очень часто в социальных сетях можно увидеть записи о 

том, что негде проводить время, нет места для досуга. По факту кроме 

ресторанных комплексов и ночных клубов занять себя нечем. И при 

том денег у вечно бедных студентов и еще более бедных подростков 

естественно нет. Пишется очень много разных социальных проектов, 

выставляются на конкурсную основу, защищаются на крупных фору-

мах нашей страны, пытаются что-то сделать, а в конечном итоге раз-

вития нет. Именно от того, что местная молодёжь не может найти се-

бе род занятий, свой «хобби дом» и происходят разного рода соци-

альные проблемы самовыражения и самореализации. Школьники и 

студенты пытаются как можно скорее после обучения покинуть наш 

город. Я думаю, что решить эту проблему могут только местные вла-
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сти, обеспечив всё необходимое для привлекательности города, не 

только как курортного, но и досугового, познавательного центра 

СКФО.  
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формирования общественных ценностей, восприятия действительно-

сти. Для выявления ключевых особенностей и характеристик челове-

ческого мировоззрения был проведен анализ маркетинговой деятель-

ности известных брендов. На основании проведенного исследования 

была составлена картина взаимодействия потребителя с производите-

лем, в которой второй оказывает влияние на первого, деформируя его 

ценностную шкалу. 
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требление, воздействие на потребителя, удовлетворение потребно-
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Современный мир совершенно немыслим без магазинов, торго-

вых центров и салонов красоты. Ни один день для нас не проходит 
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без покупки. Мы каждодневно пополняем и обновляем состав про-

дуктов своей потребительской корзины. Индустрия продаж стала 

неотъемлемой частью нашей реальности. Где бы мы ни находились, 

нас везде будет сопровождать реклама в разных форматах: листовки, 

флаеры, баннеры, плакаты, вывески и т. д. Мы можем видеть, что 

сфера торговли и потребления для современного человека занимает 

отнюдь не последнюю ступень в структуре бытия. 

Нам нравится думать, что производитель использует индивиду-

альный подход к каждому покупателю. Так ли это? Ломящиеся от 

изобилия разнообразной продукции прилавки в магазинах намекают 

на уникальность каждого изделия. Наше подсознание откликается на 

немой призыв витринной мишуры и соглашается на эксклюзивное 

приобретение. А что же за диковинка была куплена? Атласный, с 

изумрудным переливом, сотканный в Китае шарф от «CHANEL». 

Предыдущий клиент обзавелся таким же, только от «Armani». Что ж, 

сейчас каждый второй является обладателем незаурядной вещицы от 

мирового элитного бренда. Причем некоторые из товаров просто иг-

норируют понятие гармонии и представляют собой воплощение без-

вкусицы. Славу нынче известным линиям одежды принесли дизайн и 

качество, сейчас же люди гонятся за этикеткой. Не имеет значения, 

что ткань, использованная для пошива- обыкновенное синтетическое 

волокно вместо хлопка. Мы платим за марку, но не за качество. При-

влекательный дизайн и высокая проба научили нас любить престиж-

ную продукцию. Подарили возможность ощутить роскошь и шик. 

Развили в людях главный порок – тщеславие. А теперь позволяют им 

тешить свое самолюбие, запуская в массы одежду от известных брен-

дов по доступным ценам. 

Главным и основным инструментом производителя в продвиже-

нии товара является маркетинг; По Ф. Котлеру это вид человеческой 

деятельности, направленный на удовлетворение потребностей по-

средством обмена. То есть производитель должен предлагать социуму 

то, что оно желает получить. Значит, изучая товар магазинных вит-

рин, мы буквально можем сканировать и анализировать ценностное, 

моральное и психическое состояние общества. Проводя мониторинг 

цен, исследуя степень эффективности предприятий, обращаясь к по-

требительским сегментам той или иной продукции, мы получим не 

только картину экономического состояния страны, но и поймем, на 

что ориентированы ее жители, каково их восприятие действительно-

сти, что служит мотивацией и каковы приоритеты. 
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Проследим эффективность мировых брендов в нашей стране. И 

начнем с известной во всем мире компании «Apple». Ее успех на рос-

сийском рынке очевиден. По данным 2015 года из 51 миллиона мо-

бильных устройств, подключенных к интернету, доля техники 

«Apple» в России составляет около 25% [1]. Свежие факты указывают 

на рост популярности. В 2017 году продажи смартфонов iPhone 7 и 

iPhone 7 Plus в России превысили планку в 2 млрд руб. за выходные. 

Такая сумма затрат была зафиксирована экспертами впервые с начала 

кризисной даты [2]. Не стоит забывать об очереди за смартфоном 

около ГУМа. Поклонники «Apple» занимали в ней места с ночи. За-

нимательно, что некоторым удавалось продавать свои места в «живом 

строю» почитателям iPhone за десятки тысяч рублей [3]. О чем гово-

рит столь ярое стремление приобрести продукцию бренда в числе 

первых? Единственным логичным и разумным объяснением будет 

стремление продемонстрировать обществу свою уникальность, поло-

жение и материальную обеспеченность. Выходит, что в сфере соци-

альных отношений основным критерием при составлении мнения о 

человеке служит показатель социального статуса. Можно сказать, что 

финансовое состояние является дифференциатором общественных 

взглядов. Маркетологи «Apple», зная о структуре ценностной шкалы 

своих потребителей, спешат удовлетворить их интерес, поставляя на 

рынок новые модели престижной, дорогостоящей продукции. Пара-

докс, но у половины обладателей техники «Apple» доход ниже сред-

него уровня. Iphone покупают те, кому он, откровенно говоря, не по 

карману. Причем жертвы, связанные с покупкой (ущемление есте-

ственных потребностей, кредиты), велики, бесполезны и никчемны. В 

данном случае наблюдается известный в экономике эффект Веблена в 

сочетании с эффектом присоединения к большинству. 

Предлагаю вспомнить самое популярное мобильное приложение 

лета 2016 года- игру, заполонившую разум миллионов людей в трид-

цати странах мира «Pokemon GO» [4]. Кроме того, что игра не несет 

никакого интеллектуального смысла, она подвергает свою аудиторию 

опасности. Человек, погрузившись в виртуальный мир и потеряв кон-

троль за реальностью может, например, запросто стать жертвой ДТП. 

Вовремя отреагировав на возникшую угрозу для жизни людей, 

«Сбербанк» запускает акцию страхования жизни от несчастных слу-

чаев во время игры в «Pokemon GO». Средняя сумма компенсации – 

пятьдесят тысяч рублей [5]. Как мне кажется, по шкале абсурдности 

эта ситуация занимает место в области максимальных значений. Что 
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ж, остается только аплодировать инициативности, и осведомленности 

команды Сбербанка. Какая проблема нынешнего общества была 

освещена анализационным прожектором? Падение уровня образован-

ности, отсутствие критического мышления, доминирование стадных 

инстинктов. Выходит, что данное приложение рассчитано на катего-

рию лиц, подверженных массовому воздействию и отчасти лишенных 

способности к здравому и логичному мышлению. Поразительно, что 

разработчики поощряют эти недостатки и буквально провоцируют их 

развитие, запуская подобное приложение, ставшее теперь массовым 

достоянием 

Далее стоит обратить внимание на сферу красоты и здоровья. 

Наверняка каждый заметил, что возрастает популярность пластиче-

ской хирургии, бодибилдинга и диет. Стоит заметить, что каждая из 

изложенных мер предполагает большие затраты. Профессионалы, 

осуществляющие деятельность по указанным направлениям: фитнес-

тренеры, косметологи, врачи, диетологи- устанавливают высокие це-

ны на свои услуги. Люди готовы платить огромные суммы, чтобы 

стать красивыми. Слишком большое значение обрела внешность. По-

чему это произошло? Телевизор, интернет, журналы без конца твер-

дят о преимуществах эстетичного тела. Навязав людям определенное 

мнение, маркетологи деформировали их ценностную шкалу. Теперь 

практически каждый считает, что красота– необходимый атрибут са-

модостаточной личности. А спортивное питание, о котором до 20 века 

знали только спортсмены, теперь стало продуктом всенародного по-

требления. Массовизация налицо! 

Двадцать первый век славится модой на декоративных собак. 

Рынок животных переполняют подобные предложения. Средняя сто-

имость такой собачки составляет 15 тыс. руб. А затраты на содержа-

ние маленького друга еще выше. В состав основного пакета включа-

ется дорогостоящее питание, комплекс прививок, одежда на каждый 

из сезонов, страховка. Помимо этого, существует набор услуг, 

направленных на поддержание хорошего самочувствия собаки. Сюда 

включены: йога, маникюр, спа, «детский сад», стоматология, массаж, 

чистка зубов ультразвуком. Указанные в перечне профилактические 

меры может себе позволить не каждый человек. Почему же люди тра-

тят немыслимые суммы на услуги, без которых люди, не говоря уж о 

собаках, могут благополучно существовать? Это тоже служит своего 

рода акцентом на статус. Но использовать живое существо в корыст-

ных целях эгоистично и беспринципно. Животное- это друг. А друга 
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невозможно купить и уж тем более сделать из него аксессуар. Однако 

в настоящее время так и есть. Даже понятие «декоративная собачка» 

говорит о ее принадлежности к разряду украшений. Мы с вами про-

сто-напросто перестали ценить жизнь и дружбу, уступив вершину ма-

териальным ценностям. 

Как мы видим, управлять людьми и заставлять их потреблять ту 

или иную продукцию не так сложно, как кажется. Достаточно знать 

об их слабостях. Все мы в глубине честолюбивы, горды и тщеславны, 

стремимся к комфорту и престижу. Продвигаемый продукт должен 

удовлетворять этих внутренних человеческих возбудителей. Главное- 

правильно позиционировать товар. Чтобы стать желаемым, продукт 

должен говорить: «Я олицетворение престижа». Людское сознание 

запросто воспримет этот посыл, и очень скоро продукт обретет попу-

лярность. Фирма получит нереальную прибыль, а общество массовую 

продукцию, массовое сознание, ложные ценности. 
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Аннотация. Работа посвящена сравнительному анализу инсти-

тута брака и развода, в царской России и после революции 1917 г. В 

частности, автором рассмотрены основные идеи и принципы, поло-

женные большевиками в бракоразводный процесс.  

Ключевые слова: брачно-семейные отношения, институт развода, 

Православная Церковь, идеи классового и полового равенства.  

 

В области брачно-семейных отношений до 1917 года действова-

ло церковное, гражданское и обычное гражданское право, одинаково 

они подлежали совместной или смешанной юрисдикции церковных и 

государственных инстанций, а также судов при органах общественно-

го самоуправления. Если действие гражданского права распространя-

лось на социальную элиту и население городов, то обычное право 

действовало лишь в деревне. «Юрисдикцию» по этому праву вершили 

мировые судьи, а также волостные судьи и земские начальники. 

Представители российского государства и правящего самодержавия 

занимали в вопросах семьи, брака и развода консервативную пози-

цию, которая в дальнейшем нашла своё полное отражение в суще-

ствовавшем официальном законодательстве. Идеалом самодержавия, 

сложившейся на основе православной этики и нашедшему отражение 

в его законодательстве, была стабильная моногамная семья, постро-

енная по авторитарно-иерархическому принципу, предполагавшая 

правовые привилегии мужа и его господство над женой; по своему 

характеру она была одновременно «хозяйственным союзом». Такая 

mailto:stina_97@mail.ru
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семья рассматривалась в качестве экономической и социальной осно-

вы монархии. 

Данное положение показывает, что российская монархия была 

заинтересована в стабильном и долговременном браке и эти идеи бы-

ли реализованы в «Своде законов Российской Империи», принятому в 

1832 г., реформированному в 1860-ые гг. и действовавшему на мо-

мент революции 1917 г. Согласно этому своду законов, институт раз-

вода в России существовал. Однако получить развод было трудно как 

мужчине, так и женщине. Официально законодательство допускало 

развод только в ряде специальных случаев, такими случаями были: 

измена/прелюбодеяние (это была главная причина для расторжения 

брака), долговременное отсутствие мужа, не способность мужа к по-

ловому акту в течении трех лет, тюремное заключение или утрата им 

гражданских прав, кровосмешение, уход в монастырь, а также второ-

брачие/многобрачие. Для того, чтобы доказать вину супругов требо-

вались свидетели; расследование в суде вынуждало предавать огласке 

интимные детали личной жизни. Бракоразводный процесс требовал 

больших затрат и имел многоступенчатый характер, что уже застав-

ляло задуматься супругов о его целесообразности. Развод по взаим-

ному согласию был самой распространенной формой [1]. 

Православная Церковь оказала значительное влияние на теорию 

и практику бракоразводных процессов. В её компетенции находились 

как заключение, так и расторжение браков. Для Православной Рус-

ской церкви брак был священным, церковь принципиально вступала 

за единобрачие и нерасторжимость брака. Исходя из этого она отвер-

гала и осуждала развод. Но всё же возможность расторжения брака 

сохранялась.  

Случаи, когда церковь признавала возможность расторжения 

брака совпадает со специальными случаями, приводимыми в «Своде 

законов Российской Империи». Поводом для развода не считался сам 

факт не сложившихся семейных отношений.  

После октябрьской революции семейная политика была детер-

минирована множеством идеологических установок и первый доку-

мент регулирующий семейные отношения (Декрет о расторжении 

брака от 16 (29) декабря 1917г.) [2, с. 237-238] в полной мере отразил 

представления большевиков о брачно-семейных отношениях. Прежде 

всего семейная политика основывалась на идеях классового и полового 

равенства и отрицании буржуазных форм брака и семьи. Объявив семью 

буржуазным институтом, большевики считали брак препятствием для 

развития женщины и обещали освободить женщин от брака. Напри-
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мер, А.М. Коллонтай в 1923 г. заявила, что советское правительство 

«снимет бремя материнства с женских плеч и переложит его на государ-

ство» и считала, что «семья в ее буржуазном понимании вымрет» [3, 

с. 146].  

Церковный развод упраздняется так как на смену церковному 

браку приходит брак гражданский. С этого момента все дела о разво-

де, о «признании браков незаконными или недействительными», по-

падали под «местную подсудность» и рассматривались местным 

гражданским судом или Загсом, а не церковными институциями раз-

личных христианских и нехристианских конфессий. Все открытые 

ими до провозглашения Декрета от 16 декабря «дела о расторжении 

браков, по коим не постановлено решений или постановленные реше-

ния не вступили в законную силу», признавались «уничтоженными» 

[2, п. 12].  

Граждане, затронутые данным положением, могли повторно об-

ратиться с ходатайством о расторжении брака в советский граждан-

ский суд. Для развода было достаточно согласия и соответствующего 

ходатайства хотя бы одного супруга, указания причины развода, 

например, «непоправимое расстройство брака», не требовалось, равно 

как и соответствующих доказательств. Последнее подавалось либо в 

гражданский суд, либо в ЗАГС, по месту жительства просителя или 

ответчика. В местном суде бракоразводное дело рассматривалось су-

дьей. Процедура развода была достаточно простой. Супругам необхо-

димо было появится в суде и по установлению факта желания развода 

со стороны обоих или одного супруга, судья выносил решение о раз-

воде. В подтверждение свершившегося расторжения брака супруги 

получали соответствующее свидетельство, копия которого отсыла-

лась в ЗАГС по месту заключения брака или месту хранения книги 

записей браков. 

Данный Декрет имел многоплановое значение. Позволительно 

расценивать большевистское законодательство о разводе как «ин-

струмент политики в области семьи». Официальные и публичные 

комментаторы Декрета подчеркивали его направленность против т.н. 

"буржуазной семьи".  

В соответствии с декретом, женщины получали не только рав-

ные, но и в отдельных отношениях даже преимущественные права по 

отношению к мужчинам. Декрет практически представлял женщине 

неограниченное право на развод, она имела возможность при растор-

жении брака выбирать какие фамилии будут впредь носить их дети, 

материальные затраты на содержание и воспитание детей могли в 

равной степени пасть и на мужа, и на жену, кроме того, в случае сво-
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ей недееспособности и материальной нужды она имела право претен-

довать на поддержку бывшего муж для себя и для детей, находящихся 

на ее содержании. 

Новое брачно-разводное законодательство создавало предпо-

сылки для эмансипации женщины и освоения ею новых профессио-

нальных и социальных ролей еще в одном отношении. Простая про-

цедура развода, не связанная с бюрократической волокитой и матери-

альными затратами, способствовала освобождению женщины для ее 

общественной и производственной работы. Поле социальной дея-

тельности женщины постепенно расширялось. Декрет признавался 

как акт по разрушению старой «буржуазной семьи» и эмансипации 

женщины, а именно: не только в смысле его интенции, но и в смысле 

созданных им реальных фактов [4, с. 90- 95]. Помещая Декрет о рас-

торжении брака в контексте политики большевиков в области рели-

гии и церкви, нацеленной на отделение государства от церкви, следу-

ет подчеркнуть, что документ был по сути антирелигиозным, анти-

церковным. Декрет позволял повысить значимость гражданского бра-

ка по сравнению с церковным, органов гражданской власти в процес-

се расторжения брака – по сравнению с органами церкви. Также нуж-

но отметить, что идея общественного воспитания детей оказалась не 

более чем утопической. По данным официальной статистики, к 1927 г. в 

стране насчитывалось свыше полумиллиона детей, никогда не видев-

ших своих отцов. Предсказания теоретиков о том, что социалистиче-

ское государство будет воспитывать их за общественный счет, не сбывались: 

экономически государство могло прокормить не более 1% рожден-

ных в «свободных браках» [5, с. 108].  

Из сказанного выше становится ясным значение Декрета о рас-

торжении брака в контексте общего правового развития Советского 

государства. Декрет положил начало кодификации и унификации со-

ветского законодательства о браке и семье. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальность, 

суть и значение патриотического воспитания учащихся старших клас-

сов сельской школы. Представлена система работы на примере одной 

из сельских школ Афанасьевского района Кировской области. 
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В 2001-2015 годах реализованы три государственных программы 

патриотического воспитания. 30 декабря 2015 года правительством 

Российской Федерации принято постановление № 1493 о четвертой 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 г.г». Программа исходит из 

необходимости преобразования учебно-воспитательного процесса в 

единое духовно-насыщенное образовательное пространство с целью 

необходимости осуществления воспитания принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к управлению собствен-

ной жизнью и деятельностью, готовой рассчитывать на собственные 

силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную незави-

симость.  
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Организация патриотического воспитания старшеклассников яв-

ляется одним из приоритетных направлений педагогической деятель-

ности. В современном философском словаре патриотизм определяет-

ся как любовь к Отечеству, стремлениями, своими действиями слу-

жить его интересам. [2, с. 484]. Таким образом, патриотическое вос-

питание представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и 

физическое развитие учащихся с целью формирования у них высоких 

нравственных принципов, выработки норм поведения, должной тру-

довой, физической и военно-профессиональной готовности к без-

упречному несению государственной или военной службы. 

Большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи 

уделяет наш президент В.В. Путин: «Мы должны строить свое буду-

щее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм». 

В статье № 2 Закона РФ «Об образовании» определены требова-

ния к воспитательной деятельности в государственных и муници-

пальных образовательных учреждениях. Среди основных задач 

названа задача патриотической направленности: «Воспитание граж-

данственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье». Именно системе об-

разования принадлежит ведущая роль в патриотическом становлении 

подрастающего поколения.  

Основной вопрос, стоящий в настоящее время перед педагогиче-

скими коллективами, – это «возрождение духовных традиций России, 

с четкой фиксацией в сознании ребенка таких понятий как Родина, 

Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, Герой, Вете-

ран войны и труда» (Гармаш Владимир Юрьевич, кандидат педагоги-

ческих наук, директор средней общеобразовательной школы (лабора-

тории) № 760 имени А.П. Маресьева, Заслуженный педагог Россий-

ской Федерации) [5, с. 1]. Поэтому патриотическое воспитание в шко-

ле должно стать систематической и целенаправленной деятельностью 

всего педагогического коллектива единомышленников по формиро-

ванию у подрастающего поколения патриотического сознания, чув-

ства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граждан-

ского долга. 

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все вре-

мена одним из основных факторов, обеспечивавших сплоченность 

народа, помогавших ему преодолеть трудности и невзгоды, был пат-

риотизм – любовь к Родине, своему народу, а также стремление свои-
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ми действиями служить интересам Отечества, защищать его от врагов 

[2, с. 1].  

В.С. Горбунов считает, что «на сегодняшний день для России 

нет более важной идеи, чем патриотизм. Его мощный потенциал дол-

жен быть направлен на консолидацию российского общества и ду-

ховно-нравственное, политическое и экономическое возрождение 

России». И это возрождение должно коснуться как городских, так и 

сельских школ [1, с. 11]. 

К сожалению, из-за недостаточной материально технической ба-

зы сельских школ, а также их удаленности от районных и областных 

центров не всегда удается применить комплексный подход к реше-

нию задач патриотического воспитания. Но даже в такой сложной си-

туации многие сельские школы находят возможность организовать 

целостную, системную работу по патриотическому воспитанию 

старшеклассников [4, с. 38]. 

В настоящее время происходит возрождение всех тех матери-

ально-технических баз, что были заброшены и отодвинуты на второй 

план в 90-е годы XX века. Отмена курса начальной военной подго-

товки (НВП) в школе, закрытие оружейных комнат, ликвидация пла-

цев и классов по начальной военной подготовке, а также стрелковых 

тиров вместе с оборудованием для огневой подготовки. Отказываясь 

от всего этого, государство не предполагало, что подобные меры при-

ведут к ухудшению результатов воспитательного процесса.  

На данный момент в школах появляется новое современное обо-

рудование, создаются условия для патриотического воспитания уча-

щихся. Образовательные учреждения активно привлекают молодых 

специалистов к работе со школьниками, т.к. ученики ориентируются 

на близких к себе по возрасту учителей. Также сельские школы ста-

раются организовать внеурочную деятельность учащихся, направлен-

ную на воспитание и саморазвитие школьников. Внедряются новые 

схемы, разрабатываются собственные проекты по воспитанию уча-

щихся. Производится обмен опытом для усовершенствования систе-

мы патриотического воспитания учащихся в масштабах района и об-

ласти.  

Систему работы по патриотическому воспитанию можно прона-

блюдать на примере Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Гордино 

Афанасьевского района Кировской области, которая является регио-

нальной инновационной площадкой.  

В данной образовательной организации имеется программа пат-

риотического воспитания подрастающего поколения «Возрождение», 
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реализуются долговременные проекты «Защитники Отечества», «Па-

мять», «Музейный урок». Ежегодно проводится военизированная эс-

тафета допризывной молодёжи, целью которой является физическое 

укрепление здоровья юношей, а также демонстрация населению и 

ученикам окружающих школ возможностей духовного и физического 

развития будущих защитников нашего Отечества. 

9 мая, в День Победы, проводятся уроки мужества, акции «Бес-

смертный полк», «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка», 

«Солдатская каша», «Сады Победы». Проходит районный смотр 

строя и песни, а также смотр почётного караула. Каждый ученик с че-

стью принимают участие в данном мероприятии. Так как, не каждому 

дано стать участником парада на Красной площади в Москве 9 мая, 

однако есть возможность прочувствовать этот патриотический 

настрой на малой родине. С этого момента у старшеклассников появ-

ляется желание стать отличниками грядущей службы.  

В МБОУ СОШ с. Гордино имеется школьный краеведческий му-

зей с залом боевой славы, где собран материал об участниках Вели-

кой Отечественной войны, воинах-интернационалистах, тружениках 

тыла. Именно музей является фундаментом патриотического воспи-

тания в данной школе. 

Любая система имеет какие-то недочеты, поэтому система пат-

риотического воспитания на базе Гординской школы постоянно мо-

дернизируется: внедряются и апробируются новые конкурсы, меро-

приятия, проекты, в которых обучающиеся принимают участие с 

большим желанием. 

Таким образом, патриотическое воспитание в сельской школе 

становится перспективным, учитывая то, что всё это работает на гос-

ударственном уровне, а значит, без подкрепления на законодательном 

уровне и без необходимого финансирования сельская школа не оста-

нется. Государство нуждается в патриотах своей страны, нуждается в 

развитии сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, в 

новых специалистах, требующихся для сельской местности, именно 

для этого и выстраивается система патриотического воспитания в 

условиях сельской общеобразовательных учреждений.  
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Российская Федерация по многим характеристикам является 

уникальной страной. Задача сопоставления ее с другими странами 

тесно связана с рядом ограничений: размер территории, постсоциали-

стическое переходное состояние, многонациональность и федератив-
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ное устройство. Невозможно найти вторую страну с похожим набо-

ром специфических качеств.  

Однако, Германия, как и Российская Федерация, представляет 

собой государство с федеративным устройством, где субъекты страны 

обладают определенной формой независимости и самостоятельности. 

Следовательно, это позволяет нам перенять опыт антикоррупционной 

практики Германии на уровне местного самоуправления.  

Основой сравнительного анализа является доклад «Борьба с 

коррупцией в Германии: институциональные ресурсы земель Герма-

нии в сравнении» [1]. 

В пяти землях [2] функционируют специальные уполно-

моченные лица, которые принимают анонимные заявления о корруп-

ции или о возможности возникновения коррупционных преступле-

ний. В некоторых землях существуют анонимные телефоны, по кото-

рым можно заявить о случаях коррупции. 

Борьба с коррупцией в землях Германии осуществляется через 

институт полиции, который, в свою очередь, связан с местными де-

партаментами уголовного розыска и другими органами уголовного 

преследования. Также важно отметить, что в организационном смыс-

ле борьбу с коррупцией в землях осуществляет Министерство внут-

ренних дел, а не напрямую полицейские (например, Бремен и Гам-

бург). В Гамбурге в Министерстве внутренних дел функционирует 

специальный отдел, где происходит разработка мер по борьбе с кор-

рупцией. 

В Шлезвиг-Гольштейне существует Общественная группа по 

исследованию коррупции (под руководством полиции и Министер-

ства юстиции), которая была создана в рамках федерального проекта 

«Концепция экономических преступлений и коррупции». 

Как было сказано выше, в некоторых землях Германии функци-

онирует уполномоченное лицо, с которым можно проконсультиро-

ваться по вопросам коррупции. Оно работает в каждом департаменте. 

Чаще всего эту должность занимает полицейский. 

Особую роль в противодействии коррупции в субъектах играет 

Прокуратура, в то время как в других странах очень часто решение 

вопросов, связанных с коррупцией, отдается в распоряжение специ-

альных подразделений департаментов экономического развития. 

В землях Германии постоянно проводятся программы, нацелен-

ные на повышение уровня профессиональной компетенции в вопро-

сах коррупции. К примеру, в некоторых субъектах страны для ауди-

торов и налоговых инспекторов было выпущено специальное руко-
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водство «Взяточничество», чтобы при написании налоговой отчетно-

сти не возникало ошибок, которые могли бы привести к возникнове-

нию коррупции. Практически во всех землях существуют админи-

стративные правила противодействия коррупции в органах государ-

ственного управления. Эти правила постоянно дополняются или кон-

кретизируются. Многие такие предписания регулируют (также и в 

обязательной форме) порядок проведения аудита в органах государ-

ственного управления в целях предотвращения коррупции. Стоит от-

метить, что сейчас в Баварии существует специальная электронная 

программа обучения государственных служащих - «Противодействие 

коррупции». 

В итоге, говоря о стране в целом, можно отметить, что земли 

Германии ведут активную борьбу с коррупцией на местном уровне, 

что подтверждается существованием различных практик, направлен-

ных на противодействие ей. 

Наиболее активно эта борьба ведется в Бремене. Население го-

рода составляет около 550 тыс. человек [3]. Бремен является десятым 

по величине городом ФРГ. В городе функционирует Центральный от-

дел по борьбе с коррупцией, у которого есть свой сайт, электронный 

адрес и телефон. Более того, информация о деятельности Центрально-

го отдела по борьбе с коррупцией (далее - Отдел) доступна для всех 

правоохранительных органов (полиция, прокуратура). Отдел предо-

ставляет возможность анонимного сообщения (в виде электронного 

письма, телефонного звонка или простого анонимного почтового 

письма) для заявления о случаях коррупции. 

С 2007 г. Отдел осуществляет уголовное преследование за кор-

рупционные преступления. Следовательно, полиция Бремена не несет 

прямой ответственности за преступления такого характера, так как 

вся ответственность лежит на Отделе, который связан напрямую с де-

партаментами внутренних дел и спорта Сената Бремена для осу-

ществления уголовного преследования за коррупционные преступле-

ния. Последний, в свою очередь, включает специальный независимый 

отдел по организации борьбы с коррупцией в городе. 

В настоящее время Отдел имеет в своем распоряжении четырех 

сотрудников уголовной полиции, одного государственного служаще-

го и одного юриста. Предупреждение и предотвращение коррупции 

является основной целью Отдела, и прежде всего эта цель достигается 

путем проведения постоянных консультаций по вопросам противо-

действия коррупции (около 100 раз в год), а также непрерывного со-
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трудничества через официальный сайт Отдела с теми, кто активно 

участвует в деятельности по борьбе с коррупцией в Бремене. 

Прокуратура Бремена тоже несет ответственность за осу-

ществление мер по противодействию коррупции в городе. 

В Бремене организован Антикоррупционный совет (АКК), 

сформированный из числа представителей Сената города, представи-

телей Прокуратуры и руководства Отдела. Кроме того, в деятельности 

АКК регулярно принимают участие граждане города, члены канцеля-

рии Сената, члены Департамента здравоохранения Бремена. Собрания 

АКК происходят каждые три месяца, на них обсуждают основные во-

просы, касающиеся противодействия коррупции в городе и даль-

нейшего сотрудничества, а члены АКК делятся накопленным опытом. 

К примеру, АКК сформировал рабочую группу для обсуждения и раз-

работки нового закона о регистре коррупции. 

С 2000 г. было принято положение о правилах принятия наград 

и подарков государственными служащими. В 2001 г. администрация 

Бремена начала вести активные действия в целях предотвращения 

коррупции. Для этого был выработан ряд мер по осуществлению кон-

троля над гражданской службой, над проведением внутреннего ауди-

та в органах власти города, над назначением доверенных лиц - для ре-

шения вопросов, связанных с предотвращением коррупции. Институ-

ты доверенных лиц, в свою очередь, функционируют в департаментах 

Сената Бремена для того, чтобы служащие в любой момент могли об-

ратиться по вопросам коррупции. До того как было принято решение 

о создании Отдела, в Бремене функционировал соответствующий ор-

ган, но только при Департаменте финансов Сената. 

С 2011 г. при Департаменте финансов Сената города Бремена 

ведется регистр коррупции. Регистр коррупции содержит информа-

цию о предприятиях, которые были уличены во взяточничестве или 

где был нарушен порядок трудоустройства, к примеру, сюда относит-

ся нарушение принципа конкуренции. Регистр используется при про-

ведении тендеров: организатор конкурса может подать запрос в ре-

гистр, чтобы узнать информацию о той или иной фирме на предмет 

совершения ею коррупционных преступлений. 

Таким образом, борьба с коррупцией проводится путем сотруд-

ничества с правоохранительными органами города, поддерживается 

постоянный контакт с гражданами, постоянно накапливается опыт, и 

осуществляется постоянный информационный обмен с городскими 

частными предприятиями. Команда Отдела предоставляет следствен-
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ному отделу информацию для привлечения к ответственности в слу-

чае возникновения преступлений с коррупционной составляющей.  

Рассмотрев опыт противодействия коррупции в таком городе 

Германии, как Бремен можно отметить, что в целом, антикоррупци-

онная деятельность на местном уровне в этой стране представляет со-

бой совокупность достаточно четко проработанных практик, которые 

опираются на федеральную программу Германии по борьбе с корруп-

цией. Анализ показал, что успехи в противодействии коррупции на 

местном уровне в ФРГ складывается из трех элементов: просвети-

тельская деятельность; особые отделы, благодаря привлечению к ра-

боте членов городского Сената, полицейских, прокуроров, граждан 

эффективно справляются с поставленными задачами; поощрению 

анонимных заявлений граждан о случаях коррупции.  
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Профессиональное мастерство педагога шлифуется во время 

практической деятельности. Но, всё же, при овладении новыми тех-

нологиями и педагогическими принципами требуемым условием счи-

тается не только усовершенствование технических педагогических 

приемов, но и персональное саморазвитие учителя, самоактуализация 

его личности. Переход потенциальных особенностей педагога в акту-

альные является составляющей процесса самоактуализации. Соответ-

ственно, динамика превращения потенциальных особенностей в акту-

альные является основным механизмом саморазвития. Основным 

вспомогательным компонентом данного превращения служат интер-

нет-технологии.  

На сегодняшний день преподавателю необходима способность 

транслировать, регулярно совершенствовать и обогащать профессио-

нальный опыт, переосмысливать его, опираясь на меняющиеся усло-

вия образовательной практики, овладевать и внедрять новейшие тех-

нологии в образовательную среду. 

Все перечисленное влияет на повышение уровня готовности 

учителя к применению инновационных образовательных технологий. 

Учитель, владеющий современными педагогическими техноло-

гиями, обладающий технологической культурой, умеющий пользо-

ваться сетью Интернет обязан уметь проявлять гибкость при приме-

нении методов и средств обучения, должен модифицировать свои 

профессиональные действия, при этом разрабатывая собственную пе-

дагогическую технологию. 

Преподавателям учебный материал, расположенный в сети Ин-

тернет дает возможность: 

– самостоятельно обогащаться знаниями; 

– дополнять свой запас знаний с помощью дистанционного обу-

чения; 

– находить дополнительный материал вИнтернете с целью под-

готовки и проведения уроков; 

– без затруднений принимать документы с сервера Министер-

ства образования; 

– получать информационный материал о новейших педагогиче-

ских открытиях, а также посылать собственные методические иссле-

дования; 

– получать программное обеспечение; 
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– опубликовывать свои планы, статьи, конспекты уроков; 

– списываться с преподавателями иных регионов[1; 5]. 

Поскольку повышение квалификации в том виде, в котором оно 

традиционно осуществлялось один раз в пять лет, в современных 

условиях не дает той отдачи, которая требуется каждому педагогу, 

необходима поддержка учителя в курсовой и межкурсовой период. 

По мнению О.Ф.Брыксиной, Т.И.Каняниной, Е.П.Круподеровойодной 

из эффективных форм, позволяющих обеспечить включение каждого 

педагога в непрерывное повышение своей профессиональной компе-

тентности, является тьюторство[2].  

Сферой деятельности тьютора является построение индивидуа-

лизированной образовательной среды, создание на материале реаль-

ной жизни студента «практики расширения его собственных возмож-

ностей» [3], формирование его субъектности в процессе профессио-

нального становления. Тьютор в современной педагогике – это учи-

тель-консультант и координатор. 

Тьютор, осуществляя сопровождение процесса повышения ква-

лификации педагога на базе образовательного учреждения, обеспечи-

вает реализацию индивидуализированного маршрута профессиональ-

ного развития каждого педагога в области ИКТ. Проблеме тьюторско-

го сопровождения формирования ИКТ-компетентности педагога по-

священ ряд исследований [4]. Н.С.Кайнова называет такие формы 

тьюторского сопровождения, как непосредственное проведение заня-

тий с учителями на базе школ по освоению различных моделей при-

менения ИКТ в образовательном процессе, организация семинаров, 

конкурсов методических разработок, приобщение учителей к дистан-

ционным формам самообразования. 

Таким образом, Интернет является хорошим стимулом для со-

вершенствования инновационной профессиональной деятельности 

учителя, а тьюторство является вспомогательным компонентом в под-

готовке учителя. Сами тьютерыпоказывают образцы эффективного 

использования информационных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. 
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Государственная информационная политика представляет собой 

систему мер, реализуемых органами государственной власти, направ-

ленная на поддержания единства и сохранения контроля над инфор-

мационным пространством посредством информационного воздей-

ствия и использования информационных технологий[1]. 
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Объектом государственной информационной политики высту-

пает информационная сфера общества в целом, включающая в себя 

контроль каналов массовой коммуникации и содержания транслируе-

мых сообщений. Под каналами коммуникации мы понимаем средства 

массовой коммуникации, то есть органы публичной передачи инфор-

мации с помощью технических средств. Например, периодические 

печатные издания, сетевые издания, телеканалы, радиоканалы и дру-

гие средства массовой информации. Говоря о содержании транслиру-

емых в средствах массовой информации сообщений необходимо по-

нимать, что государственная информационная политика регулирует 

множество аспектов распространяемой информации, однако, с учетом 

того, что важнейшей задачей государственной информационной по-

литики является сохранение единства и контроля над информацион-

ным пространством, речь идет об информации политического харак-

тера. 

К информации такого рода чаще всего относят: 

 информацияо деятельности политических акторов (политические 

лидеры, отдельные индивиды, группы влияния, государственные 

структуры и органы власти разных уровней, общественные неправи-

тельственные организации, иностранные государства, транснацио-

нальные корпорации); 

 информация направлена на поддержку и сопровождение полити-

ческого курса правящей элиты (например, информационное сопро-

вождение реформ, информационная повестка, задаваемая правящей 

элитой); 

 информация угрожающа социальной и политической стабильно-

сти, национальной безопасности. 

При этом, одним из базовых механизмов контроля и управления 

указанной выше информацией выступает институт связей с обще-

ственностью2. Говоря об институте связей с общественностью, мы 

подразумеваем, что широкие функции по связям с общественностью 

могут иметь различную структурную организацию, а зачастую и со-

держательное наполнение. Безусловно, многое зависит от того, как 

сами специалисты-работники сферы PR в процессе обучения усвоили 

сравнительную характеристика специфики PR-отделов в коммерче-

ских структурах, государственных учреждениях и общественных ор-

ганизациях; место отдела по связям с общественностью и рекламе в 

                                                           
2 Зеркаль Д.А. Государственная информационная политика в условиях транс-

формации информационного пространства // Дискурс-Пи. 2015. №2 С.122-128. 
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системе корпоративного менеджмента; особенности взаимодействия 

данного структурного подразделения с отделами маркетинга, рекла-

мы, кадров, бухгалтерией, юридической службой [2] . 

Важно отметить, что политическое значение данных структур в 

значительной степени зависит от политического режима государства, 

уровня развития гражданского общества, наличия негосударственных 

средств массовой информации. 

В своей повседневной деятельности службы по связям с обще-

ственностью доносят до населения информацию о работе органов 

государственной власти, принимаемых решениях, происходящих со-

бытиях, позицию отдельных акторов по актуальным вопросам. Зача-

стую именно через эти сообщения создается либо поддерживается 

повестка дня, формируется общественное мнение широких слоев 

населения. 

Также деятельность структур по связям с общественностью яв-

ляется важной частью политической коммуникации. Они могут доно-

сить информацию способную влиять не только на общественное мне-

ние, но и на действия любых агентов (органов государственной вла-

сти, коммерческих компаний, отдельных политических деятелей, в 

том числе и оппозиционных). То есть через систему распространения 

информации и содержание информационных сообщений службы мо-

гут влиять на распространение информации угрожающей социальной 

стабильности, препятствовать ее распространению, искажать или за-

давать определенный ракурс освещения событий, купировать и уби-

рать из информационной повестки отдельные темы. 

При этом, на наш взгляд, противодействие распространению 

определенного рода информации, является важной частью борьбы за 

информационное пространство, а, следовательно, является частью 

информационной политики и также может осуществляться через ин-

ститут связей с общественностью. 

Такую позицию важно подчеркнуть, так как среди отечествен-

ных исследователей существует мнение, что являясь частью инфор-

мационной политики, борьба в информационном пространстве не 

имеет непосредственного отношения к связям с общественностью. 

Аналогично дихотомии «борьба – связи с общественностью» зача-

стую рассматривают другую дихотомию «пропаганда – связи с обще-

ственностью». В рамках активной информационной политики исполь-

зуются элементы пропаганды агитации и другие методы формирова-

ния общественного мнения, особенно в периоды кризисов, но все же 

преобладают связи с общественностью. 
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Отдельным направлением работы служб по связям с обществен-

ностью является сопровождение политического курса правящей эли-

ты. Оно осуществляется посредством проведения информационных 

кампаний, направленных на поддержку тех или иных решений власти. 

По мнению ряда отечественных исследователей, например Е.А. Пле-

шакова такие компании представляют собой долгосрочные информа-

ционные кампании, содержащие весь временной период принятия и 

реализации решений, а также разработанные антикризисные комму-

никационные программы для наиболее рискованных этапов внедре-

ния изменений в социально-политическую ситуацию. Основными 

направлениями сопровождения политических решений, принимаемых 

органами государственной власти являются: деятельность, способ-

ствующая осознанию социальной проблемы, требующей принятия 

государственного политического решения; активное вовлечение 

граждан в осуществление изменений; демонстрация текущих и 

предъявление окончательных результатов реализованного государ-

ственного политического решения с оценкой его эффективности. В 

свою очередь, эксперты в данной сфере полагают, что эффективный 

пиар зависит от ряда факторов: организации, сложившихся практик 

взаимодействия с общественными и государственными партнерами, 

нормативно-правовой базы связей с общественностью, наличия до-

статочных материальных ресурсов, а также уровня доверия к струк-

туре, реализующей решение власти, со стороны общественности. 

Таким образом, институт связей с общественностью в настоящее 

время являются важнейшим механизмом формирования обществен-

ного мнения и институтом информационной политики. С помощью 

структур, осуществляющих связи с общественностью в органах вла-

сти различных ветвей и уровней, происходит передача «внутренней» 

информации в публичное пространство. То есть именно данные 

структуры функционально передают сообщения власти каналам мас-

совой коммуникации. От эффективности их работы зависит способ-

ность государства контролировать и эффективно управлять информа-

ционным пространством в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию основных проблем 

формирования правового государства, проблемы реализации его основ-

ных признаков, форм деформации правосознания (нигилизма), с ана-
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 Ключевые слова: правовое государство; законность; правовой 
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Проблема формирования права в России всегда была в списке 

самых актуальных проблем нашей страны и российской правовой 

науки в целом. В первой статье Конституции, Российской Федерации 

сказано, что Российская Федерация - Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой прав-

ления [1]. 

 Для полного понимания нашей проблемы обратимся к понятию 

правовое государство - это такая форма организации и деятельности 

mailto:gasanow.ramazan2017@yandex.ru
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государственной власти, которая строится во взаимоотношениях с 

индивидами и их различными объединениями на основе норм права. 

Основной закон правового государства – конституция. В ней сформу-

лированы правовые принципы государственной и общественной вла-

сти. Конституция представляет собой общую правовую модель обще-

ства, которой должно соответствовать все текущее законодательство. 

Никакой другой правовой акт не может противоречить конституции. 

Приоритет конституции – неотъемлемая черта правового государства. 

Поэтому правовое государство – это конституционное государство. 

Соблюдение и исполнение закона в правовом  государстве  

обеспечивается определенными гарантиями законности. Законность, 

равно как и правовое государство, во многом тождественны, однако 

они имеют и отличия. Так, законность требует абсолютного соблюде-

ния имеющегося законодательства всеми субъектами права, а вот пра-

вовое государство требует того же от государственных структур, вы-

полняющих функции публичной власти. В результате законность и 

правовое государство вместе ведут к становлению закона в качестве 

самостоятельной и объективной силы. Верховенство закона - это при-

оритет закона, дополненный широким аспектом прав и свобод, за-

крепленных за членами общества в действующем законодательстве 

[2, с. 7-8]. 

 Весьма важным показателем правового государства является 

равенство всех перед законом. Российская Федерация гарантирует ра-

венство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, ра-

сы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-

ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-

гих обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничений прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности (ст. 19 Конституции РФ). Мужчина 

и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для 

их реализации [1]. 

Обратившись к характеристике РФ как к правовому государству 

можно отметить, что данный принцип предполагает соблюдении гос-

ударством всех неотчуждаемых прав человека и гражданина, а непо-

средственно целью существования этого государства является защита 

вышеуказанных прав. 

Правовая система Российской Федерации закрепляет широкий 

ряд принципов правового государства, однако говорить о полной их 
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реализации говорить не представляется возможным, так как многие 

права и свободы людей и граждан попросту не соблюдаются.  

Как мы уже говорили ранее, самым важным признаком правово-

го государства является соблюдения и защита прав и свобод человека 

и гражданина. Но по ряду причин полное соблюдении этих прав и 

свобод становится затруднительным. Можно выделить несколько 

причин неисполнения данных прав. 

Первой причиной является нахождение России под управлением 

авторитарных и тоталитарных режимов, что привело к тому что права 

человека не могли стать высшей ценностью государства т.к. не явля-

лись приоритетной целью российского права. Власенко Н.А. пишет, 

что «Несмотря, на то, что Конституция России рассматривает права и 

свободы человека и гражданина в качестве высшей ценности. Факти-

чески они никогда не ставятся выше интересов государства [3. c. 115].  

Также немаловажную роль в российском праве играет само от-

ношение населения к властным структурам. В России всегда было 

распространено такое понятие как правовой нигилизм. 

 Под правовым нигилизмом принято понимать негативное или 

скептическое отношение к праву вплоть до полного неверия в его 

возможности решать социальные проблемы. Правовой нигилизм за-

ключает в своей основе отрицание и имеет в мировоззренческой среде 

индивида автономное происхождение и развитие. Кроме того, о нем 

говорят, как о деформированной части правосознания человека, бази-

рующейся на выборе альтернативы: из массы социальных регулято-

ров субъект выбирает наиболее подходящий для него, при этом пра-

вовая регуляция социального поведения отодвигается на второй план 

[4, с. 89]. 

На мой взгляд построение правового государства в Российской 

Федерации невозможно без формирования правосознания граждан 

т.к. правовое сознания является одним из самым значимым элементом 

в построении правового государства в России. 

Второй причиной является деятельность государства, которая не 

подпадает под принцип верховенства права, который закреплен в 

конституции российской федерации и в большей своей степени не ре-

ализуется. 

К третей причине можно отнести сомнительную реализацию 

принципа разделения властей. По опыту многих стран, давно устано-

вивших разделение властей, мы можем выделить, что его главным 

элементом является определенный баланс полномочий между парла-

ментом и главой государства, контролирующим правительство. 



140 

В России к сожалению существование такого баланса еще не 

стало возможным в следствии ряда причин. В России нет четкого за-

крепления правовых полномочий каждой из ветвей государственной 

власти, что размывает принцип разделения властей в вопросах орга-

низации структур и механизмов функционирования государства в це-

лом. Механизмы этого взаимодействия, не отрегулированы, а, право-

вое обеспечение не отлажено, отсюда - низкая эффективность вла-

стей. 

Очень часто попадает под сомнение существование независимой 

судебной и законодательной власти в нашей стране. Зачастую мне 

кажется, что мы можем объяснить это существовавшей на протяже-

нии долгих лет в нашей стране – монархией. При этой форме правле-

ния вся власть судебная, исполнительная и законодательная обычно 

находилась в руках одного монарха. Чем же мы сейчас отличаемся от 

монархии? 

Конституция РФ предоставляет широкий спектр полномочий 

президенту нашей страны, что фактически ничем не отличает нас от 

той же самой монархии. Формально мы являемся демократическим 

государством, но в реалиях принцип демократизма в нашей стране в 

большей своей степени не реализуется. В сложившейся ситуации ряд 

правоведов и ученных начали выделять четвертую ветвь власти – пре-

зидентскую, что полностью противоречит 10 статье конституции РФ. 

По моему мнению, в РФ нужно сформировать такую систему 

власти, при которой каждая из ветвей будет самостоятельна и не бу-

дет зависеть от других, а в основу разграничения их полномочий бу-

дут положены права и свободы человека и гражданина.  
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Аннотация: В статье анализированы некоторые аспекты фор-

мирования будущего педагога в процессе воспитательной деятельно-

сти в условиях Чеченской Республики. Представлены результаты ис-

следования, направленного на формирования модели будущего педа-

гога. Показано, что опора на ценности и традиции народа в воспита-

нии студентов педагогического вуза национального региона позволя-

ет обеспечить повысить его педагогическую эффективность. 
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литика, воспитание в вузе, система образования, выпускник педагоги-
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Чеченская Республика в полной мере отвечает условиям нали-

чия собственного исторического, национального и культурного стату-

са, обладает выраженной самобытностью и многовековыми традици-

ями народа. В соответствие и Конституцией Чеченской Республики, 

Программой социально-экономического развития, в рамках реализа-

ции задач социокультурного развития, в 2013 году была разработана и 

принята Единая концепция духовно-нравственного воспитания и раз-

вития подрастающего поколения Чеченской Республики [1]. Этот 

стратегический документ определил цели, задачи, формы, методы и 

институты воспитания в Чеченской Республике. 

С точки зрения традиционной педагогической парадигмы и с 

учётом основных положений вайнахской этики, выпускник вуза – это 

человек, на которого возложена особая ответственность за нравствен-

ное благополучие других людей, подрастающего поколения, всего 

родного народа. В связи с этим одной из ключевых особенностей вос-

питания студентов вуза в Чеченской Республики следует рассматри-

вать опору на духовные и светские традиции народа. Это относится 

как к формированию воспитательного целеполагания и построению 
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содержания воспитательного процесса, так и к решению практиче-

ских задач. 

Воспитание в вузе современные исследователи определяют как 

«педагогически организованное нравственное развитие студентов на 

основе их приобщения к нравственно-профессиональным ценностям в 

учебной и внеучебной деятельности» и нацеленное на формирование 

нравственной профессиональной культуры будущего специалиста [2, 

с. 3]. В условиях вуза дополняются и углубляются заложенные на 

этапе школьного обучения базовые основы культуры и нравственно-

сти, начинается новый этап социализации: идет усвоение индивиду-

ального социального опыта, в ходе которого созидается личность 

профессионала. 

Одна из центральных задач в подготовке будущего педагога в 

Чеченской Республике – создание таких условий, чтобы он сумел са-

мостоятельно сформировать для себя значимость и ценность духов-

ности, в ходе множества дискуссий и других форм работы выработав 

собственное понимание единых ценностных оснований, на которых 

строятся религиозная и светская культура родного чеченского народа 

и многонационального народа России в целом. 

Как справедливо отмечает Н.В. Чекалева, «при подготовке бу-

дущих учителей необходимо формировать ценностное понимание об-

разования, которое сегодня рассматривается в различных аспектах: … 

как характеристика духовного уровня страны, определяющего спосо-

бы трансляции культуры от одного поколения к другому, обеспечи-

вающего возможность вхождения молодых поколений в… неопреде-

лённое будущее» [4, с. 39]. 

Идея «опираясь на традиции, продвигать инновации» находит 

отражение в целом ряде документах, посвящённых проблемам воспи-

тания и принятых как на федеральном, так и на региональном уров-

нях. Так, в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года в качестве приоритетной задачи в сфере вос-

питания обозначено «развитие высоконравственной личности, разде-

ляющей российские традиционные духовные ценности… способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества». [3]. 

Воспитание будущего педагога должно осуществляться в тон-

ком балансе индивидуального и социального начал воспитательного 

процесса, а не в форме доминирования индивидуального (персональ-

ного, личностного) над социальным. Это, в частности, означает ис-

пользование не только персонально-ориентированных форм работы 
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со студентами, но и «признание имеющихся форм коллективности» 

[4, с. 39], в первую очередь, таких форм, которые являются признан-

ными в культуре данного народа и традиционными для социума. 

Известно, что набор традиционных ценностей, в том числе фор-

мы и содержание традиционного воспитания во многом формируют 

менталитет нации. Чеченская Республика – один из тех регионов Рос-

сии, для которого характерны наиболее выраженные черты общества 

традиционного типа. Это необходимо учитывать при построении мо-

делей воспитания не только на ранних возрастных этапах, но и на 

всех ступенях образования, не исключая и высшее. При этом необхо-

димо понимать, какие именно традиционные элементы культуры че-

ченского народа должны быть положены в основу воспитания в каче-

стве базовых ценностей. 

Переплетение традиционного и современного нашло отражение 

в Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики. В документе про-

возглашается, что образовательная политика Республики направлена, 

«в первую очередь, на сохранение и развитие лучших традиций си-

стемы образования, своевременное и опережающее обеспечение за-

просов чеченского общества в целом и каждого гражданина в частно-

сти, формирование системы обучения и воспитания, в полной мере 

отвечающей задачам нового этапа развития общества [1]. 

Среди институтов, обеспечивающих реализацию Концепции, 

названы и вузы, реализующие программы высшего образования в Че-

ченской республике. Роль вузов в воспитании сложна, прежде всего, 

потому, что результатом их образовательной деятельности является 

не просто высокообразованный и квалифицированный гражданин, 

воспитатель – активный проводник религиозных и культурных тра-

диций народа. К обычному набору общекультурных компетенций вы-

пускника вуза добавляется готовность к культурно-просветительской 

и педагогической, в широком смысле, деятельности. 

Главной задачей системы образования республики является 

«формирование свободной, духовно, интеллектуально и физически 

развитой личности». Образовательная политика Чеченской Республи-

ки направлена, в первую очередь, на сохранение и развитие лучших 

традиций системы образования, своевременное и опережающее обес-

печение запросов чеченского общества в целом и каждого гражданина 

в частности, формирование системы обучения и воспитания, в полной 

мере отвечающей задачам нового этапа развития общества» [1]. 
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В связи с этим необходима подготовка каждого выпускника пе-

дагогического вуза к роли профессионального просветителя, носителя 

и транслятора базовых ценностей чеченского народа в жизнь тех об-

щественных групп, с которыми ему предстоит работать. 

Опираясь на данные аспекты, может быть спроектирована мо-

дель подготовки будущего педагога, способного быть носителем 

народных традиций и культурных ценностей, сочетающего в себе гу-

манное отношение к людям, духовность в её религиозном и светском 

измерениях, компетентность в своей профессии. Центральная харак-

теристика такого педагога – его готовность к просветительской дея-

тельности, нацеленной на формирование у детей, подростков и моло-

дёжи национальной идентичности чеченского народа и общероссий-

ской идентичности, в их единстве и взаимосвязи. 
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Аннотация. Современные грани политического терроризма 

обуславливаются социально-политические потрясениями и напря-

женностью в международном сообществе. В данной статье рассмат-

ривается вопрос о понятии, сущности и специфики политического 

терроризма и его современных тенденциях. 

Ключевые слова. Государство, политическая система, государ-

ственно-правовой кризис, идеологический кризис, политический тер-

роризм, международное сообщество. 

 

Политический терроризм появляется, когда общество пережива-

ет глубокий кризис, в первую очередь кризис идеологии и государ-

ственно-правовой системы. 

Политический терроризм – использования насилия или угрозы 

насилия (совершение взрывов, поджогов или иных действий, устра-

шающих население, причиняющих значительный имущественный 

ущерб, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими ре-

шений, а также угроза совершения указанных действий для достиже-

ний тех же целей.  

Терроризм как фактор современных политических процессов 

тесно связан с состоянием конфликтности общественных отношений. 

Связывая терроризм чаще всего с политическими целями тех сил, ко-

торые его используют, можно выделить достаточно широкий спектр 

социальных противоречий и вытекающих из них явлений, детермини-

рующих его возникновение и развитие. 

mailto:vladislav11_7@mail.ru
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По характеру и мотивации субъектов террористической полити-

ческой деятельности, совершаемые акты подразделяются на: 

 этнический терроризм; 

 религиозно-политический терроризм; 

 оппозиционный терроризм; 

 революционный терроризм;  

 национал-политический терроризм; 

 военный терроризм;  

 индивидуальный терроризм. 

Следует также учитывать, что террористы могут применять как 

физическое насилие, так и экономическое, экологическое, информа-

ционное, морально-психологическое. 

Мишенью политического терроризма часто являются символы 

государства, наиболее значимые общественные нормы и государство 

как таковое. Чем более политически структурированным и развитым 

является общество, чем больше у него культурных, материальных и 

нравственных ценностей, тем более привлекательным оно оказывает-

ся для террористов. Дело в том, что в политически организованном 

обществе воздействие на политическую сферу оказывается намного 

более эффективным, чем в обществе, политически не организован-

ном. 

Терроризм – явление, присущее кризисным этапам модерниза-

ционного перехода. Характерно, что завершение модернизационных 

преобразований снимает основания для терроризма. 

Терроризм возникает на границах культур и эпох исторического 

развития: самый яркий пример – ситуация в Израиле и Палестинской 

автономии: глубоко традиционное палестинское общество соприкаса-

ется с модернизированным обществом Израиля. 

Зарождение политического терроризма на территории России, в 

современном понимании, следует отнести к шестидесятым годам XIX 

века, времени которое ознаменовало первое покушение на Императо-

ра Российской Империи Александра II. В последующем, подобные 

акции, целью которых было изменение политического вектора в госу-

дарстве, продолжались на различных уровнях.  

Особенность терроризма того времени заключалась в том, что 

основным видом террора были индивидуальные убийства революци-

онерами высокопоставленных чиновников [1]. 

В XXI веке наглядным примером политического терроризма 

может послужить деятельность организации ЭТА, которая активно 



147 

отстаивала свое право на автономию и получения независимости 

страны Басков от Испании при помощи насилия и террористических 

актов. Следует отметить, что в настоящее время организация ЭТА от-

казалась от вооруженных акций, но при этом не выразила готовности 

прекратить своё существование или полностью разоружиться [2].  

Особенность политического терроризма, заключается в том, что 

он является продолжением политического экстремизма, а точнее 

насильственным методом претворения системы идеологических по-

ложений и установок в жизнь. Подобный процесс мы можем наблю-

дать на территории Йемена, где происходит столкновение террори-

стических организаций с правительственными войсками Йемена. 

Впоследствии террористические и экстремистские воззрения захлест-

нули страны Ближнего и Среднего Востока. 

Политический экстремизм – это действия, которые направлены 

на разрушение политической системы сложившейся в обществе, с це-

лью замены ее режимом иного толка.  

Подобные начинания обуславливаются социально-

политическими кризисами, деформациями политических институтов, 

резким падением жизненного уровня значительной части населения, 

доминированием в обществе чувства безысходности, страха перед бу-

дущим, всеобщей апатии, жестким противостоянием власти и оппо-

зиции. 

Современный терроризм характеризуется наличием ряда опас-

ных тенденций: 

 увеличением общественной опасности терроризма (в том числе 

угрозы применения средств массового поражения), увеличением 

жертв среди населения; 

 возрастанием активности использования террористических ор-

ганизаций рядом зарубежных государств в собственных стратегиче-

ских целях; 

 расширением географии терроризма в мире, формированием ря-

да устойчивых его очагов на основе многочисленных зон острой со-

циально-политической напряженности в разных регионах с использо-

ванием экстремистскими кругами практики искусственного создания 

конфликтных и кризисных ситуаций; 

 усилением взаимодействия внутренних и внешних экстремист-

ских сил (главным образом на базе этнонационального и религиозно-

го экстремизма); 



148 

 повышением уровня организованности террористической дея-

тельности, сопровождающегося формированием глобальных и регио-

нальных террористических руководящих центров, осуществляющих 

подготовку операций и организацию взаимодействия между отдель-

ными террористическими структурами, группами террористов; 

 созданием крупными террористическими формированиями раз-

витой инфраструктуры (баз, лагерей по подготовке террористов и 

т.д.); 

 совершенствованием механизма управления террористическими 

организациями; значительным ростом уровня планирования, синхро-

низации действий экстремистов; расширением возможностей быстро-

го перемещения террористов по территории государства и через его 

границы; 

 растущим участием структур организованной преступности в 

осуществлении внутренней и международной террористической дея-

тельности, политизацией организованной преступности, активным ее 

стремлением к продвижению своих ставленников во властные струк-

туры, увеличением политического резонанса совершаемых заказных 

убийств; 

 переходом к масштабным акциям, приобретающим характер ди-

версионно-террористической войны.[3] 

Политический терроризм мы можем наблюдать в настоящее 

время почти по всему миру, будь то террористические акты соверша-

емые для дестабилизации деятельности органов власти или междуна-

родных организаций, так и ряд смен политических режимов в странах 

Востока и Восточной Европы, оглашенных в СМИ «цветными рево-

люциями», посредством чего и появилось террористическое образо-

вание в виде Исламского государства. 

Главной причиной возникновения как политического террориз-

ма, так и террористической деятельности в целом, является напря-

женная обстановка и взаимные претензии в международном сообще-

стве. Только слаженные комплексные действия и коллективное меж-

государственное сотрудничество поможет преодолеть данную угрозу 

начала третьего тысячелетия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие обще-

ства с древних времен по настоящее время, и влияние этого процесса 

на изменение сознания людей: от иждивенчества к партисипации. 

Сравнивается современное и советское общество. Также анализирует-

ся опыт зарубежных стран, которые обрели независимость гораздо 

раньше. 

Ключевые слова: иждивенчество, партисипация, развитие гос-

ударства, развитие общества, изменение менталитета. 

 

Государство – бесспорно, является самым обширным и важным 

институтом, который имеет определенный механизм управления об-

ществом для его нормального функционирования. Общество является 

неотъемлемой частью государства. Что, прежде всего, понимается 

под обществом? Это определенный круг людей, связанный между со-

бой общими интересами, желаниями, целями и т.д. Некоторые ученые 

не только современности, но и древних времен, считают, что обще-

http://myspanish.ru/?p=1352
https://moiarussia.ru/terrorizm-v-rossii/
mailto:ksycha.danchenko.1999@mail.ru
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ство- есть «мать» государства. Мы полностью согласны с данной точ-

кой зрения. Прежде всего, стоит вспомнить о том, что в начале обра-

зовывались семьи, которые разрастались. Через некоторый период 

времени образовался первобытнообщинный строй, в котором соот-

ветственно существовало общество, состоящее из первобытных лю-

дей. Затем образовалось общество охотников и собирателей. Государ-

ство было образовано лишь на определенном этапе развития обще-

ства. Соответственно, именно общество породило государство, для 

облегчения своей жизни. Рассматривая весь процесс развития госу-

дарства, мы можем наблюдать, что на начальных стадиях государство 

полностью подавляло и подчиняло себе общество. На протяжении 

тысячелетий общество развивалось, обретало независимость и само-

сознание. Как же именно общество пришло к такому решению: про-

сто сложившиеся обстоятельства или осознанное желание общества 

влиять на деятельность государства? 

Нельзя не заметить, что во все времена ученых интересовал 

процесс развития общества и социальной политики Российского гос-

ударства в разные исторические периоды. Ученых прежде всего инте-

ресует процесс взаимодействия информации и общества.  

Распад СССР был ударом по экономике страны. Государство 

пострадало как во внутренней деятельности, так и во внешней. На 

мировой арене теперь осталось только одна сверхдержава. Конечно 

пострадали и граждане, по моему мнению, именно в данный момент 

общество стало анализировать поступки власти, и постепенно от него 

отделяться. С образованием нового государства стало образовываться 

новое общество, с новыми принципами, взглядами на жизнь и прово-

димую государством политику. Советское общество морально не бы-

ло готово к распаду государству и образованию сильного гражданско-

го общества, которое будет регулировать все сферы жизнедеятельно-

сти. Общество находилось на новой стадии развития где главными 

факторами являлись знания и информация. Данные ресурсы в даль-

нейшем стали занимать одно из главных мест в жизнедеятельности 

общества. 

Российская социальная политика имеет множество особенно-

стей, которые сформировались ещё в советское время, такой особен-

ностью является «сравнительно высокая доля государственного регу-

лирования и государственного финансирования системы социально 

защиты, малая доля участия благотворительных организаций в дан-
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ной сфере, публичность в определении концепций, целей, задач их 

методов реализации в социальной политики страны».[2] 

В зарубежных странах, как ни странно, общество стало самосто-

ятельным намного раньше, чем общество в Российской Федерации. 

Даже на данном этапе развития общества прослеживаются некие раз-

личия между общностями разных стран. Несомненно в зарубежных 

странах владение и использование знаний и информации стало ис-

пользоваться раньше, что явилось несомненным преимуществом.  

На примере США мне хочется показать насколько сильное 

гражданское общество образовалось в данном государстве. Как из-

вестно 8 ноября 2016 года в США проходили выборы нового Прези-

дента. Большая часть СМИ, а также не малая доля стран, предсказы-

вали победу на выборах Хиллари Клинтон, представителя демократи-

ческой партии. Основная борьба разворачивалась между Хиллари 

Клинтон и Дональда Трампа, который является представителем рес-

публиканской партии. В результате проведенных выборов Президен-

том стал Дональд Трамп, что явилось абсолютной неожиданностью. 

По мнению ДжулианаАссанжа, известного как создателя WikiLeaks, 

данные выборы были победой не только Трампа, но и победой амери-

канского общества, которое доказало свою самостоятельность и же-

лание участвовать в жизни государства. Конечно, общество не могло 

достичь такого развития самостоятельно, не прибегая к помощи госу-

дарства, государство играло очень важную роль. Государство, как 

важнейший институт в жизни человека и общества в общем, предо-

ставляло «почву» для развития именно гражданского самостоятельно-

го общества. 

Нельзя упустить из виду факт того, что в России 18 сентября 

2016 года были проведены выборы в Государственную Думу. В дан-

ном мероприятии участвовала меньше 50% населения страны. Каза-

лось бы, такая огромная страны с необыкновенным менталитетом, 

конечно же граждане интересуются, что происходит в их государстве. 

Как оказалось, на деле – нет, российское общество совершенно не ин-

тересует, что происходит не только в государстве, но также и в их 

собственной жизни. В данном факте, я наблюдаю лишь полную де-

градацию российского общества. СМИ и современные ученые поли-

тологи давали оценку данным выборам и, конечно же, их прогноз 

полностью подтвердился. В Государственную Думу были избраны все 

те же четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 

Россия». Данные факты являются показателем отсутствия какой-либо 
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самостоятельности общества. Да, несомненно, на развитие общества 

крайне сильное влияние оказала политика Советского государства, да, 

наше общество будет развиваться, полностью обретет свою самостоя-

тельность и на ряду с государственной властью будет решать не толь-

ко внутренние, но и внешние проблемы. Но как быстро это произой-

дёт? Сейчас Зарубежные страны уже имеют мощное оружие – граж-

данское общество, наша страна только развивает свои потенциалы. 

Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что мощ-

ным оружием гражданского общества является именно знания и ин-

формация, обеспечивающие непрерывную корреляцию информаци-

онных потоков в сознание общества. Данные ресурсы в наше время 

являются неотъемлемой частью развития, самосознания и самодоста-

точности. 
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 Аннотация. В данной статье речь пойдет о контроле в целом и 

«общественном контроле», как одной из форм контроля в органах 

государственной власти и местного самоуправления; о нормативно-

правовой базе, регулирующей правовые отношения в области обще-

ственного контроля; о целях и задачах; о субъекте общественного 

контроля и его правах. 
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Сегодня в условиях развития в нашей стране гражданского об-

щества, когда высшие ценности человечества, как право на жизнь, 

свободу, свободу слова, свободу передвижения, право на защиту че-

сти и достоинства, тема общественного контроля власти в системе 

государственного и муниципального управления является одной из 

главных. Гражданское общество полноценно может функционировать 

и развиваться только в демократическом государстве, то есть при 

народовластии, а общественный контроль является одной из форм его 

проявления.  

В.О. Лучин и Н.А. Боброва отмечают, что способность общества 

к контролю над властью, – признак гражданского общества [1]. 

Итак, что такое контроль? «Контроль» (фр. contrôle, от contrerôle 

– список, ведущийся в двух экземплярах, от лат. contra - против и 

rotulus - свиток) – одна из основных функций системы управления. 

Контроль осуществляется на основе наблюдения за поведением 

управляемой системы с целью обеспечения оптимального функцио-

нирования последней (измерение достигнутых результатов и соотне-

сение их с ожидаемыми результатами). На основе данных контроля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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осуществляется адаптация системы, то есть принятие оптимизирую-

щих управленческих решений» [2].  

Общественный контроль, как одна из форм контроля, имеет бо-

лее глубокое и широкое значение, поскольку включает в себя понятие 

контроля органов государственной и муниципальной власти со сто-

роны населения в лице специально уполномоченных организаций и 

отдельных граждан, которые выступают как субъекты общественного 

контроля власти. 

Согласно статье третьей Конституции Российской Федерации, 

носителем суверенитета и единственным источником власти в Рос-

сийской Федерации является ее многонациональный народ, который 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления [3]. Клю-

чевым словом в данной формулировке, является слово «власть непо-

средственно»  

Непосредственное осуществление власти народом, наряду с ре-

ферендумом и свободными выборами, является, в том числе контроль 

власти народом, которую он (народ), осуществляет через органы гос-

ударственной власти и органы местного самоуправления. О таком 

контроле и идет речь в данной статье. Разные авторы, по-разному 

называют данный контроль: общественный, гражданский, социаль-

ный. Трудно оспорить хотя бы одно из этих наименований контроля, 

так все они применимы и правильно обозначают суть вопроса, одна-

ко, в дальнейшем изложении статьи, будем придерживаться обозна-

чения понятия «общественный контроль», как выражения, закреплен-

ного в нормативных правовых актах. Стоит отметить, что основной 

спектр правоотношений в сфере общественного контроля власти ре-

гулируется Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации". Кроме 

того, указанные правоотношения в сфере общественного контроля 

власти регулируются и рядом других законов и подзаконных актов, 

содержащих инструменты общественного контроля: Федеральный за-

кон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ "Об Общественной палате Россий-

ской Федерации"; Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"; Федеральный закон от 9 февраля 

2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления"; 

Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ "Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
file://///Vusal/алеф/Книги/Макеты/AppData/Local/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=27571&rnd=238783.107771726&dst=100019&fld=134
http://base.garant.ru/12139493/
http://base.garant.ru/12139493/
http://base.garant.ru/12164203/
http://base.garant.ru/194874/
http://base.garant.ru/194874/
http://base.garant.ru/12160914/
http://base.garant.ru/12160914/
http://base.garant.ru/12160914/
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тельного содержания"; Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 

"О рассмотрении общественных инициатив, направленных граждана-

ми Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Рос-

сийская общественная инициатива". Федеральный закон от 22 февра-

ля 2014 г. № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" Федеральный закон 

от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Фе-

дерации". 

Итак, возвращаясь к определению понятия «общественный кон-

троль», полагаем целесообразным сослаться на четвертую статью Фе-

дерального закона № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», где указано: «под общественным контролем 

в настоящем Федеральном законе понимается деятельность субъектов 

общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за дея-

тельностью органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-

ными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях 

общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых 

ими актов и принимаемых решений» [4]. 

Комментируя и раскрывая смысл четвертой статьи Федерально-

го закона № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-

ской Федерации», считаем необходимым отметить, что функция и 

роль общественного контроля в системе государственного и муници-

пального управления, настолько велика, что было бы невозможно 

представить себе государство и общество без него. Однако история 

знает много таких примеров, когда государства полностью игнорируя 

интересы человека и общества в целом, придерживались интересов 

господствующего класса и тирании, что, в конечном счете, приводило 

к гражданским войнам, переворотам и революциям. 

Казалось бы, человечество, изучая историю отдельных госу-

дарств, учится на ошибках, но увы, амбиции большинства людей, ока-

завшихся у рычагов власти, зачастую затмевают их разум, превыше 

всего, вольно или невольно ставя их собственные интересы и личную 

выгоду, что порождает такие социально – политические пороки, как 

бюрократизм, коррупция, злоупотребление должностными полномо-

чиями, безнравственность, духовное падение. Собственно говоря, од-

ной из функций общественного контроля и является попытка полного 

ограничения или минимизации нарушений закона и защиты прав, 

свобод и интересов как отдельного человека, так и отдельной соци-

http://base.garant.ru/12160914/
http://base.garant.ru/70326884/
http://base.garant.ru/70326884/
http://base.garant.ru/70326884/
http://base.garant.ru/70595878/
http://base.garant.ru/70595878/
http://base.garant.ru/185413/
http://base.garant.ru/185413/
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альной группы, в корыстных интересах отдельных представителей 

государственной и муниципальной власти. 

Целями общественного контроля, согласно части первой статьи 

5 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах об-

щественного контроля в Российской Федерации", являются: обеспе-

чение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и иных него-

сударственных некоммерческих организаций; обеспечение учета об-

щественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, обще-

ственных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций при принятии решений органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, государственными и муни-

ципальными организациями, иными органами и организациями, осу-

ществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия; общественная оценка деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-

ций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-

дельные публичные полномочия, в целях защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, прав и законных интересов общественных объ-

единений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

В части второй указанной статьи закреплены задачи обществен-

ного контроля, ими являются: формирование и развитие гражданско-

го правосознания; повышение уровня доверия граждан к деятельно-

сти государства, а также обеспечение тесного взаимодействия госу-

дарства с институтами гражданского общества; содействие преду-

преждению и разрешению социальных конфликтов; реализация граж-

данских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека 

и гражданина, прав и законных интересов общественных объедине-

ний и иных негосударственных некоммерческих организаций; обес-

печение прозрачности и открытости деятельности органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-

ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия; формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; повышение эффективности деятельно-

сти органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
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организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными зако-

нами отдельные публичные полномочия [4]. 

По своему содержанию, данные цели и задачи, не требуют ника-

ких дополнений. Однако, как показывает практика в нашей стране, 

они не могут быть достигнуты в полном объеме, в общественно-

политической жизни они не обходятся без препятствий и барьеров со 

стороны власти, которая, к сожалению, используя различного рода 

политические приемы, ограничивает общественный контроль, что 

приводит к снижению эффективности работы субъектов обществен-

ного контроля. 

По смыслу статьи девятой Федерального закона от 21 июля 2014 

г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Фе-

дерации", субъектами общественного контроля являются: Обще-

ственная палата Российской Федерации; общественные палаты субъ-

ектов Российской Федерации; общественные палаты (советы) муни-

ципальных образований; общественные советы при федеральных ор-

ганах исполнительной власти, общественные советы при законода-

тельных (представительных) и исполнительных органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, общественные ор-

ганизации и т.д.  

Для осуществления общественного контроля в случаях и поряд-

ке, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-

ции, могут создаваться: общественные наблюдательные комиссии; 

общественные инспекции; группы общественного контроля; иные ор-

ганизационные структуры общественного контроля [4]. 

В своей статье «К вопросу об общественном контроле», автор 

Андреева Л. А. указывает: общественный контроль можно подразде-

лить на две группы. Первая представлена многочисленными обще-

ственными организациями, в частности по защите прав потребителей, 

за соблюдение конституционных прав и основных свобод человека и 

др. Вторая группа включает организации, создаваемые с участием 

государства или при органах государственной власти: Общественная 

палата РФ, Комиссия по правам человека при Президенте РФ, анало-

гичные комиссии при главах субъектов РФ. Близость этих субъектов 

к власти, к органам государства дает основания рассматривать кон-

троль, ими осуществляемый, не общественным в полном смысле это-

го понятия [5.] 

По примеру общественной палаты: несмотря на ее создание при 

органах государственной власти, формируется она из числа лиц, не 
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вовлеченных в государственную власть. Членами Общественной па-

латы РФ и Общественных палат субъектов РФ, в частности, являются: 

предприниматели, религиозные деятели, журналисты, писатели, адво-

каты, представители различных некоммерческих организаций и дру-

гие. Данные палаты выступают в качестве основных субъектов обще-

ственного контроля власти и работа их направлена наряду с контро-

лем, на донесение воли, желаний, потребностей, как отдельных граж-

дан, так и социальных групп, общностей. В этом смысле, трудно со-

гласиться с мнением Андреевой Л.А. об отсутствии основания рас-

сматривать контроль, осуществляемый, в том числе общественной 

палатой, не общественным в полном смысле этого понятия [5]. 

Согласно статье десятой Федерального закона от 21 июля 2014 

г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Фе-

дерации", субъекты общественного контроля вправе: осуществлять 

общественный контроль в формах, предусмотренных настоящим Фе-

деральным законом и другими федеральными законами; выступать в 

качестве инициаторов, организаторов мероприятий, проводимых при 

осуществлении общественного контроля, а также участвовать в про-

водимых мероприятиях; запрашивать в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации у органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соот-

ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-

чия, необходимую для осуществления общественного контроля ин-

формацию, за исключением информации, содержащей сведения, со-

ставляющие государственную тайну, сведения о персональных дан-

ных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными зако-

нами; посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены феде-

ральными законами, законами субъектов Российской Федерации, му-

ниципальными нормативными правовыми актами, соответствующие 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные органы и орга-

низации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия; подготавливать по результатам 

осуществления общественного контроля итоговый документ и 

направлять его на рассмотрение в органы государственной власти, ор-

ганы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

организации, иные органы и организации, осуществляющие в соот-

ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-
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чия, и в средства массовой информации; в случае выявления фактов 

нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций направлять в соответствии с федераль-

ным законодательством материалы, полученные в ходе осуществле-

ния общественного контроля, Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Россий-

ской Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Прези-

денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, по защите 

прав предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов 

в субъектах Российской Федерации и в органы прокуратуры; обра-

щаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и закон-

ных интересов общественных объединений и иных негосударствен-

ных некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами [4]. 

Безусловно, к перечисленным правам субъектов общественного 

контроля, было бы целесообразным, добавить право законодательной 

инициативы. 

В России правом законодательной инициативы наделены Пре-

зидент, Совет Федерации и его члены, депутаты Государственной ду-

мы, Правительство, законодательные органы субъектов Российской 

Федерации. По вопросам их ведения это право также принадлежит 

высшим судебным органам страны: Конституционному и Верховному 

суду. 

Обсуждается возможность предоставления данного права ини-

циативным группам граждан, которые могли бы вносить свои пред-

ложения через общественную палату. Вопрос был поднят депутатом 

Госдумы пятого созыва Робертом Шлегелем, автором соответствую-

щего законопроекта.[6] Право граждан на законодательную инициа-

тиву также предусмотрено уставом Алтайского края, Ярославской и 

Томской областей, Республика Башкортостан [2]. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль чеченской женщины 

в контексте современного чеченского общества. Делается краткий 

экскурс в историю воспитания женщины в чеченском обществе. Про-

веден анализ влияния обычаев, традиций чеченского народа на фор-

мирование личности.  

Ключевые слова: идеал, чеченская женщина, нохчалла, обы-

чаи. 

 

Сегодняшнее время - время высоких технологий, апогей разви-

тия наук, искусства, где немалую роль играют такие понятия, как 

"психология", "психологический портрет" и др. Рассмотрев актуаль-
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ные проблемы нашего общества, можно прийти к выводу, не должна 

остаться незамеченной такая проблема, как "Роль чеченской женщи-

ны в истории чеченцев". Но основой всего этого должен был стать 

психологический портрет идеальной чеченской девушки. Что же та-

кое идеал? Идеал- стремление к лучшему. Синонимом данного слова 

является "совершенство". Идеальный человек-совершенный человек. 

Но дело в том, что в разное время на вопрос, что такое идеал, люди 

отвечали по-разному. В каждой культуре свои ценности, эти ценности 

имеются и в нашей чеченской культуре. 

"Чеченская женщина"-столько смысла таится в этом словосоче-

тании: это одновременно и скромная, гордая, великодушная, великая 

девушка, и хранительница огня, и ответственная за воспитание под-

растающего поколения. Женщина, ее образ в духовной культуре все-

гда был и остается святым. Положение женщины в обществе, отно-

шение к ней всегда являлось критерием нравственного состояния. 

Женщина-мать заслужила уважение у всех народов, а у нас она по-

ставлена на особое статусное положение. Об уважительном отноше-

нии к женщине свидетельствует такой обычай, например, как привет-

ствовать женщину стоя. Если проходит пожилая женщина, долг каж-

дого чеченца вне зависимости от возраста, встать и поздороваться 

первым: "Де дика хуьлда хьан!", "Хьо йог1уш ю?". 

В ситуации, когда на смерть сходились два кровника, стоило 

женщине снять платок с головы и бросить между ними, как поединок 

заканчивался. А также есть еще обычай: в то время, когда истинные 

джентльмены пропускают даму вперед в знак уважения, наши чечен-

ские мужчины идут впереди девушки. С чем связан этот обычай? 

Мужчина должен оберегать женщину, защищать ее. В связи с этим 

данный обычай трактуется так: передвижение по горным тропам, где 

могли ждать опасности, заставляли мужчину идти впереди, дабы за-

щитить идущую за собой женщину. 

У всех народов существовали и существуют по сей день свои 

обычаи, традиции, нормы, в том числе и у чеченцев. Особняком всего 

этого стоит понятие "нохчалла", которое образовалось от слова 

"нохчо". Данное понятие включает в себя совокупность моральных, 

этических и нравственных норм, составляющих духовную культуру 

нашего народа. Нохчалла-Кодекс Чести. 

Нохчалла проявляется и в отношении к женщине, как к святой. Одна-

жды один чеченец постучался в дверь дома на окраине села и попро-

сился на ночлег. Женщина не могла не впустить путника в дом, по-

скольку гостеприимство в нашей культуре-высшая ценность, гость -

"беркат", то есть благополучие. Хозяйка накормила, уложила гостя 
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спать. Лишь под утро гость догадался, что в доме нет хозяина. Умы-

ваясь, он случайно задел руку хозяйки мизинцем своей руки. Уходя из 

дома, поблагодарив за прием, гость кинжалом отрубил свой мизинец. 

Этот случай является очередным доказательством того, как относи-

лись к чеченской женщине.  

Наконец, чеченцы всегда придавали огромное значение жен-

щине как хранительнице домашнего очага, называя ее "ц1ийн нана", 

"х1усам нана" (мать дома, семьи). Она является и главной хранитель-

ницей чести семьи. Ей отводилась большая ответственность в воспи-

тании подрастающего поколения на всех этапах развития истории эт-

носа. Именно женщине принадлежит важнейшая заслуга- сохранение 

любого этноса. 

Учитывая то, на какой вершине находится чеченская женщина, как 

свято к ней относятся, как проявляют к ней уважение, чтят ее, в со-

знании беспроизвольно формируется такой вопрос: "А как ведет себя 

чеченская женщина?". В ответе на этот вопрос и заключается вся 

сущность "идеальной чеченской женщины".  

На плечах женщины лежит тяжелый, непомерный груз обязан-

ностей, но на то она и чеченская женщина, чтобы выдерживать любые 

испытания, "яхь д1а ца луш!" (Данная фраза не переводится на рус-

ский язык, ибо слово "яхь" существует только в чеченском языке). 

Современный мир на месте не стоит, а мы идем в ногу со временем. 

Нельзя отрицать, что чеченская женщина всегда была показателем 

нравственности нашего общества. Но сегодняшние реалии от женщи-

ны требуют образованности и саморазвития. По этой причине чечен-

ская женщина не может позволить себе находиться в извечном жен-

ском «бытовом коконе». Чеченскую женщину, прежде всего, сегодня 

заботит своего рода проблема-где, в каком обществе, в каком мире 

будут расти ее дети. Только умная и образованная женщина, одно-

временно являющаяся атрибутом понятий "г1иллакх-оьздангалла", 

может воспитать хорошего человека. Если мать не является для детей 

авторитетом и примером для подражания, то она не сможет воспитать 

умного и грамотного человека, патриота. Мне кажется, каждый согла-

сится со мной. 

В целях изучения проблем воспитания чеченской девушки, был 

проведен небольшой опрос среди студентов и преподавателей нашего 

вуза. Так, например, звучал ответ студентки, приехавшей с Кореи для 

изучения русского и чеченского языков, Ын Сил. На вопрос "Какой 

должна быть идеальная чеченская девушка?" Ын Сил ответила: "Доб-

рой. И она должна иметь веру, верить в Бога". Было странно и одно-

временно приятно получить такой ответ от иностранки, которая со-



163 

всем недавно приехала к нам учиться, не знавшая нашу культуру, 

обычаи и традиции. За короткий период, она уже сумела разглядеть 

особенность и ценность чеченской женщины. 

Известный чеченский писатель Асланбек Якубов написал такое 

стихотворение, восхваляя чеченскую женщину: 

 Чеченской женщине. 
Не сосчитать философов, поэтов, 

Кто беззаветно, пламенно любя, 

Трактатами и магией сонетов, 

Пытались тщетно разгадать тебя. 

Загадка звезд, ниспосланная свыше, 

К тебе, как к звездам, мысль устремлена,- 

Где б ни жила ты в Грозном ли, в Париже, 

Ты равно и красива, и нежна. 

Твой образ, кисти гения достойный, 

Из века в век волнует и зовет 

На подвиги и рыцарские войны 

Всех, в ком хоть малость Дон-Кихот живет. 

Не исчерпать терпенья, словно море, 

Не раздарить душевного тепла,- 

А сколько мук, страданий, тягот, горя  

Ты испытала и превозмогла? 

О, женщина, источник вдохновенья! 

Цветами выстилая жизни путь, 

Являешь ты нам чудные мгновенья, 

Собой являя жизни нашей суть! 

Таким образом, завершая данную работу, хочется сказать, что 

меняется и развивается мир, да к тому же меняемся мы сами, но ак-

центировать внимание нужно и на родниковые истоки нашей мен-

тальности. Нельзя забывать то, что оставлено нам в наследие нашими 

великими предками. А чеченская девушка/женщина должна помнить 

свое положение в обществе и соответствовать всем нормам и законам 

нашего общества, ведь если не так, будет ли "завтра" у нас?! 
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Аннотация. Теоретики-методологические подходы, посвящен-

ные фальсификации я и методология научно-исследовательских про-

грамм, истории науки и её рациональной конструкции Имре Лакатос 

являются обобщающими философско-методологическими концепци-

ями. Они в определенной мере являются ответом «критического ра-

ционализма» на вызов, брошенный «историческим направлением» в 

философии и методологии науки, сторонники и последователи кото-

рого выступили за радикальную реформу современного рационализ-

ма. Важное место в них занимает концепция математического форма-

лизма, рационально ориентирующего мысль методолога науки, любо-

го исследователя.  

Ключевые слова: философия, математика, логика, формализм, 

теория, методология.  

 

В целостной форме концепция математического формализма 

Имре Лакатоса представлена в его книге «Доказательства и опровер-

жения». Он рассматривает её как направление философии математи-

ки, наиболее близкому к философии науки. Формализм, по мнению И. 

Лакатоса, четко отделяет историю математики от философии матема-

тики и фони существенно расходятся друг с другом. Концепция фор-

мализма как одно из философских направлений обоснования статуса 

математики, она не призвана раскрывать динамику её становления и 

развития, историю зарождения внутренний её противоречий, про-

блем.  

Тем самым И. Лакатос фиксирует парадоксальное затруднение 

математика: по формалистским или даже по дедуктивистским стан-
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дартам он не является честным математиком. И. Лакатос рассматри-

вает не теории, вообще, а изучает научно-исследовательские про-

граммы, являющиеся структурно-динамической единицей его пони-

мания науки. Как известно в своих научных поисках Декарт или Нью-

тон применяли философию механицизма, а Дарвин учение об эволю-

ции, Н. Коперник систему гелиоцентризма. Они и дают представле-

ния об исследовательских программах, которыми руководствуется 

исследователь.  

В рамках исследовательской программы важно каждый шаг по-

иска направлять к обогащению содержания, то есть необходимо спо-

собствовать «последовательному прогрессивному теоретическому 

сдвигу проблем». Тем самым должно происходить увеличение содер-

жания, рост знаний, а это означает программа «должна рассматри-

ваться как дискретно прогрессивный эмпирический сдвиг».  

Методология науки для И. Лакатоса близка к «эвристике», а 

также к «логике открытия» или «ситуационной логике» Карла Поппе-

ра. Формалистская философия математики не является методологией, 

рассматриваемой как логику открытия.  

Работа «Фальсификация и методология научно-

исследовательских программ» Имре Лакатоса является трудом его 

жизни, обобщающим его философско-методологические идеи. Вместе 

со статьей «История науки и ее рациональные реконструкции» эта ра-

бота стала ответом «критического рационализма» на вызов, который 

был брошен «историческим направлением» в философии и методоло-

гии науки, последователи которого требовали радикальную реформу 

современного рационализма. 

И. Лакатос за живую математику, которая не приемлет мрачную 

альтернативу машинного рационализма, иррационального отгадыва-

ния вслепую. В исследовании неформальной математики творчество 

математика опирается на богатую ситуационную логику. И она не яв-

ляется ни механической, ни иррациональной, понятно, что она не мо-

жет получить признание в формалистской философии. Последняя, 

имея очень глубокие корни, представляет окончательное звено в 

длинной цепи догматических философий науки. Как известно более 

двух тысяч лет продолжается спор между догматиками и скептиками.  

Догматики полагают, что силой человеческого интеллекта и 

чувств, или только одних чувств, можно достичь истину. Человек со-

вершенно не может постичь истину, считают скептики, даже едва её 

достигнув, то он не сможет узнать, что она достигнута. В этом споре 
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математика была фундаментальной основой догматизма. С точки зре-

ния И. Лакатоса, давно назрело время бросить вызов этой прочной 

позиции догматизма.  

Подобный эмпирический материал, причем в большом количе-

стве, можно обнаружить и в других науках: физике, химии, биологии 

или языкознании. Описывая единообразным способом эмпирические 

примеры невозможно получить логику, ибо они не дают и не могут 

дать знаний о закономерностях и необходимости развития объекта. 

Дело в том, что такие знания получаются при переходе от историко-

методических и эмпирических описаний к собственно научным, опи-

рающим на логико-рациональный метод. Это означает, чтобы постро-

ение какого-то идеального объекта в логико-методологическими 

средствами в исследовании описывать законы и механизмы его функ-

ционирования и развития. 

При описании своего сложного, «исторического» рассуждения 

И. Лакатос употреблял разные языки - собственно математики и ме-

таматематики, язык исторических комментариев и язык современной 

формальной логики. Но ни один из них не имеет за собой той онтоло-

гической картины, которая воспроизводила бы необходимый идеаль-

ный объект. Его воспроизведение - основная задача современной ло-

гики. 

 

Список литературы: 

1. Философия и методология науки. Часть1. - М.; 1994. – 304 с. 

2. Философия и методология науки. Часть2. - М.; 1994. – 200 с. 

3. Имре Лакатос. Доказательства и опровержения. - М.; 1967. – 

152 с. 

4. Лакатос И. Фальсификация и методология программ научного 

исследования. - М.; 1995. 

5. Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции. - 

М.; 1978. – 235 с. 

6. Мамчур Е. А. Проблема выбора теории. М., 1969.  

 



167 

ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА 

 

Л.С. Довкаева  

Россия, г. Грозный 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет» 

dovkaevalalita@gmail.com  

Научн. рук.: А.Р. Балаева 

Россия, г. Грозный 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет» 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема познаваемости ми-

ра человеком. Проведен анализ существующих на современном этапе 

развития общества, проблем познаваемости мира. 

Ключевые слова: познаваемость, мир, субъект, объект, чело-

век. 

 

«Цель познания в том, чтобы знать, почему вещь существует, а не 

только, что она есть. Природа вещи есть её цель, то ради чего она су-

ществует». 

Аристотель.  

Познаваем ли мир? Может ли человек познать все, что его 

окружает, а не просто знать, что оно есть, существует?  

Познание – это, прежде всего, процесс приобретения и получе-

ния нового знания о мире. Субъект познания представляет собой 

сложно организованную систему взаимосвязей. Все общество может 

считаться субъектом познания, так как познание возможно лишь на 

основе уже имеющихся знаний. Объект познания – это то, что позна-

ется субъектом; подразумевают часть внешнего мира или реальные 

явления, подвергающиеся исследованию. Объект представляют люди 

и результаты их деятельности, субъект – тоже люди. Поэтому понятия 

«субъект» и «объект» в принципе схожи. Субъект – это человек, су-

щество, противостоящее внешнему миру как объекту познания. Объ-

ект – то, на что направлена познавательная деятельность субъекта. 

Знание – это объем какой либо информации, накапливаемый в 

процессе жизнедеятельности человека. Ежедневно человек приобре-

тает все новое знание. Знание приобретается, знание достигается и 

знания передаётся. Оно приобретается человеком в процессе получе-

ния образования. 

mailto:dovkaevalalita@gmail.com
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Главным отличием между знанием и познанием является то, что 

человек может передавать знание другому человеку. Знание характе-

ризуется объективностью, передаваемостью. Познание – это процесс 

освоения знания. Познание бывает субъективный и может переда-

ваться.  

Всю нашу жизнь нас сопровождает процесс познания. Мы по-

знаем окружающий мир, связи, отношения, предметы, объекты, вещи, 

людей и самих себя. Но никому в голову не приходит вопрос как вы-

полнима само знание, какова её структура, границы, происхождение и 

верность. 

Наиболее важный вопрос в философии – это вопрос о познаваемости 

мира. А. Эйнштейн говорил: «самое непостижимое в этом мире, то 

что он постижим». Ответить на вопрос познаваем ли мир, нужно 

прежде чем заниматься проблемами познания. Пытаясь ответить на 

этот вопрос, в философской мысли возникли три основных тенден-

ции: агностицизм, оптимизм и скептицизм.  

Агностицизм – это мнение человека о принципиальной невоз-

можности познания объективной действительности. Сторонники 

агностицизма, всячески, отрицают возможность доказательства или 

опровержения й действительно и утверждений.  

По сравнению с агностицизмом, сторонники скептицизма (от 

греч. skepticos – рассматривающий, исследующий) не отрицают воз-

можность познания мира, они либо не сомневаются в познаваемости 

мира, либо сомневаясь останавливаются на отрицательном результа-

те.  

Термин «гносеология» происходит от греческих слов «gnosis» - 

знание и «logos» - учение, значит это учение о знании – это раздел 

философии, в котором изучается такие проблемы как природа позна-

ния, его возможности и границы, отношения знания и реальности, 

субъекта и объекта познания, истины и заблуждения, формы и уровни 

познания, его социокультурные факторы и ряд других проблем. 

Выделяют четыре основных видов познания: обыденное, науч-

ное, философское и художественное. Обыденное познание – выпол-

нялась в процессе ежедневной деятельности людей и закрепляется в 

рамках социальных формах поведения. Научное – выполняется в про-

цессе специальной научной деятельности; научное познание выделяет 

истинные характеристики окружающей реальности и наделяет нас 

знанием о её объективных связях и правомерностях. Философское – 

это логическое познание, в целом не сводимый к научному. Художе-
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ственное – вырисовывает художественно-эстетические отношения че-

ловека к миру. 

Существует два компонента познания: чувственное познание и 

рациональное. Чувственное познание включает в себя три формы: 

ощущение, восприятие и представление. Рациональное познание так-

же включает три формы: понятие, суждение и умозаключение. Неко-

торые философы полагали, что основой познания является чувствен-

ное познание. Это были такие философы, как Бэкон и Локк. Другие 

же утверждают, что основой знания является рациональное познание. 

Все ученные не одинаково рассматривали процесс познания, хо-

тя большинство из них признавали познаваемость мира. При рассмот-

рении познания возникает целый ряд вопросов, ответы на которые 

помогают философам понять всю сложность стоящей перед ними за-

дачи. К таким вопросам относится вопрос о роли в процессе познания 

чувств и разума. Древнеиндийские философы утверждали, что важ-

нейшую роль в познании играют чувства, а разум – только мешает. 

Демокрит, Платон, элеаты, Декарт и многие другие, утверждавшие, 

что главную роль в познании играет разум, принадлежат к группе ра-

ционалистов. Но Аристотель считал, что в процессе познания функ-

ционируют две ступени: чувственная и умственная (рациональная). 

При этом познание начинается с чувственного восприятия мира, а 

сущность постигается разумом. 

Процесс познания начинается с живого наблюдения, затем сле-

дует абстрактное мышление, т.е. оперирование полученными в ре-

зультате наблюдения образами действительности. Познание – это 

процесс получения знания. Но ведь мы познаем не только для полу-

чения знания. Знание нам нужно в дальнейшей жизни, в той или иной 

ситуации. Поэтому процесс познания проходит несколько ступеней: 

чувственное и логическое. Чувствами мы познаем различные явления, 

и можем ответить на вопрос «Что это?», здесь мы можем узнать как и 

для чего используется данная вещь. Но только чувствами мы не смо-

жем ответить на вопрос что породила данную вещь, какова её сущ-

ность, каковы причины ее появления на свет, каковы её последствия и 

т.п. 

 Иммануил Кант является одним из величайших умов человечества. 

Кант утверждал, что необходимые условия познания заложены в ра-

зуме человека и являются основой его знания. Кант различал воспри-

нимаем человеком явления вещей и вещи, как они существуют сами 

по себе. Кант считал, что мир познается нами не так, как он есть на 

самом деле, а только так, как он нам является. Он говорил, что наше-
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му разуму доступны только явления вещей, составляющие содержа-

ние нашего опыта: мир, познается нами только в своих явленных 

формах. 

Познаваемость, если рассматривать его как некоторое такое ка-

чество насколько объект, в принципе, познаваем. Я, например, глубо-

ко убеждена, что абсолютной истины не существует. Да, в религии её 

приписывают, в некоторых социальных нормах общества её припи-

сывают, говоря, что можно познать сущность бытия, мира, правил ка-

ких-то, нормы поведения. На самом деле познать все в мире невоз-

можно, потому что это всё настолько относительно. Познать мы мо-

жем только субъективно, т.е., например, субъективно я могу это при-

нять так, но это не факт, что на самом деле так оно и есть, поэтому в 

мире все в плане познаваемости субъективно. Если рассматривать как 

процесс, то мы действительно познаем постоянно что-то новое. И в 

этом заключается наша познавательная активность. Если мы не будем 

активны, то мы ничего не заметим. Например, идём мы постараемся 

улице, и если мы ничего не заметим, то мы и не познаем этого. В дан-

ном случае это все относительно. Вроде бы оно и есть, вроде бы оно 

существует, но познать это достаточно сложно. Т.е. смотря как рас-

сматривать. Её можно рассматривать как качество и как процесс. Но в 

любом случае оно достаточно относительно.  

Любое определение дано в рамках одного авторства. Существу-

ет ещё и другой взгляд, именно потому что все не познаваемо. Все 

ученные по-разному рассматривающий эту проблему, и поэтому один 

видит так, а другой видит иначе. Ну вот, например, преподаватель и 

студенты. Если преподаватель опрос итоге каждого студента, то по-

лучится немного различный портрет, хотя вроде бы преподаватель 

объективное существо, но тем не менее у каждого студента свое субъ-

ективное восприятие. Но все же это зависит от уровня познаваемости 

и отличной активности, т.е. если человек хочет погрузиться в какое-то 

знание, он погружается и изучается его на столько, на сколько он это-

го хочет, но если человек не будет активен, естественно он это не по-

знает. 
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Аннотация. В статье определены особенности сельского хозяй-

ства как отрасли, которые необходимо учитывать в системе налогооб-

ложения сельхозтоваропроизводителей. Показаны недостатки указан-

ной системы, а также предложены мероприятия по её совершенство-

ванию в части определения критерия отнесения к категории «сель-

скохозяйственный товаропроизводитель», статуса плательщика НДС, 

порядка принудительного возврата на общий режим налогообложе-

ния, изменения элементов налогообложения ЕСХН. 

Ключевые слова: налогообложение сельхозтоваропроизводи-

телей, единый сельскохозяйственный налог, специальный налоговый 

режим. 

 

Ввиду того, что сельское хозяйство определяет необходимый 

уровень продовольственной защищенности страны, оно относится к 

числу отраслей, традиционно подверженных активному государ-

ственному вмешательству даже в условиях рынка. Это проявляется, в 

частности, в особых условиях налогообложения. Среди специальных 

налоговых режимов, прописанных в статье 18 Налогового кодекса 

Российской Федерации, функционирует «Система налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (сокращенно - 

ЕСХН)», однако на сегодняшний момент данный налоговый режим не 

учитывает всей специфики сельскохозяйственного производства.  

Особенности сельскохозяйственного производства определяют-

ся рядом объективных условий, которые не являются значимыми для 

большинства других отраслей. Ключевые особенности агропромыш-

ленного комплекса можно объединить в три основные группы: 

− природно-климатические; 

mailto:dolgovaolga63@gmail.com
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− производственные; 

− экономические. 

Подробнее эти особенности раскрыты в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Особенности агропромышленного комплекса 

Природно- 

климати-

ческие 

Производственные Экономические 

 невоз-

можность спла-

нировать ре-

зультаты дея-

тельности; 

 сезон-

ность производ-

ства. 

 сезонность производства 

(несовпадение периода выпол-

нения работ c производствен-

ным периодом); 

 выполнение большого 

объема работ в довольно сжа-

тые сроки; 

 использование в качестве 

предмета труда и средства про-

изводства земельных участков; 

 средствами производства 

в сельском хозяйстве являются 

живые организмы; 

 отсутствие определенной 

направленности деятельности; 

 внедрение НТП замедле-

но; 

 созданная в сельском хо-

зяйстве продукция часто про-

должает использоваться в са-

мой отрасли. 

 сезонность 

производства (не-

равномерное по-

ступление финан-

совых ресурсов); 

 коэффици-

ент эластичности 

спроса меньше 

единицы; 

 высокая за-

кредитованность 

и убыточность; 

 высокие по-

стоянные издерж-

ки; 

 низкая при-

влекательность 

для инвесторов. 

 

Примечание - составлено автором. 

Вышеперечисленные особенности делают данную сферу менее 

привлекательной для инвесторов и предопределяют необходимость ее 

государственной поддержки.  

Анализ законодательных аспектов в области налогообложения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей показал, что специаль-

ный режим налогообложения для данной категории налогоплатель-

щиков не выполняет с полной эффективностью стимулирующую 
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функцию. Во-первых, спорным является вопрос по показателю 70%-й 

доли дохода от произведенной сельскохозяйственной продукции и от 

оказания сельскохозяйственными товаропроизводителями услуг в 

общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) как условие пере-

хода на особый режим налогообложения. По мнению автора, крите-

рий, используемый в налоговом законодательстве завышен, в каче-

стве «входного барьера» возможно использование 50%-го уровня (со-

гласно закону «О сельскохозяйственной кооперации») [1]. Превыше-

ние данного порогового значения уже говорит о сельскохозяйствен-

ной специализации предприятия. В настоящий момент, многие сель-

скохозяйственные предприятия с уровнем дохода в выручке от 50 до 

70% не имеют возможности применять ЕСХН. Кроме того, «есть мас-

са сельскохозяйственных организаций, у которых доля выручки от 

реализации сельскохозяйственной продукции и продукции ее перера-

ботки в выручке колеблется в пределах 70%, незначительно превышая 

ее» [2]. Такие предприятия не используют льготный режим из-за вы-

соких налоговых рисков, которые связаны с тем, что если доля в ис-

текшем налогом периоде не достигнет 70%, то организация будет 

обязана перейти на общий режим налогообложения и в течение одно-

го месяца после окончания налогового периода произвести перерас-

чет своих налоговых обязательств в соответствии с общим режимом 

налогообложения, а также произвести уплату исчисленных сумм 

налогов.  

В связи с этим предлагается внести изменения в ст. 346.2 НК 

РФ, установив пороговое значение для доли дохода от произведенной 

сельскохозяйственной продукции и от оказания сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями услуг в общем доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) на уровне 50%, а также внести изменения в п. 4 

ст. 346.3 НК РФ, узаконив утрату права применения ЕСХН при нару-

шении основного критерия в следующем налоговом периоде, отме-

нить в текущем налоговом периоде перерасчет налоговых обяза-

тельств в связи с нарушением критерия. 

Вторым недостатком рассматриваемого специального налогово-

го режима является освобождение от уплаты налога на добавленную 

стоимость (НДС). Организации, перешедшие на уплату ЕСХН, не 

признаются в соответствии с п.3 ст. 346.1 НК РФ налогоплательщи-

ками НДС, а значит, не имеют права на возмещение НДС по приобре-

тенным товарам, работам и услугам из бюджета. Это является одним 

из самых серьезных недостатков ЕСХН по сравнению с общим режи-

мом налогообложения. Дело в том, что сельскохозяйственные пред-
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приятия основную часть своей продукции реализуют по ставке НДС 

10%, а закупают оборудование и материалы по ставке НДС 18%. В 

итоге получается, что сумма НДС, уплаченная поставщикам и под-

рядчикам, оказывается выше, чем сумма НДС, полученная от покупа-

телей и подлежащая уплате в бюджет. На общей системе налогооб-

ложения такой налогоплательщик имеет право возместить из бюджета 

разницу между уплаченным и полученным НДС, плательщики ЕСХН 

данного права не имеют. Кроме того, организации, находящиеся на 

ЕСХН, являются невыгодными партнерами для прочих контрагентов, 

так как при приобретении товаров у таких организаций, покупатели 

не могут принимать по ним НДС к вычету. Освобождение от исчис-

ления и уплаты НДС является выгодным сельскохозяйственным про-

изводителям, реализующим свою продукцию либо физическим ли-

цам, либо освобожденным от исполнения налоговой обязанности по 

НДС юридическим лицам.  

В связи со сложившейся ситуацией целесообразно предоставить 

налогоплательщикам, переходящим на ЕСХН, право выбора статуса 

плательщика НДС, который необходимо будет определить во время 

подачи уведомления на переход на уплату единого сельскохозяй-

ственного налога. Это позволит производителям, реализующим про-

дукцию конечному потребителю, снижать цены (за счет отмены 

НДС), а производителям, реализующим продукцию другим организа-

циям, получить возможность производить налоговые вычеты по НДС 

и не потерять клиентскую базу.  

Также малопривлекательным для налогоплательщиков рассмат-

риваемый налоговый режим делает ограниченный перечень расходов, 

признаваемых таковыми для целей применения ЕСХН [3]. Для повы-

шения финансовой заинтересованности сельхозтоваропроизводителей 

предлагается дополнить список расходами на улучшение и восста-

новление плодородия земли и ее рекультивацию, а также представи-

тельскими расходами. 

Следующий недостаток связан с тем, что уплата авансовых пла-

тежей представляет проблему для сельхозтоваропроизводителей в 

связи с сезонностью производства. Поэтому предлагается отменить 

отчетный период по ЕСХН. Перенос момента исполнения обяза-

тельств на конец календарного года позволит значительно повысить 

финансовую устойчивость как отдельных экономических субъектов, 

так и аграрной сферы в целом, и позволит направлять высвободивши-

еся собственные средства на развитие производства. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние депрес-

сивных состояний личности на формирование суицидальных мыслей. 

Прослеживается взаимосвязь между наличием депрессии и самоубий-

ством. 

Ключевые слова: депрессия, суицидальные мысли, суицид, мо-

тивы суицидального поведения. 

 

Характеризуя депрессию, мы, в первую очередь, отмечаем нали-

чие состояния сниженного настроения и ангедонии, которая и высту-

пает самой основой депрессивного состояния личности. Существуют 

определенные виды эмоций, иллюстрирующих наступление депрес-

сии: аффект тоски, заключающийся в невозможности радоваться и 

аффект тревоги, содержащий в себе переживания «неуверенности», 

слабости собственного «Я», общее падение биологического тонуса 
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[3]. Депрессия может рассматриваться как синдром, лишь при нали-

чии соответствующего симптомокомплекса, существующего дли-

тельный период времени, либо же циклично повторяющегося [1]. При 

протекании психогенного депрессивного синдрома в острой форме, 

имеет место быть депрессивная реакция. И, наоборот, при несформи-

рованности депрессивного синдрома и психологической адекватности 

присутствующих переживаний, мы можем говорить о наличии лишь 

предболезненного расстройства [2]. 

Важнейшим проявлением депрессии выступает кардинальное 

изменение содержания самого мышления, которое отражает не только 

переживание тотальной неуспешности личности, но общую угнетен-

ность психической активности. Депрессивное мышление имеет об-

ширное количество различных проявлений, но более пристального 

внимания, все же, заслуживают суицидальные мысли и идеи.  

Суицидальные идеи, возникающие при депрессии вследствие 

подавленного инстинкта самосохранения, характеризуются мыслями 

об умышленном лишении себя жизни. В тоже время, движущие суи-

цидальным поведением мотивы имеют прямое соотношение с депрес-

сивными симптомами: 

- мотив невыносимой душевной боли соотносится с психалгией; 

- самонаказание является следствием идей самообвинения; 

- экзистенциальный тупик наступает вследствие депрессивного 

монодеизма; 

- желание «не быть обузой» - результат самоуничижительных 

идей; 

- желание мучительной телесной смерти детерминируется ипо-

хондрией и соматопсихическими ощущениями; 

- ситуационные моменты, прежде не носившие патогенного ха-

рактера, возникают из-за реактивности и обостренной восприимчиво-

сти [1]. 

Суицид расширенного вида возможен лишь при депрессии, для 

которой характерны несколько групп идей бредового уровня: само-

уничижительные идеи, самообвинительные идеи, нигилистические 

идеи.  

Самоуничижительным идеям, помимо прямого проявления, 

свойственна транзитивная проекция самоуничижительности близких 

людей, приводящая, к так называемым, убийствам «из жалости». При 

самообвинительных идеях, основным мотивом для лишения жизни 

близких людей является нежелание допустить «семейный позор». 
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Анестетическая дереализация и деперсонализация обуславливают ни-

гилистические идеи. 

Глубина и характер протекания депрессии имеют большое зна-

чение при рассмотрении суицидальных мыслей, определении степени 

их оформленности, интенсивности и стойкости. 

Частота возникновения импульсивных суицидальных попыток 

соотносится с высотой развития депрессии, однако, и при неглубоких 

депрессиях возможны суицидальные тенденции, при наличии значи-

тельно выраженных переживаний собственной малоценности и вины, 

а так же, депрессивной деперсонализации, при которой риск суицида 

значительно возрастает [2].  

Научно подтверждена облигатность суицидальных идеи к рас-

стройствам депрессивного спектра, поскольку суицидальные пережи-

вания напрямую связаны с депрессивными состояниями и реакциями. 

Возникновение суицидальных мыслей свойственно и реактивным, и 

эндогенным депрессиям; присущи они как патологическим, так и не-

патологическим депрессивным реакциям. 

Подводя итог вышесказанного, мы можем сделать вывод, что 

суицидальное поведение и депрессивные состояния имеют прямую 

взаимосвязь и детерминирующий контекст. 
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Аннотация, В данной работе рассмотрены проблемы в сфере 

образования в СКФО. Образование может выступать как социокуль-

турный катализатор перемен, ускоряя их, обеспечивая необходимую 

сплоченность общества, интегрируя его трансформационные процес-

сы, или способствуя росту социального напряжения и дифференциа-

ции, может существенно снижать мобилизационные возможности 

общественных систем к самоорганизации и оптимальному вовлече-

нию человека в осознанные преобразовательные процессы.  

Ключевые слова: социальный институт, модернизация, инно-

вации, образовательная политика, терминальные ценности, транс-

формация. 

 

Современное образование - целенаправленный, многогранный и 

многоступенчатый процесс обретения знаний и навыков, однако по-

мимо процесса, образование - это еще и результат этого процесса. Си-

стема современного образования - это целый комплекс учреждений, 

стандартов, программ и характеристик, используемых в процессе об-

разования [1, с. 96]. Образование как социальный институт играет 

огромную роль в жизни индивида и общества. Процесс передачи со-

циального опыта и культурного наследия происходит через его меха-

низмы. Образование, являясь важнейшей областью социальной дея-

тельности должно опережать в своем развитии другие формы актив-

ности людей. Главная цель инновационного образования состоит в 

том, чтобы обеспечить опережающее развитие социокультурных ка-

честв личности. Модернизацию образования нужно рассматривать, 
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как попытку придать модернизации общества комплексный, систем-

ный характер, предполагающий кардинальные изменения во всех 

сферах жизни общества. Особое значение образование приобретает в 

периоды качественных перемен общественной системы. Образование 

является наиболее приоритетной ценностью, обеспечивающей соци-

альный прогресс общества. Оно может выступать как социокультур-

ный катализатор перемен, ускоряя их, обеспечивая при этом необхо-

димую сплоченность общества, интегрируя его трансформационные 

процессы, или способствуя росту социального напряжения и диффе-

ренциации, может существенно снижать мобилизационные возможно-

сти общественных систем к самоорганизации и оптимальному вовле-

чению человека в осознанные преобразовательные процессы [2, с.78-

80]. Образование становится либо механизмом торможения, либо по-

тенциалом общественного развития.  

Цели и функции образования не являются исторически неиз-

менными: оно всегда стремится к релевантности, реагируя на по-

явление новых социальных институтов, экономических и политиче-

ских изменений [3]. В последние десятилетия в российском обществе 

сложилась тенденция ориентации молодежи на получение высшего 

образования. Однако по результатам социологических исследований, 

ценностные ориентиры в понимании молодыми людьми жизненных 

перспектив стали замыкаться на материальном благополучии и усло-

виях удовлетворения личных потребностей. В условиях рыночной 

экономики человек превращается в товар, свои жизненные силы он 

воспринимает как инвестиции, которые могут и должны принести 

максимальную прибыль. Образовательная политика современного 

государства должна быть нацелена на максимальное развитие потен-

циала личности, его индивидуальности, вклада в функционирование 

жизнеспособного и демократичного общества, основанного на знани-

ях. Мировой опыт свидетельствует, что процветания достигают те 

страны, которые выделяют больше средств на образование. Вклады-

вая в образование средства, недостаточные для интенсификации его 

развития, наша страна может утратить свои позиции на мировом рын-

ке труда. В государственной образовательной политике следует 

больше учитывать наметившуюся тенденцию к изменению роли и ме-

ста образования в жизненных и профессиональных планах россиян. 

Данные проблемы характерны и для Северо-Кавказского федерально-

го округа, с его специфическими чертами. 

Профессиональное образование направлено на развитие у чело-

века предрасположенности к получению знаний и переходу от кон-
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цептуального осмысления действительности к решению прикладных 

социальных, управленческих, организационных и технологических 

задач. Разработка модели стратегического развития высшей школы 

обеспечивает выявление способностей организации, преподавателей и 

студентов к изменениям, обучению и самосовершенствованию, 

предоставляя большие возможности для внедрения различных инно-

вационно-организационных управленческих форм.  

Однако приходится констатировать, что образование вообще, и 

высшее, в частности, утрачивает аксиологический аспект, не выпол-

няет роль «социального лифта» в обществе. Высокий уровень образо-

вания не предполагает обширных общих знаний личности. Образова-

ние не дает россиянам уверенности в завтрашнем дне и не гарантиру-

ет достойную оплату труда. Тенденция к укреплению места и роли 

образования в жизненных планах россиян в будущем остается под во-

просом. Современная ориентация на прагматично понимаемый успех 

в жизни становится одной из ведущих жизненных траекторий моло-

дежи в современных рыночных условиях. Хорошее образование для 

большинства россиян становится главной стартовой ступенью в до-

стижении жизненного благополучия, но при этом образование стано-

вится не терминальной ценностью, а способом достижения своих це-

лей. Современный молодой человек все в большей мере становится 

практичным, стремится с помощью образования добиться успеха в 

жизни, выраженного в виде материального благополучия и соответ-

ствующего социального положения. Как показывают опросы учени-

ков старших классов СКФО, большинство из них даже на последних 

этапах получения основного образования не имеют четкого представ-

ления о выборе будущей профессии. Конечно, можно назвать не-

сколько специальностей и ниш, которые пользуются спросом в реги-

оне, но в условиях быстро меняющегося технологического развития 

сложно сказать, какие профессии могут быть востребованы через пять 

или десять лет. Даже если учащийся определит для себя направление 

дальнейшего развития на ранних этапах, у него не будет возможности 

максимально освоить практические навыки в процессе обучения. 

 Сегодняшняя система образования в большей степени направ-

лена на воспитание будущего ученого-теоретика, нежели на подго-

товку практикующего специалиста. Большинство обучающихся не 

умеют использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. Окончившие вуз, отмечают, что не чувствуют в себе 

готовности приступить к практике. Причин тому несколько. Это и 

плохая практическая подготовка, и слабая связь между преподавае-
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мым теоретическим материалом и практикой, и сама система образо-

вания, которая больше не соответствует стремительно меняющимся 

условиям на рынке труда [4, с.120]. При этом специалисты отмечают 

распространение раннего взросления среди российских студентов. 

«Нежелание взрослеть», отмечавшееся многими исследователями 

российской молодежи, сменяется стремлением как можно раньше 

стать самостоятельными, не откладывая социализацию во «взрослой» 

жизни до момента окончания вуза[5]. Совмещение студентами учебы 

и работы выступает как элемент процесса вхождения в занятость, 

своего рода переход из системы образования в систему трудовых от-

ношений, а в процессе трудоустройства ключевую роль играют ре-

сурсы, которыми обладает индивид, ищущий работу. 

В СКФО учебные заведения всех уровней сталкиваются с по-

стоянным недофинансированием. Хроническая нехватка денежных 

средств негативно влияет на уровень зарплат работников в сфере об-

разования. С каждым годом эта проблема становится лишь острее, 

ведь учебным заведениям требуется современное оборудование, 

учебные материалы, соответствующие новейшим научным достиже-

ниям. Модернизация в сфере образования невозможна без качествен-

ного обновления педагогического состава, но решение этой задачи за-

трудняет низкий социальный престиж профессии учите-

ля/преподавателя, являющийся следствием низких заработных плат в 

сфере образования, и отсутствием социального заказа (или социаль-

ной потребности) со стороны общества.  

Старение профессорско-преподавательского состава является 

одной из главных проблем современных вузов России и регионов. Ка-

залось бы, это нормальный и естественный процесс, так как на смену 

старшему поколению всегда приходят молодые педагоги. Но с каж-

дым годом становится все очевиднее снижение темпов «воспроизвод-

ства» молодых кадров. Ситуацию усугубляет то, что от безысходно-

сти руководители учреждений вынуждены брать на работу людей с 

сомнительной квалификацией. В итоге страдает и качество образова-

ния.  

Роль современного образования и самообразования возрастает в 

связи с процессами глобализации и информатизации общества. Мо-

лодежь является наиболее чуткой и заинтересованной социальной 

группой, в жизненных притязаниях которой уже частично воплощены 

те общественные явления и тенденции, которые сегодня только за-

рождаются, а завтра станут реальными достижениями или проблема-

ми развития общества и личности. Преодоление инерции обществен-
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ного сознания в оценке образования - дело непростое. Успех опреде-

ляется, прежде всего, сдвигами в социально-экономических условиях 

развития общества. Но воспитательные усилия института образования 

могут дать значительный опережающий эффект, если в пропаганде 

профессий, их общественной значимости социальный идеал органи-

чески увязывается с интересами людей, если школа/институт работает 

в этом направлении в тесном контакте с родителями, с общественны-

ми организациями и бизнес-сообществом. Поиск наиболее рацио-

нальных путей обновления всех ступеней системы образования по-

требует от общества и государства еще больших усилий по всесто-

роннему анализу реального положения, определения тенденций раз-

вития, а также участия в решении назревших проблем формирования 

интеллектуального потенциала страны. Образование, являясь «куль-

турным орудием», без которого наша сознательная жизнь и психика, 

предоставленные природным процессам, являли бы собой хаос и бес-

порядок, имеет нададаптивный характер, приобщая молодое поколе-

ние к культуре вчерашнего и сегодняшнего дня, формируя мировоз-

зрение дня завтрашнего. Качество образования - это принципиально 

важный вопрос, влияющий не только на интеллектуальный потенциал 

подрастающего поколения, но и на будущее страны, будущее нации.  
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Становление Советского государства тесно связано с формиро-

ванием  

советской правовой системы. Советское право формировалось в 

первую очередь путем издания новых нормативных актов. Эти норма-

тивные правовые акты издавались в форме декретов, постановлений и 

деклараций. В связи с тем, что после революции не было четкого раз-

деления государственной власти на три ветви: законодательную, ис-

полнительную и судебную, законы могли издавать Всероссийский 

съезд Советов, ВЦИК, Президиум ВЦИК и СНК. Однако новое зако-

нодательство не могло регулировать все правоотношения и первона-

чально было разрешено использовать дореволюционные законы.  

Правовая система советской власти формировалась в первую 

очередь для реализации принципов диктатуры пролетариата, имела 

классовый характер и основывались на идее революционного наси-

лия. Подчеркивание роли революционного насилия, революционного 

отрицания имело важное значение так, как только организованное 

насилие позволяло создавать необходимые материальные предпосыл-

mailto:maarinaa70@gmail.com
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ки построения социализма в России. Одной из форм такой материаль-

ной предпосылки выступает – право.  

Для формирующегося советского уголовного законодательства 

источниками стали такие документы как: Уголовное законодатель-

ство Российской империи и Уголовные уложения 1845 г.  

Краткий обзор основных положений Уголовного законодатель-

ства Российской империи [1, с. 83-257] и Уголовные уложения 1845 г. 

[2, с. 83-257] позволяет сделать следующие выводы. Уголовное зако-

нодательство Российской империи способствовало становлению во-

енно-уголовного законодательства и в этот период создаются такие 

документы как: Воинский артикул 1715 г., Устав Воинский 1716 г., 

Морской артикул 1722 г. В этих документах дается описание воин-

ских преступлений ответственность за эти преступления, также 

предусматривается ответственность и за общеуголовные преступле-

ния: посягательства против веры, особы государя, половые преступ-

ления, поджог, кражу. Ответственность за общеуголовные преступле-

ния позволяло применять нормы Артикула и к гражданскому населе-

нию. Новшеством уголовного законодательства этого периода являет-

ся введения таких наказаний как «поражение прав» осужденного. По-

ражение в правах осуществлялось как через уже существовавших ви-

дов наказания в русском праве: проклятие, биение по лицу, плевание, 

опала и отнятие чести, «отставление» от должности и воспрещение 

занимать ее снова, так и новых видов наказания - «шельмование» и 

«гражданская смерть». В результате произошло развитие понятия 

«поражения в правах» и они применялись в качестве как основных, 

так и дополнительных наказаний. 

Принятие в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и испра-

вительных, привело к систематизации уголовно-правовых актов, что 

позволило улучшить конструкцию состава преступлений, в документе 

впервые была детально разработана «лестница» наказаний. Уголовное 

право разделяется на Общую и Особенную части. В общей части по-

нятие «преступление» трактуется как «противозаконное деяние»; в 

стадиях совершения преступления выделяются такие этапы как: при-

готовление, покушение, окончание преступления; достаточно по-

дробно определяются роли соучастников преступления. Главными 

наказаниями считались лишение всех прав состояния, смертная казнь, 

ссылка на каторгу, на поселение в Сибирь и на Кавказ и т.д. 

Однако документ реализовывал в основном интересы правящего 

класса – дворянства, нормы отличались казуистичностью и многоста-

тейностью. В связи с чем в 1857, 1866 и 1885 гг. Уложение принима-
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лось в обновленных редакциях и довольно часто приходилось вносить 

изменения. 

Кроме Уложения источниками уголовного законодательства в 

анализируемый период были также Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями (1864 г.). Военно-уголовный кодекс 1875 и Воен-

но-морской устав 1886 года. 

Таким образом, после совершения большевистской революции 

объективной необходимостью стало создание нового уголовного пра-

ва отвечающей идеям построения социалистического государства и в 

декабре 1919 г. были созданы Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР [3, 63-68]. В преамбуле были приведены принципы со-

ветского уголовного права, определялась цель Руководящих начал. 

Была дана классовая характеристика уголовного права, задача уго-

ловного права определялась как охрана общественных отношений в 

интересах трудящихся масс и допускались репрессии для реализации 

данной задачи. В разделе «О преступлении и наказании» Руководя-

щих начал, преступление характеризовалось как нарушение порядка 

общественных отношений, охраняемого уголовным правом [3, с. 63-

68].  

Наказание трактовалось как принудительное воздействие на 

преступников для обеспечения порядка общественных отношений 

властью. Разнообразие видов наказания определялась необходимо-

стью наибольшего сокращения личных страданий преступника, учета 

особенностей каждого отдельного случая и личности преступника. 

 Такие преступления как: а) внушение, б) выражение общественного 

порицания, в) принуждение к действию, не представляющему физи-

ческого лишения (напр., пройти известный курс обучения), г) объяв-

ление под бойкотом, д) исключение из объединения на время или 

навсегда, е) восстановление, а при невозможности его, возмещение 

причиненного ущерба, ж) отрешение от должности, з) воспрещение 

занимать ту или другую должность, или исполнять ту или другую ра-

боту, и) конфискация всего или части имущества, к) лишение полити-

ческих прав, л) объявление врагом революции или народа, м) прину-

дительные работы без помещения в места лишения свободы, н) лише-

ние свободы на определенный срок или на неопределенный срок до 

наступления известного события, о) объявление вне закона, п) рас-

стрел, р) сочетание вышеназванных видов наказания [3, с. 63-68].  

Новое уголовное право в целом реализует принцип целесооб-

разности, который противопоставлялся принципу законности, в ре-

зультате уголовное право реализовывала карательную политику в 

сфере наказаний и имела ряд особенностей. Уголовно-правовые нор-
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мы не содержали точно определенных санкций так как в документе не 

было деления на общую и особенную части, только нормы особенной 

части уголовного права конкретизируют санкции. В результате суды 

могли назначать наказания, не предусмотренные законом, предпола-

галось, что суды рассматривая дела на основе норм, Руководящих 

начал, должны были исходить из «социалистического правосознания» 

и принципа целесообразности. Недостаточное внимание к формам 

вины и в целом к субъективной стороне преступления делало воз-

можным применение объективного вменения. Хотелось бы отметить, что 

во всех современных учебниках по уголовному праву России, в соот-

ветствии с ч. 2. ст. 5 УК РФ, написано, что объективное вменение, то 

есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается [4]. 

Особенность уголовного права РСФСР проявляется в делении 

преступлений на «обычные», которые приводятся в любом нацио-

нальном уголовном кодексе, и выделении «государственных, контр-

революционных преступлений», в частности имеется в виду преступ-

ления направленные на свержение власти - вооруженные мятежи, 

шпионаж, теракты. Контрреволюционные преступления подлежали 

жестокому подавлению с применением крайних мер.  

В заключении можно сказать, что Руководящие начала опреде-

ляла свою юрисдикцию на всей территории Республики в отношении 

как ее граждан, так и иностранцев, совершивших преступления в 

РСФСР или на территории другого государства и в целом документ, 

имел карательный характер.  
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Аннотация. Российская системa инклюзива готова к обучению 

детей, принaдлежащих к различным этническим группам и культу-

рам, говорящих на разных языках, имеющих различный социальный и 

экономический стaтус, с разными интеллектуальными способностя-

ми, интересами и целями обучения. Взаимосвязь и взаимозависимость 

граждан в этом процессе, на наш взгляд одно из уникальных явлений 

современного общества, что в конечном итоге и меняет, и расширяет 

представление людей об образовании и инклюзивном обрaзовании в 

частности. 

Ключевые слова: инклюзия, интеграция, инвалид, социализа-

ция инвалидов. 

 

Реалии современного мира диктуют новые условия образова-

ния. Это касается и социализации инвалидов. Мы в своей работе рас-

смотрим один из аспектов данной проблемы – инклюзивное образо-

вание. 

 Инклюзивная модель предусматривает обучение нормально 

развивающихся детей вместе с «необычными», то есть детьми с раз-

ными нарушениями психофизического развития. 

 Инклюзивное образование базируется на определенных посту-

латах. Мы выделяем следующие: 

1. Нужность и значимость индивида не зависит от его успешности. 

2. Любой человек обладает чувствами и мыслительными способ-

ностями. 

3. Всякий человек наделен правом на общение 

4. Человек нуждается в человеке 
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5. Эффективное и результативное образование можно осуще-

ствить, исходя из реального взаимодействия 

6. Каждому человеку необходима поддержка и дружба 

7. Достижения научно-технического прогресса для всех учащихся 

в том, что они могут делать 

8. Разнообразие делает жизнь человека яркой 

Нам видится, что понятие «инклюзия» не замыкается лишь на 

совместном обучении детей с ОВЗ и здоровыми детьми. Оно шире и 

глубже. Прежде всего, это процесс развития доступности образова-

ния для каждого, независимо от расы, национальной принадлежно-

сти, вероисповедания и тд. Исходя из этого, таким образом, в рамках 

инклюзивного обучения можно реализовать все принципы полиэт-

ничности и поликультурности, доказывая постулат о том, что Рос-

сийская системa инклюзива всесторонне и полностью готова к обу-

чению детей, принaдлежащих к различным этническим группам и 

культурам, говорящих на разных языках, имеющих различный соци-

альный и экономический стaтус, религиозные убеждения, с различ-

ными интеллектуальными способностями, интересами и целями обу-

чения и тд. Взаимосвязь и взаимозависимость граждан в этом процес-

се, на наш взгляд одно из интереснейших, можно сказать, уникальных 

явлений современного общества, что в конечном итоге и меняет, и 

расширяет представление людей об образовании и инклюзивном 

обрaзовании в частности. 

В своей работе для реализации задач инклюзивного образования, 

КБГТК выделяет приоритетные направления деятельности: 

1. Взаимное контактирование педагогов КБГТК с семьей обучающе-

гося ВОЗ. Такой, достаточно тесный контакт, помогает в осуществле-

нии успешной интеграции и гармоничному безболезненному вхожде-

нию необычных детей в систему обучения: родителей консультирует 

психолог, оказывается всесторонняя помощь со стороны колледжа в 

реализации индивидуальной программы обучения и т.д. 

2.Профессиональное ориентирование, которое ставит своей основной 

целью формирование связей в сфере будущей профессии.  

 3.Третье направление связано с внеучебной деятельностью. Воспита-

тельная работа в условиях образования в целом, а интегрированного и 

инклюзивного образования в частности, помогает более успешной и 

ускоренной и гармоничной социализации необычных студентов.  

 Ставя целью усовершенствование и повышение качества средне-

профессионального образования среди студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзии в КБГТК задействован 



189 

весь имеющийся потенциал методического кабинета для разработки 

учебно-методических комплексов, фундаментом которых служат раз-

личные альтернативные учебные планы в рамках тематического пла-

нирования.  

 Так же, в рамках осуществления Государственной программы Рос-

сийской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 гг. КБГТК ре-

шает задачи, поставленные в границах направлений работы. В част-

ности, постепенно вводит в работу все целевые программы, которые 

направлены на формирование доступной среды для необычных сту-

дентов. В том, числе, создает предпосылки для развития инклюзив-

ного образования на базе колледжа.  

Нам видится, что для наиболее органичного внедрения инклю-

зивного обучения в системе СПО и в частности, в КБГТК, следует 

решить проблемы, связанные не только с материальными техниче-

скими вопросами, но и с неготовностью преподавателей к осуществ-

лению своей профессиональной деятельности в новых условиях. По-

этому следует внести изменения в процесс подготовки будущих педа-

гогов. Каждый специалист должен обладать определенным уровнем 

развитости инклюзивной компетентности и инклюзивной культуры в 

области образования. На сегодняшний момент мы выделяем некото-

рые существующие барьеры для реализации инклюзивного образова-

ния: 

1. отсутствуют гибкие образовательные и профессиональные стан-

дарты;  

2. учебные планы, а так же содержание обучения не всегда соот-

ветствуют образовательным потребностям необычных студентов;  

3. профессорско-преподавательский состав в большинстве своем 

не имеет специальной подготовки в области регуляторной педагогики 

и специальной психологии; 

4. отсутствие у педагогов СПО расширенных знаний и представ-

лений об особенностях психофизического развития обучающихся-

инвалидах, методиках и технологии организации образовательного и 

коррекционного процесса для таких студентов; 

5. негибкая кадровая политика. Отсутствие в штатном расписании 

образовательных учреждений СПО дополнительных ставок для меди-

цинских работников, дефектологов, сурдопедагогов, логопедов, педа-

гогов-психологов.  

В рамках отведенного времени осветить все аспекты интеграции и ре-

ализации принципов инклюзивного образования в системе СПО не 

представляется возможным. Мы считаем, что данная тема достойна 
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отдельного разговора. КБГТК выступает с инициативой проведения 

межрегиональной научно-практической конференции по данной те-

матике.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме выживания и сохране-

ния традиций и обычаев чеченского народа в экстремальных жизнен-

ных условиях, таких как депортация 1944 г. и войны конца 20 вв.. Де-

лается вывод, что оказавшись в Казахстане, чеченцы не нарушали 

своего морального кодекса жизнеобеспечения и во взаимоотношениях 

с другими этносами придерживались своего этнонационального эти-
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кета, при этом уважая принятые в обществе нормы поведенческой 

культуры. 

Ключевые слова: чеченцы, этничность, экстремальные усло-

вия, адаптация, национальная идентичность, депортация. 

 Проблематика этнической и конфессиональной идентичности 

является значимой для современной социологической теории. Отме-

тим, что наблюдающиеся в последние десятилетия процессы глобали-

зации внесли заметные изменения в природу феномена этнической 

идентичности. Этническая идентичность одна из форм социальной 

идентичности. Она является результатом осознания индивидом своей 

этнической принадлежности, отождествления себя с представителями 

своего этноса и обособления от других этносов. Этническая идентич-

ность, включающая в себя осознание своей этнической принадлежно-

сти, подразумевает солидарность с ценностями, стандартами, идеала-

ми своей общности. Она включает и оценку значимости для индивида 

своего членства в ней. Этническая идентичность помогает человеку 

адаптироваться в обществе, найти свое место в нем, дает возможность 

гармонично строить свои отношения с окружающим миром, с пред-

ставителями других этносов. .  

В контексте вышесказанного, представляет интерес рассмотреть 

чеченскую этническую систему, которая в процессе своего историче-

ского развития не раз подвергалась возмущающему воздействию 

внешней среды. При этом чеченская этническая система сумела не 

только выжить, но и сохранить свою целостность. Под внешними 

воздействиями мы имеем в виду тяжелейшие условия депортации 

(1944-1957 гг.) и двух военных кампаний конца ХХ в. (1994;2000 гг.). 

Бесспорно, заслуживают внимания и глубокого научного анализа со-

стояние и особенности поведения чеченской этнической системы в 

этих экстремальных условиях. У чеченцев больше опыта жить в тя-

желых условиях, т.е. в экстремальных условиях сильнейшего внешне-

го воздействия. Депортация историческая травма, которая передается 

из поколения в поколение, внедряется в этническое самосознание по-

следующих поколений. Оказавшись в Казахстане, чеченцы не нару-

шали своего морального кодекса жизнеобеспечения и во взаимоот-

ношениях с другими этносами придерживались своего этнонацио-

нального этикета, но на определенном расстоянии и при этом уважая 

принятые в обществе нормы поведенческой культуры. Жизнеобеспе-

чение чеченцев выработало дух коллективизма и трудовой взаимопо-

мощи. Освоение труднодоступных участков для выращивания зерно-

вых культур, необходимость дачи отпора непрошеным гостям, горе, 

несчастья, потери кормильцев в семье всегда сближали людей. Это 
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особенно ярко проявилось в годы депортации. В мировой практике 

обычно происходит так: если человек, долго находящийся вне исто-

рической родины, смог выжить в новой среде, то у него слабеет наме-

рение вернуться. Однако у чеченцев такого не происходило в силу 

определенных обстоятельств, вызванных принудительным выселени-

ем из родных очагов обитания. Вне исторической родины человеку 

сложно сохранять в полной мере национальные традиции и обычаи, а 

также совершать религиозные предписания. Но к чеченцам Казахста-

на это отнести нельзя, так как они в основной массе придерживались 

своих национальных традиций и обычаев, исповедуя каноны ислама. 

Регулярно стали проводиться синкъерам, где девушки пели песни и 

танцевали с юношами, знакомились друг с другом и очень часто за-

кладывали основы будущей семьи. Эти чеченские вечеринки имели 

характер не только развлекательную функцию , но и несли собой 

огромный воспитательный потенциал. Здесь велись беседы о чечен-

ском этикете, народных традициях и обычаях и никому не позволя-

лось их нарушать. Очень важной чертой хозяйственного и семейного 

быта чеченцев всегда был институт взаимопомощи-белхи. На белхи 

шли всей семьей, это было событие радостное, коллективное действие 

с участием родственников и односельчан; здесь всегда звучали шутки, 

в перерыве между работай делились новостями, молодые танцевали. 

Именно во время белхи , молодые люди узнавали друг друга в труде. 

Это была еще одна возможность общения в процессе труда, закладки 

будущих, возможно, родственных отношений. абсолютное большин-

ство чеченцев и ингушей , оказавшихся в условии депортации, не 

отошли от традиционного от них образа жизни, где определяющее 

место занимала мусульманская религия, соблюдение национальных 

традиций и обычаев. Именно в религии люди находили утешение, 

поддержку, чувство принадлежности к сообществу, солидарности, 

надежду на выживание. Власть не слышала их, жестко подавляя вся-

кие устремление к свободе. Единственная сила, которая укрепляла 

стойкость и мужество в преодолении испытаний была религия Алла-

ха, с которой они связывали все свои надежды на осуществление 

справедливости, возвращение к родным очагам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются социальные компоненты 

готовности молодых людей к вступлению в брак. Приводятся резуль-

таты эмпирического исследования - изучались представления моло-

дежи о распределении ролей в семье, об отношении к многоженству , 

о методах воспитания будущих детей, предложены рекомендации по 

повышению значения семьи в системе ценностей молодежи. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, семья, брак, система 

ценностей молодежи, чеченцы. 

 

Молодежь, это особый социальный слой общества, который 

определяет его будущее, поэтому тенденции и перспективы развития 

молодежи, формирование ее ценностей и интересов, изменение осо-

бенностей ее самоопределения представляют для общества большой 

интерес и практическое значение. Исключительно важным в этом 

процессе является формирование серьезного и ответственного отно-

шения молодежи к браку и семье. Крепкая, здоровая семья - залог 

здорового общества и сильного государства. Поэтому социум заинте-

ресован в подготовке молодого поколения к созданию семьи. Особое 

значение в современном мире приобретает проблема устойчивости 

брачно-семейных отношений. 

Традиционная семья в чеченском обществе была особым соци-

альным институтом, отношения в котором складывались и передава-

лись из поколения в поколение. Потому как именно семья поддержи-

вает устои и воспитание целого народа. Однако, в современных усло-

виях, по мнению многих исследователей, роль и значение традицион-

ной чеченской семьи существенно изменилось. Как подчеркивает из-

вестный чеченский этнопедагог Ш. М.-Х. Арсалиев: «Урбанизация 

разрушила, хотя и не до основания, деревенский уклад жизни, тем са-

мым она во многом подорвала и сферу востребованности в приемах, 

методах, идеях и содержании народной педагогики» [1. С. 149– 150]. 

http://web.snauka.ru/issues/tag/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d1%8c
http://web.snauka.ru/issues/tag/semya
http://web.snauka.ru/issues/tag/sistema-tsennostey-molodezhi
http://web.snauka.ru/issues/tag/sistema-tsennostey-molodezhi
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Соглашаясь с названным автором, социолог Е.Ф. Сердюкова 

пишет, что современный институт семьи предъявляет все более слож-

ные требования к супружеству и супружеским взаимоотношениям. 

Основная сложность, по ее мнению, состоит в том, что модель совре-

менных супружеских взаимоотношений не передается молодым лю-

дям от старших поколений в готовом виде, что было характерно для 

традиционной модели семьи, а предоставляет молодым людям само-

стоятельно выстраивать собственные взаимоотношения 

 Формируя собственное отношение к браку, выстраивая модель 

взаимоотношений в браке, молодые люди ориентируются не только 

на родительские семьи, но и на собственную систему ценностей, ко-

торая складывается под воздействием специально организованного 

воспитания, стихийной социализации и работы над собой[2. С.87]. 

В современном мире у молодежи недостаточно развиты навыки 

жизненного самоопределения. Вступая в брак, молодежь не обдумы-

вает своё решение настолько серьёзно, насколько требует данный во-

прос. Исходя из этого необходимо искать пути решения данной про-

блемы. При этом важным становится ценностный подход. Суть дан-

ного подхода заключается в рассмотрении семьи как ценности, осо-

знании реальной достижимости этой ценности в современном мире и 

предвидении ее дальнейшего распространения в качестве составляю-

щей прогресса. 

Одним из факторов, который свидетельствует о возрастающей 

тенденции, разрушающей традиционные семейные ценности, являет-

ся катастрофический, на мой взгляд, рост числа разводов. Статисти-

ческие данные показывают, что в целом по России половина из за-

ключенных браков распадается. Самый высокий показатель разводов 

в России – в Ленинградской и Магаданской областях – 752 развода на 

1000 браков, Чукотском автономном округе – 748 и в Еврейской ав-

тономной области – 741. В Чечне ситуация выглядит намного лучше - 

всего 142 развода на 1000 браков, но и здесь ситуация быстро меняет-

ся в худшую сторону. В 2001 году в Чеченской Республикена 1000 

человек приходилось 10.2 брака и 0.3 развода, а в 2015 году количе-

ство браков осталось практически неизменным, а количество разво-

дов возросло до 1.4[3]. 

Исходя из понимания того, что важнейшим фактором, обеспе-

чивающем устойчивость семейно-брачных отношений, является сте-

пень готовности молодых людей к созданию семьи и осознания ими 

ответственности за этот серьезный шаг мы и определили предмет 

нашего исследования, как отношение студенческой молодежи к бра-
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ку. Объектом исследования стали студенты 1-4 курсов ЧГПУ. В зада-

чи нашего исследования входило выявить основные мотивы вступле-

ния в брак сегодняшней студенческой молодежи, определить отноше-

ние к ценностям семейной жизни и к многоженству, а так же к про-

блеме лидерства в семье, указать основные причины расторжения 

браков, выяснить некоторые особенности и формы воспитания ребен-

ка в семье. При проведении данного исследования применялся метод 

анкетного опроса. Выборочная совокупность составила 160 человек 

возрастом от 18 до 23 лет. Научным руководителем является старший 

преподаватель кафедры философии, политологии и социологии Э.М. 

Ибрагимова. 

В результате исследования выяснилось, что 60% опрошенных 

положительно относятся к браку, при этом, 43% респондентов счита-

ют нецелесообразным вступать в брак в раннем возрасте. Для 43% 

опрошенных не имеет значения социальное положение будущего 

спутника жизни,практически столько же студентов - 40 %, считают, 

что этот показатель достаточно значим для них при выборе супру-

га.Только 23% студентов, хотят выбирать спутника жизни, исходя из 

его высокого материального положения, - бизнесмена, высокооплачи-

ваемого чиновника и т.п. большинство студентов, - 42%предпочитают 

выбирать представителей среднего звена.Это свидетельствует о том, 

что для чеченской молодежи и сейчас приоритетной ценностью при 

создании семьи является нравственная составляющая.Так на вопрос 

«какая для вас первостепенная причина вступления в брак?», ответи-

ли «Любовь» 59% опрошенных. Не столь важным для молодежи ока-

залась принадлежность к уважаемому тайпу. Этот мотив в качестве 

существенного при заключения брака отметили только 14% респон-

дентов. (график 1). 

 

График 1. 

Какая для вас первостепенная причина для вступления в брак? 

любовь 
Материальное 

положение 

Желание роди-

телей 

Принадлежность 

будущего упру-

га к уважаемому 

тейпу 

59% 6% 21% 14% 

 

По–прежнему,неприемлемыми для чеченцев остаются браки с 

представителями других народов. Свое крайне отрицательное отно-

шение к межнациональным бракам выразили 43% опрошенных, и 
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лишь 2% указали, что для них это возможно, но родители против.( 

График 2 )  

 

График 2. 

Как вы относитесь к межнациональному браку? 

Это меня не ин-

тересует 
отрицательно 

Для меня нет раз-

ницы, но родители 

против 

не задумывался 

об этом 

25% 43% 2% 30% 

 

Интересные результаты были получены при ответе на вопрос 

«Как вы относитесь к многоженству?» Положительно относятся к по-

лигамии 46% респондентов, отрицательно высказались 41%. Навер-

ное, лет 30 назад этот вопрос был бы болезненным, и ответ на него 

был бы другим, так как многоженство, несмотря на глубокую степень 

внедрения Ислама, не совсем распространенное явление у чеченцев. 

Только в небольшом количестве семей у мужчины были две, и более 

жен. Сегодня же мы видим, что молодежь проявляет готовность к та-

кой форме брака. 

Как показало исследование, распределение ролей в семье оста-

ется традиционным. Функции главы семьи, по мнению большинства 

респондентов, должен исполнять мужчина(63%), так же было отмече-

но, что мужчина должен быть основным добытчиком в семье (51%) , 

«оба» ответили 39% респондентов.(График 3)  

 

График 3. 

Кто, по вашему, должен быть главой семьи? 

муж жена вместе не думал(а) об этом 

63% 13% 23% 1% 

 

Кто в семье должен зарабатывать деньги? 

муж жена оба По обстоятельствам 

51% 1% 39% 9% 

 

Основной причиной развода наши студенты считают неверность 

(44% опрошенных), но значимыми с их точки зрения являются и дру-

гие причины: например, вмешательство со стороны родственников, 

которую указали 35% студентов. Что касается материальных трудно-

стей, то опрошенные считают их влияние на причины разводов ми-

нимальными.  
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На отсутствие денег как причины развода, указали только 3% 

респондентов, что позволяет нам делать вывод о том, что главной 

ценностью семьи являются такие категории как преданность и уваже-

ние, и нужда в данном случае не будет служить поводом для развода. 

Традиционным так же остается вопрос о количестве детей в се-

мье ,70% респондентов указали, что готовы к воспитанию 4 детей. 

Количество детей не должно зависеть от материального достатка - так 

ответили 44% опрошенных. К традиционному воспитанную склонны 

79% анкетируемых.(График 5) 

 

График 5. 

Какое воспитание должно доминировать по отношению  

к ребенку? 

Строгое, у ребенка 

все должно быть 

расписано 

Лояльное, у 

ребенка есть 

право выбора 

В)Традиционное 

воспитание/ По Ис-

ламу - 

Затрудняюсь 

ответить 

2% 15% 79% 4% 

 

Так же интересно было узнать, где встретили свою первую лю-

бовь респонденты, так 43% отметили, что повстречали в школе, «еще 

не встретили» - 46% и 15% отметили, что встретили в ЧГПУ. Можно 

считать, что ЧГПУ не только плацдарм для получения глубоких зна-

ний и профессиональных навыков, но и отличная площадка для со-

здания полноценной семьи! Таким образом, полученные данные пока-

зали, что на данный момент семья и наличие детей до сих пор оста-

ются социально значимыми приоритетами в системе ценностей со-

временной молодежи, они значительно сохраняют свои позицию.  

Для дальнейшего развития стабильности и благополучия совре-

менной семьи необходимо систематически и целенаправленно воз-

действовать на систему ценностей молодежи и тем самым формиро-

вать общую готовность к семейной жизни. 

В этом вопросе определяющую роль играет Комплексная про-

грамма по духовно-нравственному воспитанию, разработанная по по-

ручению Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова и которая 

успешно выполняется в нашей Республике. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль социально-

психологического климата в управлении персоналом организации. 

Дана классификация факторов, влияющих на мотивацию и удовле-

творенность сотрудников компании своим трудом. Приведены ре-

зультаты эмпирических исследований социально-психологического 

климата ООО «Агроторг», являющейся крупной торговой сетью «Пя-

терочка» в Смоленском регионе. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, управ-

ление человеческими ресурсами, факторы мотивации, внутренний 

маркетинг. 

 

Важнейшие направления современной государственной полити-

ки Российской Федерации определены в Указе Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государ-

ственной экономической политике»), к которым относятся повыше-

ние темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, уве-

личение реальных доходов граждан Российской Федерации, достиже-

ния технологического лидерства российской экономики за счет до-

стижения увеличения «производительности труда к 2018 году в 1,5 

раза относительно уровня 2011 года». 

http://2supruga.ru/brak/zakluchenie/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii.html
http://2supruga.ru/brak/zakluchenie/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii.html
mailto:kuzma.smol@yandex.ru
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Необходимым условием достижения поставленных целей явля-

ется реализация государственных программ как отдельных приори-

тетных направлений экономической политики, направленных на со-

здание благоприятной конкурентной среды; повышение предприни-

мательской активности и развитие малого и среднего предпринима-

тельства; формирование экономики знаний и высоких технологий и 

др. 

В таких условиях возрастает роль хозяйствующего субъектов 

различных форм собственности как составляющей рыночной эконо-

мики, имеющего не только народнохозяйственное, но и социальное 

значение, направленное на создание условий для модернизации про-

изводства и улучшение условий труда. 

К факторам влияния на производительность труда относится со-

циально-психологический климат (СПК) в организации. 

Анализ научных источников по вопросам данной проблематики 

позволил сделать вывод о том, что СПК коллектива –это «это сум-

марный эффект от воздействия многих факторов, влияющих на пер-

сонал организации» [1].  

На формирование СПК прежде всего оказывают влияние лич-

ность руководителя, методы управления, характер его отношений с 

подчиненными и др. Важное значение имеют традиции коллектива, 

компетентность и культура сотрудников, характер выполняемой ими 

работы. В повседневной управленческой деятельности при осуществ-

лении своих функций руководителю необходимо быть справедливо 

требовательным к подчиненным (что должно сочетаться с требова-

тельностью к самому себе). Он должен воспитывать у себя и у подчи-

ненных ответственное отношение к порученному делу, выстраивая 

взаимоотношения с коллективом на деловой основе. Однако это не 

означает, что они должны быть строго регламентированы служебны-

ми предписаниями.  

Отсутствие внимания к персоналу, заниженные задания, под-

черкивающие неспособность на большее, а тем более пренебрежи-

тельное отношение к результатам работы портят даже хороших со-

трудников. 

Публичное сообщение о промахах, недостатках подчиненного, 

как правило, тяжело переживается им. Если же такое осуждение при-

обрело форму иронии, сарказма, публичного разноса, то последствия 

могут быть еще более серьезными. Отрицательная оценка, особенно 

если она часто повторяется, принижает людей. Все время подчерки-

вая недостатки человека, вероятность сделать его лучше ничтожно 

мала. Наоборот, относясь к нему чуть лучше, чем он того заслужива-
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ет, создаются условия для формирования в нем хороших качеств, 

внушается уверенность в способности самостоятельно победить при-

сущие ему недостатки. 

Согласно исследованиям [2-5 и др.], от качества взаимодействия 

персонала с клиентами зависит уровень обслуживания потребителей в 

целом. Философия внутреннего маркетинга состоит в том, что через 

эффективное удовлетворение нужд персонала, непосредственно рабо-

тающего с потребителями, фирма расширяет свои возможности более 

полно удовлетворять запросы, а значит, и удерживать потребителей, 

что является гарантом долгосрочной выживаемости компании на 

рынке, залогом ее продуктивной деятельности. 

Таким образом, осуществлять программу внутреннего марке-

тинга на предприятии невозможно без оценки текущей степени удо-

влетворенности персонала, выявления тех проблем, которые препят-

ствуют формированию благоприятного отношения сотрудников к 

своей работе. Наиболее полный перечень возможных атрибутов для 

оценки степени удовлетворенности персонала разработан группой 

ученых под руководством Ф. Герцберга. 

Данный перечень включает в себя две группы факторов, влия-

ющих на мотивацию и удовлетворенность сотрудников компании 

своим трудом: факторы гигиены и факторы мотивации. Две группы 

факторов обеспечивают два разных результата: факторы мотивации 

– удовлетворенность персонала своим трудом, в то время как факто-

ры гигиены – только отсутствие неудовлетворенности [7-9]. Наличие 

лишь одной из групп факторов не обеспечивает полной удовлетво-

ренности сотрудников своей работой. Вместе с тем, по мнению Ф. 

Герцберга, манипуляция наиболее значимыми с точки зрения персо-

нала факторами позволяет влиять на удовлетворенность работников 

своим трудом и, следовательно, повышать качество обслуживания 

потребителей. 

Результаты эмпирических исследований социально-

психологического климата ООО «Агроторг», являющейся крупной 

торговой сетью «Пятерочка» в Смоленском регионе, выявить основ-

ные ожидания сотрудника от организации: 

- поощрения хорошей работы, заработной платы и премий; 

- комфортных условий работы; 

- социальной защищенности; 

- правил внутреннего распорядка; 

- содержания работы; 

- гарантий и роста развития; 

- престижности работы; 
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- взаимоотношений с руководителем. 

Организация ожидает от сотрудника проявления качеств: 

- профессионала, обладающего знаниями и квалификацией; 

- сотрудника, стремящегося к повышению квалификации; 

- сотрудника, способного поддерживать хорошие отношения с 

коллегами; 

- сотрудника, готового принять на себя ответственность; 

- сотрудника, следующего принятым в организации бизнес-

процессам и распоряжениям руководства; 

- сотрудника, готового отстаивать интересы организации; 

- человека, обладающего определенными личностными и мо-

ральными качествами. 

В компании разработана система адаптационных мероприятий, 

направленная на создание условий для сотрудника как можно быстрее 

начать работать с максимальной отдачей на новом месте. 

Реализация выстроенной системы адаптации сотрудников поз-

воляет компании решить такие важные задачи, как: 

- создание имиджа Компании («лучшее место для работы»); 

- ускорение процесса вхождения нового сотрудника в должность 

и достижение необходимой эффективности работы в минимальные 

сроки; 

- уменьшение количества возможных ошибок и производствен-

ных потерь в процессе освоения сотрудником своих функциональных 

обязанностей;  

- формирование у новых сотрудников мотивации к достижению 

высоких результатов и качественному выполнению работы;  

- сокращение уровня текучести кадров за счет снижения количе-

ства сотрудников, не прошедших испытательный срок; 

- повышение продуктивности работы всех подразделений Ком-

пании.  

В результате реализации данных задач, Компания способна су-

щественно снизить издержки, связанные с поиском, обучением и раз-

витием персонала, повысить производительность труда в организа-

ции.  
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Понятие культуры принадлежит к категориям общеисториче-

ским и общефилософским, т. е. к таким, которые не теряют своей ак-

туальности для всех эпох. Культура как характерный и обязательный 

признак свойственна любой форме человеческого существования [1, 

с. 40]. 

 Развитие культуры в России началось с создания первых теат-

ров. Первоначально актерские действа были связаны с языческими 

обрядами. С XI века впервые появляются упоминания о скоморохах – 

музыкантах, потешниках, фокусниках, участниках театрализованных 

постановок и игр, которые выступали на уличных площадях, контак-

тировали со зрителями. В XVII веке русские цари вывели театральное 

искусство на новый уровень, создав первый театр, который появился 

при Алексее Михайловиче (династия Романовых) в 1672 году. В то же 

время было построено первое специализированное театральное по-

мещение. Большой вклад в развитие театров внесли и иностранные 

артисты, которые приезжали со спектаклями в Россию.  

Благодаря Елизавете Петровне и Екатерине II, в XVIII веке в 

России начинается новый этап развития театрального искусства. В 

1756 году был подписан указ об учреждении Русского театра. 

В 1802 году было организовано Министерство народного про-

свещения, которое являлось главным органом в решении вопросов 

науки и искусства.  

Книгопечатанье в России зародилось в середине XVI века. В 

1564 году в России была издана первая книга «Апостол» дьяконом 

Иваном Фёдоровым. В XVII веке появляется публицистическая лите-

ратура.  

В сфере образования главным событием стало учреждение в 

1678 г. в Москве первого в России высшего учебного заведения. Сла-

вяно-греко-латинская академия готовила кадры высшего духовенства, 

а также чиновничий аппарат.  

Кино – наиболее популярный вид искусства. Первая половина 

XIX века характеризуется развитием жанра фотографии, что впослед-

ствии привело к появлению кинематографа. Для того, чтобы стало 

возможным снимать и воспроизводить движущиеся картинки, необ-

ходимо было изобрести кинопленку, фотопроцессор и т.д.  

Первый показ фильма в России был организован в 1896 году в 

Санкт-Петербурге, в тот же год в России появился первый докумен-
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тальный фильм [2]. Первые фильмы были короткометражными (в 

среднем 1,5 минуты). В силу технического развития, стоит отметить, 

что это было так называемое «немое кино».  

17 сентября 1922 года в Берлине впервые был показан звуковой 

фильм. До этого времени многие страны пытались воплотить это ре-

шение, но они сталкивались с рядом проблем, таких как: сложность 

синхронизации звука и картинки или недостаточная громкость звуко-

вой дорожки.  

Примерно в это же время в России появляется цветное кино, 

также изготавливаются камеры с трехцветной системой. 

Далее технический прогресс в кинематографе стал развиваться 

быстрее, качество картинки и звука заметно улучшилось.  

 «Понизовая вольница» - это первый российский фильм. Он был 

немым и черно-белым, продолжительностью 6 минут. Для того пери-

ода времени это - грандиозное событие, в котором было задействова-

но множество людей. Одним из первых режиссеров российского до-

революционного кино был Петр Иванович Чардынин (1878-1934), он 

занимался экранизацией литературных произведений, в числе его ра-

бот были и «Мертвые души» (1909) [2]. 

Первая половина XX века для российского кино была весьма 

неоднозначной. Кино становилось доступным для многих регионов 

страны, росло число кинотеатров.  

В годы первой мировой войны приток западного кино заметно 

уменьшился, а российское кино, напротив, стало развиваться с новой 

силой. Фильмы помогали правительству поддерживать патриотиче-

ский настрой, «воспитывать» население, что способствовало росту 

кинопроизводства. В октябре 1919 года появляется Московская госу-

дарственная школа кинематографии (ныне ВГИК).  

Похожая ситуация обстояла и в годы Великой Отечественной 

войны. Кинохроника, которая повествовала зрителям о ходе военных 

действий, играла огромную роль в стабилизации настроений обще-

ства, создавались познавательные фильмы для армии. За годы воен-

ных действий было отснято множество фильмов, повествующих о 

грандиозных битвах и сражениях («Сталинград» (1943), «Орловская 

битва» (1943), «Битва за нашу Советскую Украину» (1943)).  

На мой взгляд, эпоха послевоенного и советского кино является 

наиболее продуктивной, открытой для зрителя и честной. 50-е годы 

вычеркнули культ личности из отечественного кинематографа, по-

явились новые художественные фильмы, также стала интересна про-

блема внутренних переживаний человека. Наряду с этим изменились 
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и военные фильмы. На первый план вышли не сухие военные дей-

ствия, а повести о простых людях, которые защищали Родину, были 

показаны такие важные личностные качества как: мужество, героизм, 

верность, человечность. «Летят журавли» (1957), «Баллада о солдате» 

(1959) – это яркие примеры народного, всемирного признания. Не 

пропадает тенденция экранизации литературных произведений, од-

ним из таких примеров может служить дебют С.Ф. Бондарчука 

«Судьба человека» (1959 г.). Фильм получил признание, высокие 

оценки критиков и победы на кинофестивалях.  

В 60-е и 70-е годы XX века продолжают торжествовать техниче-

ские и культурные победы. Полет в космос Юрия Гагарина поднял 

дух народа, люди приобрели уверенность в счастливом будущем, что 

способствовало также и творческому развитию населения. Режиссеры 

пробовали себя в новых жанрах, не боялись показывать народу прав-

ду, их труды стали во многом основываться на эмоциональной со-

ставляющей, мыслях о вечном, конфликтах возрастов и т.д. «Иваново 

детство» (1962) – ребенок и война, «Мне двадцать лет» (1964) – поиск 

собственного пути в жизни, «А если это любовь?» (1962) – столкно-

вение любви и черствости окружающих.  

В это время большой вклад в киноискусство вносят: С.Ф. Бон-

дарчук («Судьба человека», «Война и мир»), В.М. Шукшин («Стран-

ные люди», «У озера»), Н.С. Михалков («Свой среди чужих, чужой 

среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино»). 

Особое внимание стоит уделить жанру комедии. Всеми люби-

мые комедийные фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая ру-

ка» выдающегося режиссера Леонида Гайдая – это не просто образцы 

отечественной комедии, но и выдающейся сатиры.  

Период перестройки затронул практически все сферы жизни 

общества. Практически все крупные киностудии, ранее финансируе-

мые государством, оказались на гране банкротства после перехода к 

рыночной экономике. Зарубежный кинематограф хлынул на россий-

ский рынок, что также ударило по бюджету отечественных фильмов. 

Но это привело также к переосмыслению и совершенствованию ки-

ноиндустрии. Многие киностудии пересмотрели векторы своей рабо-

ты, появилась такая профессия, как продюсер. Отмена всякой цензу-

ры имела как положительные, так и отрицательные стороны. В неко-

торых проектах художественная содержательность стала отходить на 

второй план, снимались жесткие и порой пугающие фильмы, также 

приобрели популярность блокбастеры. Фильм Р. Быкова «Чучело» за-
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служенно получил Государственную премию и признание народа, так 

как в нем отражена жестокая правда, нравственные проблемы обще-

ства. 

Таким образом, итоги XX века характеризуют достаточно хоро-

ший уровень российского кино. Здесь есть и авторские произведения, 

экранизации литературных произведений, вводится понятие «блокба-

стер», означающее дорогостоящее и масштабное кино, присутствует 

военная тематика, боевики, фантастика.  

Сегодня, в XXI веке, мы смотрим другое кино. Хорошее оно или 

плохое? Однозначного ответа нет. Нет хорошей или плохой культуры. 

Она бывает разная. 
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Обеспечение и защита прав и свобод является прямой обязанно-

стью государства .В то же время механизм правового регулирования 

должен содержать инструменты, направленные на обеспечение юри-

дического равенства, сохранения баланса прав и свобод, а так же обя-

занностей различных субъектов права. В связи с этим разработка и 

освещение вопросов, касающихся ограничений прав и свобод челове-

ка и гражданина, относится к наиболее значимым темам для отече-

ственной юридической науки.  

Достаточно актуальными представляются вопросы рассмотре-

ния обязательных критериев ограничения прав и свобод. Среди них 

стоит выделить легализацию, легитимацию и законность. При этом 

именно легализация ограничений является на сегодняшний день в 

наименьшей степени изученным фактором, что повышает теоретиче-

скую и эмпирическую ценность работы. Исходя из сказанного, в ка-

честве предмета исследования стоит выделить легализацию ограни-

чений прав и свобод человека и гражданина. Рассмотрение произво-

дится сквозь призму более широкой правовой категории «правовая 

жизнь», рассмотренная в статье. 

Реализация поставленных задач была достигнута при помощи 

общенаучных (диалектический, анализа, синтеза) и частно-научных 

(формально-юридический, сравнительно-правовой) методов исследо-

вания.  

Специфика ограничения прав, свобод и законных интересов че-

ловека и гражданина как правовой категории заключается в целевой 

направленности на изъятие определенных правомочий у объекта по-

добных ограничений, сужении меры возможного поведения лица в 

тех или иных правоотношениях. В условиях развития институтов 

правового государства подобные ограничения должны отвечать опре-

деленным критериям, прежде всего, легитимности, легальности и за-

конности. Для более подробного анализа значения категории легали-

зации ограничений прав и свобод представляется необходимым ее 

рассмотрение сквозь призму более фундаментальных правовых кате-

горий, в частности, правовой жизни общества. 

Правовая жизнь общества подразумевает культурную, полити-

ческую, экономическую и другие сферы жизнедеятельности социума, 

широкую правовую реальность, объединяющую и господствующую 

правовую идеологию. 
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В буквальном смысле жизнь – «одна из форм движения материи, 

возникшая в результате длительного развития природы» [2]. Однако 

жизнь социальная – это нечто иное. Ее основой являются обществен-

ные отношения, возникающие между субъектами этого общества. Ес-

ли человек не вступает в социальные отношения, то он не живет жиз-

нью социальной, в собственном смысле этого слова.  

Однако это совсем не означает, что социальная жизнь не вклю-

чает в свое содержание асоциального поведения определенного инди-

вида. Это совсем иной вопрос. Одно дело не жить в обществе и не 

поддерживать с ним никаких связей, но совсем другое – находиться с 

ним в определенных отношениях и совершать противные устоям и 

нормам этого общества поступки.  

Таким образом, стоит признать, что совершение противоправ-

ных поступков все же является частью правовой жизни того обще-

ства, по отношению к которому они совершены, то есть правовая 

жизнь включает в свое содержание как позитивные, так и негативные 

составляющие [3]. 

Правовая жизнь теснейшим образом связана с ограничениями 

меры возможного поведения людей. Право, являясь регулятором об-

щественных отношений, определяет меру свободы человека и граж-

данина. Ограничения прав и свобод призваны обеспечить сразу не-

сколько задач: не допустить разрыва диалектической связи между 

субъективными правами и обязанностями; служить инструментом, 

направленным на установление равноправия; не допускать злоупо-

требления правами; воспитывать уважительное отношение к правам 

других лиц и не допускать их нарушения; охранять общественные от-

ношения от противоправных посягательств. 

Между тем ограничения прав и свобод человека и гражданина 

не могут быть произвольными. Предполагается, что их установление 

должно соответствовать строго определенным принципам, среди ко-

торых значится необходимость их законодательного регулирования 

[1]. 

Безусловно, правовая жизнь касается не только юридических 

норм, но и нематериальных аспектов – отношения к праву, правовой 

психологии, правовой культуры. И в этом смысле человек может сам 

для себя установить ряд определенных ограничений. Эти ограничения 

могут касаться его поступков, поведения. Однако эти «самоограниче-

ния» могут и не быть отражены в юридических нормах, не являясь в 

последнем случае правовыми. Из сказанного следует, что не все огра-

ничения прав и свобод являются правовыми (установленными пра-
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вом), равно как и не все правовые ограничения касаются только лишь 

прав и свобод человека и гражданина. 

Примером могут служить ограничения полномочий политиче-

ской власти как один из основополагающих принципов правового 

государства. 

Легализация правовых ограничений – не только принцип, но и 

одно из условий введения этих ограничений. Легализация – это, по 

сути, отражение, характеристика процесса введения ограничений, их 

материализация. Примером легализации может служить правотворче-

ский процесс по обсуждению, одобрению, подписанию и опублико-

ванию юридической нормы, содержащей такие ограничения. При 

этом, учитывая специфику ограничений прав и свобод, необходимо, 

чтобы их легализация была сопряжена с легитимацией, то есть обще-

ственным признанием необходимости введения этих ограничений. В 

противном случае государство может столкнуться с социальными 

конфликтами, вызванными элементарным непониманием людьми 

необходимости таких ограничений. 

Нельзя не отметить того факта, что отсутствие легально закреп-

ленных норм также может существенно ограничивать свободу чело-

века. При этом отсутствие формализованной правовой нормы, кото-

рая могла бы закрепить то или иное правомочие лица, можно при-

знать юридическим ограничением лишь в самом широком смысле 

этого слова. При этом семантическое значение слова«юридический» 

не будет собственно правовым, а отражает, скорее, социальную оцен-

ку отсутствия «необходимого» закона, юридической «пробельности». 

Легализация в этом смысле служит связующим звеном между 

правовой жизнью и ограничениями прав и свобод человека и гражда-

нина, отражая необходимость закрепления последних в юридической 

норме. Легальный характер ограничений призван служить их фор-

мальной четкости, не допускать применения незаконных (законода-

тельно не закрепленных) ограничений прав и свобод. В свою очередь, 

содержательная четкость заключается в точности законодательных 

определений, призванных внести ясность для фактической реализа-

ции подобных ограничений, не допускать их двойственного толкова-

ния. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что легализация 

ограничений прав и свобод человека и гражданина является одним из 

наиважнейших факторов качества правовой жизни. 

В то же время легализация ценна не сама по себе и если не в со-

вокупности, то в тесной связи с легитимностью (общественным при-
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знанием) и законностью(требованием к соблюдению всеми субъекта-

ми правоотношений юридических норм), а также фактической реали-

зацией тех ограничений прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина, которые легально закреплены. 
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Аннотация. В предоставленной статье мы затронем такую ре-

чевую патологию, как дислалия. Дислалия, как речевое несоблюдение 

содержит особую актуальность в реальное время. Для этого обяза-

тельно присутствие способности у человека к правильной речи, ис-

пользованию полностью своих артикуляционных умений в обществе. 

Этому часто препятствуют известные в наше время нарушения и от-

клонения у детей в речевом развитии, а конкретно в звукопроизноше-

нии.  

Ключевые слова: дислалия, коммуникации, отклонения, звуко-

произношения, формирование, языковые средства. 

 

 В современном мире различные формы дислалии раскрываются 

у большинства, как детей, так и взрослых. В основном такое наруше-
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ние затрагивает детей дошкольного возраста. Данные статистики оте-

чественных и зарубежных исследователей говорят, что недостатки в 

произношении звуков присутствуют у 25-30% дошкольников (5-6 

лет). 

 Дислалия (от греч. dis - приставка, означающая частичное рас-

стройство, и lalio - говорю) - нарушение звукопроизношения при 

нормальном слухе и сохранной иннервации артикуляционного аппа-

рата [2]. Дислалия - это нарушение звуковой стороны речи, при со-

хранной иннервации речевого аппарата, которое наиболее часто про-

является в детском возрасте. Впервые этот термин, введен еще в 1827 

году[3]. 

 Этапы обследования: 

 I этап. Ориентировочный. Задачи этого этапа: 

- сбор анамнестических данных; 

- выяснение вопроса родителей; 

 - выяснение подготовительных данных об индивидуально-

типологических качествах ребенка.  

 Ребенок осваивает не отдельные фонемы, а группы фонем, объ-

единенные известными отличительными признаками, причем здесь 

существует определенная последовательность. Этот процесс идет от 

более глубоких противопоставлений групп фонем по определенным 

признакам к все более тонким. Решение этих задач позволяет сфор-

мировать у ребёнка возрастные и речевые возможности, а также его 

интересы. Виды деятельности логопеда на этом этапеобследования 

изучение медицинской и педагогической документации по данной 

проблеме; изучение работ ребенка; беседа с родителями. Беседу с ро-

дителями нужно начинать с выявления вопроса или жалоб родителей 

на речь ребёнка. Логопед заполняет анкеты с родителями. Дает все 

необходимые рекомендации для родителей.  

 II этап. Диагностический. Данный этап представляет собой ис-

следование речи ребенка. При этом совместная работа логопеда и ре-

бенка направлено на выявление следующих моментов: какие языко-

вые средства сформированы к моменту обследования, какие языковые 

средства не сформированы к моменту обследования; исследуется ха-

рактер несформированности языковых средств. Таким образом, лого-

педов будут волновать не только те недочеты, которые имеются у ре-

бенка в речи, но и на каком уровне языковые средства сформированы 

к моменту обследования.  

 III этап. Аналитический. Задачей этого этапа является интер-

претация полученных знаний и заполнение речевой карты, которая 
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является неукоснительным отчетным документом дляврача-логопеда. 

В речевой карте, представлены такие обязательныеразделы как: пас-

портная часть, возраст ребёнка на момент обследования, анамнести-

ческие данные; данные о физическом и психическом здоровье ребен-

ка. Так же есть раздел, посвященный характеристике речи и заключе-

ние логопеда. 

 IV этап. Прогностический. На данномэтапе,в основе лежат ре-

зультаты обследования ребёнка,устанавливается прогноз его развития 

в дальнейшем, основные направления коррекционной работы с ним, 

так же специалистомсоставляется индивидуальный план работы с ре-

бёнком. Формы реализации индивидуальных маршрутов могут быть 

представлены как: индивидуальные занятия по индивидуальному 

плану; групповые занятия по определенной коррекционной програм-

ме; занятия дома с родителямипосле консультации с логопедом.  

 V этап. Информационный. Информирование родителей в ходе 

общения – деликатный и сложный этап обследования ребёнка для ло-

гопеда. Этот этап проводится, как беседа с родителямикогда ребёнка 

нет рядом. Основные требования к информированию родителей: бе-

седу следует строить на доступной для родителей речи; во время бе-

седы должны учитываться родительские чувства, отношение к ребен-

ку; беседа должна быть проведена в спокойной обстановке с целью 

найтипомощников в лице родителей [2]. 

 Обследование у ребёнка звукопроизношения имеет два аспекта: 

1) артикуляционный. 

Цель: выявить характерные особенности образования ребенком 

звуков речи и особенностей произносительной стороны речи. 

2) фонологический. 

Цель: выявить, каким образом ребенок дифференцирует систему 

звуков в разных фонетических условиях 

 Начиная обследование, специалист должен знать историю раз-

вития ребенка, а так же данные неврологического и отоларингологи-

ческого обследования. Во время беседы логопедустанавливает кон-

такт с ребёнком и таким образом получает основное понятие об осо-

бенностях звуковой стороны речи ребёнка. Исследование звуков речи 

начинается с полной диагностики изолированного произношения, 

позже исследуются звуки в словах, предложениях. Обследуются глас-

ные, шипящие, свистящие, сонорные, парные твердые и мягкие, пар-

ные звонкие и глухие. Во время проверки нужно оценить характер-

ный признак воспроизведения ребенком изолированных звуков [2]. 
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 Ребёнку дают задания и упражнения, которые состоят в частом 

использовании одного звука, появляются такие обстоятельства, кото-

рые делают артикуляторные перенесения с одного звука на другой 

легче для ребёнка. Конечным будет воспроизведение двух звуков или 

слогов, допускающее четкое артикуляционное переключение. Далее 

необходимо понять, каким образом ребенок использует эти звуки в 

речи. Для этого ребёнку даютизображения определённых объектов, в 

которых звук располагается в разных позициях (в начале слова, в 

конце слова, в середине и с пересечением согласных). Ещё исследует-

ся, выговаривание звуков в предложениях ребёнком [1]. 

 Для обследования слога-звуковой структуры слова, ребенку 

дают слова для воспроизведения повторения, либо ребёнку предо-

ставляется возможность дать наименование какому-либо предмету. 

Выражается характер искажения звуковой структуры, число слогов 

становиться меньше, они упрощаются, уподобляются, со временем 

добавляются другие слоги, так же производится перестановка слогов. 

При помощи специальных упражнений необходимо выяснить способ-

ность переключаться с одной артикуляционной базы на другую. Для 

опознавания слоговой структуры определяют предложения, которые 

состоят из слов более высокой слоговой сложности [3].  

 Проверяя обстановку фонематического слуха: с целью опреде-

ления положения фонематического восприятия используются различ-

ные приемы: узнавания, различия и сравнения лёгких фраз. Выделяя и 

запоминая определенные слова в ряду других (сходных по звуковому 

составу и различных по звуковому составу). Различие определённых 

звуков в ряду звуков, затем в слогах, словах (отличных или похожих 

по звуковому составу). Усвоение слоговых рядов складывающихся из 

2-4 элементов (с изменением согласной). Усвоение слоговых рядов. 

Обследуется строение артикуляционного аппарата: челюсти, небо, 

прикус, губы. Обследование моторики артикуляционного аппарата: 

обследование обычно берёт начало с наблюдения состояния мимиче-

ской активности, фиксируется выраженность носогубных складок, 

симметрия, характер линии губ и полость их смыкания. Обследуя 

двигательные функции артикуляционного аппарата нужно проводить 

путем максимально частого повторения артикуляционной гимнасти-

ки. Положение мягкого неба диагностируется предложением сказать 

звук А [4]. 

 Для обнаружения возможностей восприятия ритмических 

структур разных сложностей предлагают прохлопать количество сло-

гов разной слоговой сложности, угадать какой именно из предъявлен-
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ных картинок подходит заданный логопедом ритмический рисунок. 

Показывают также слова паронимы (горка-корка). При обследовании 

фонематического восприятия необходимо применять задания, убира-

ющие артикулирование, что бы сложности проговаривания не воздей-

ствовали на уровень проговаривания. В процессе исследования пред-

лагают убрать считывание с губ. [3]. 

 В результате обследования заполняется речевая карта, в кото-

рой расписывается вид дефекта звукопроизношения и источник про-

блемы. В случае необходимости проводится тщательное логопедиче-

ское обследование с изучением лексико-грамматической и связной 

стороны речи [1]. 

 В ходе занятий с логопедом ребенок должен, приобрести зна-

ния, умения контролировать свое произношение и корректировать его 

на основе сравнения своей речи с речью окружающих его людей. С 

первых занятий работы над звуком нужно развить у ребенка слуховой 

контроль над самим собой. Для этого логопед привлекает внимание 

ребенка к неверному воспроизведению звука и просит сравнивать его 

с правильным. Важно, чтобы логопед сам воспроизводил неправиль-

ное произношение, перемежая его с должным, а ребенок сравнивал 

оба варианта и произносил правильно. Нужно чаще напоминать ре-

бёнку о том, что необходимо слушать то, что они говорят. В начале 

работы полезно утрированное воспроизведение ребенком звука. Так 

будет проще получить навыки слухового контроля над собой. 

Состaвляя плaн рaботы над неверным произношением ребенка, спе-

циалистунеобходимо учитывать и индивидуальные особенности ло-

гопата, для начала податливость тех или иных дефектов к устране-

нию. Поэтому в процессе обследования ребенка логопед должен точ-

но узнать, какие звуки легче поддаются исправлению, и при опреде-

лении порядка работы включить их в первую очередь [2]. 

 Зaнятия, по формированию правильного произношения у детей 

должны отличаться строгой систематичностью. Для этой цели объ-

единяют детей, у которых в данное время исправляют один и тот же 

звук. Обычно это строится таким образом, составляются группы из 

трех-четырех человек. Состав групп подвижен и меняется с каждым 

новым звуком. Правильная речь – главное условие всестороннего раз-

вития ребенка. По этой причине необходимо своевременно проверять 

формирование правильной речи ребенка, исправляя всевозможные 

нарушения. 
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В настоящее время безработица является актуальной проблемой, 

которая может потревожить экономическую и демографическую без-

опасность в Республике Беларусь. В этой ситуации особую опасность 

представляет рост безработицы в молодёжной среде. 

Е.И. Беглова отмечает, что особой социальной группой, которая 

способна оказать существенное воздействие на состояние рынка тру-

да в ближайшем будущем, является молодёжь, получающая сегодня 

профессиональное образование. Молодые специалисты, впервые 

mailto:kislowicz@mail.ru
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ищущие работу, так же как и молодёжь без образования и специаль-

ности, традиционно входят в группу риска, являясь одними из наибо-

лее проблематичных участников рынка труда [1, с. 172]. 

Официальный уровень безработицы в Республике Беларусь се-

годня составляет 1 % от экономически активного населения. При та-

ком уровне безработицы половина не имеющих работы в Беларуси – 

молодёжь в возрасте до 30 лет [2]. 

На современном рынке труда молодёжь встречается со значи-

тельными проблемами трудоустройства, к которым относятся: 

1. Отсутствие стажа и опыта работы. Наличие опыта и стажа рабо-

ты по обретённой специальности на сегодняшний день является од-

ним из первых условий к кандидатам на получение предоставляемых 

на рынке труда вакансий. Соответственно, выпускников учреждений 

образования без опыта работы и стажа в этом случае на работу обыч-

но не берут. В итоге молодые люди не только не имеют опыта работы, 

но и лишаются возможности получения такого опыта и стажа работы. 

2. Несоответствие спроса и предложения на рынке труда. Пробле-

ма состоит в том, что присутствует дисбаланс между тем, какие спе-

циальности на определенный момент требуются на рынке труда, и 

тем, специалистов каких специальностей выпускают учебные заведе-

ния. В данном случае дело в том, что рынок труда в данный момент 

сложно прогнозировать на ближайшее время, поскольку экономиче-

ская ситуация в обществе непостоянна. Даже получая весьма привле-

кательную специальность, молодой человек рискует оказаться невос-

требованным по окончании вуза в связи с резко преобразовавшимся 

рейтингом престижных профессий. 

3. Сложность в адаптации на рынке труда выпускников вузов, яв-

ляющихся рядовыми запаса армии. Проблема «вуз–армия–рынок тру-

да» состоит в том, что молодые люди, которые приобрели специаль-

ность в вузе, при прохождении военной службы теряют квалифика-

цию и, нередко, уже действующее место работы. После возвращения 

из армии молодые люди по различным причинам не имеют возмож-

ности возобновить свою квалификацию. В результате рынок труда 

утрачивает квалифицированных специалистов, а отслужившие в ар-

мии граждане упускают возможность получить стоящую работу. 

4. Пассивность молодёжи в поиске работы. Молодые люди неред-

ко не имеют активной позиции в поиске работы и, вследствие чего, не 

используют многие из существующих возможностей трудоустрой-

ства. В немалой степени это связано с неготовностью попадать в не-

ловкие и незнакомые ситуации рынка труда. 
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Для решения этой проблемы рекомендуется, прежде всего, раннее 

привлечение подростков к труду, необходимость формирования у вы-

пускников учреждений образования достойного уровня самооргани-

зации для того, чтобы в процессе поиска работы иметь возможность 

адекватно встречать и разумно преодолевать трудности, связанные с 

дискомфортом предлагаемого труда. 

5. Проблема недостаточной информированности населения о сво-

их правах и возможностях в поиске работы. В настоящее время обще-

ство плохо информировано о возможностях трудоустройства. При 

этом играют роль как пассивность в поиске работы, так и определен-

ного рода предрассудки, неверное представление кандидата на полу-

чение работы своего положения как неудачника и просителя. Кроме 

того, информационных источников о спросе на рынке труда явно не-

достаточно. Более широкое информирование граждан о существую-

щих возможностях и правах в трудоустройстве позволить частично 

преодолеть каждую из вышеуказанных проблем [3]. 

Сегодня проблема безработицы молодёжи становится ещё более 

актуальной в связи с повышением пенсионного возраста. Данное со-

бытие в стране, где значительное число молодых людей не могут 

найти работу, приведёт к тому, что уровень безработицы среди моло-

дёжи повысится. Одновременно с ростом безработицы снизятся зар-

платы, так как пенсионеры не склонны требовать её повышения и до-

вольствуются меньшим, чем их молодые коллеги. 

А.К. Дубовик выделяет ряд факторов, которые обуславливают 

непростое положение молодёжи на рынке труда: 

 нехватка профессиональных знаний, отсутствие необходи-

мой квалификации и трудовых навыков, что приводит к чувству не-

уверенности нанимателя в производительности труда молодого чело-

века, претендующего на получение работы; 

 необходимость предоставления работодателем гарантий и 

льгот молодёжи, предусмотренных Трудовым кодексом Республики 

Беларусь; 

 трудовая нестабильность молодёжи, так как молодые люди 

чаще вынуждены прерывать свою трудовую деятельность в связи с 

призывом в армию, поступлением на дополнительную учёбу, отпус-

ком в связи с рождением и воспитанием детей и так далее; 

 повышенные требования молодых людей к уровню заработ-

ной платы; 
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 низкая активность части молодёжи при решении вопросов 

трудоустройства, неспособность действовать самостоятельно на рын-

ке труда; 

 слабая информированность молодёжи о состоянии рынка 

труда. 

Тем не менее, нельзя не отметить и конкурентные достоинства 

молодых людей на рынке труда, которые выделяет А.К. Дубовик: 

«– восприимчивость к новому. Молодые люди хорошо усваива-

ют современные профессии, быстро приспосабливаются к нововведе-

ниям в рабочих процессах; 

 высокая способность к творческой деятельности. Молодые 

специалисты положительно относятся к инновациям, творчески и с 

энтузиазмом подходят к решению поставленных задач, выдвигают 

смелые решения; 

 мобильность. Молодёжь наиболее просто адаптируется к ме-

няющимся условиям общественной жизни, склонна к экспериментам 

и переменам в карьере; 

 высокая работоспособность и относительно хорошее состоя-

ние здоровья. Молодой организм позволяет работать на максималь-

ном физическом уровне, у молодых рабочих ещё отсутствуют про-

фессиональные заболевания; 

 продолжительный период предстоящей трудоспособности 

позволяет экспериментировать с выбором места и профиля работы» 

[4, с. 68–70]. 

Следовательно, нельзя говорить о низкой конкурентоспособно-

сти на рынке труда молодёжи в целом, для этого требуется диффе-

ренцированный анализ различных групп молодёжи. Значительная 

часть молодых людей при вхождении на рынок труда испытывает за-

труднения, с которыми не сталкивалось предыдущее поколение. Не 

являются исключением и те, кто имеет высокий уровень образования, 

соответствующую профессиональную подготовку и квалификацию 

[5]. 

Обобщая всё вышеуказанное, можно сделать вывод, что на мо-

лодёжный сектор рынка труда оказывает влияние ряд негативных 

тенденций: отсутствие опыта и стажа работы, проблема несоответ-

ствия спроса и предложения на рынке труда, проблема адаптации на 

рынке труда выпускников вузов, являющихся рядовыми запаса ар-

мии, низкая активность молодёжи в поиске работы, проблема неосве-

домленности населения о своих правах и возможностях в поиске ра-



219 

боты. Результативным путем решения данных проблем будет сотруд-

ничество всех структур: государственных органов власти, службы за-

нятости населения, учреждений образования и комитетов по делам 

молодёжи, что действенно только при активном участии самой моло-

дёжи. 
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ный исторический путь, выстроить собственную стратегию развития, 

позволяющую занимать лидерские позиции в современном меняю-

щемся мире. 

Ключевые слова: образ будущего, консолидация, служение, 

социокультурные ценности, картина мира. 

 

Способность, возможность и желание предвидеть будущее, 

строить его образ в сознании, - это нормальное свойство разумного 

человека и разумного общества в любые исторические эпохи. Во вре-

мена перемен, трансформаций общества данное свойство нередко 

принимает гипертрофированный и компенсаторный характер [1, с. 41-

42]. Но когда мы спрашиваем себя, какое оно это счастливое будущее, 

ответ довольно прост - это страна, в которой хочется жить! Можно 

выделить несколько условий «образа будущего» России. Во-первых, 

само государство и общество должны быть «за тебя», а не против. 

Система отношений в различных сферах жизни общества должна 

быть построена на базовых социокультурных ценностях, таких как: 

совесть, правда, справедливость, стремление к служению общей цели 

на благо страны. Во-вторых, это проверенный веками «имперский» 

принцип государственности, где государство образующий статус рус-

ского большинства служит основой межнационального мира и гаран-

тией гражданских прав представителей всех коренных народов Рос-

сии. В-третьих, это, конечно же, политическая система, которая будет 

позволять осуществлять непосредственно власть народа, а не всевла-

стие политических партий, которые не всегда выдвигают свои идеи, 

основываясь на интересах и проблемах общества. Общенациональная 

идея должна быть основана на принципе «общая Родина – общие 

ценности – общая судьба». Но на данный момент складывается до-

вольно печальная картина общества, в котором каждый заботится 

только о личном благополучии, а не об общем. Если руководство-

ваться принципом «человек для государства», то получится следую-

щая картина: люди будут жить, постоянно отдавая себя своей стране. 

При этом само государство будет воспринимать это, как должное, не 

считая нужным что-либо менять. К примеру, воинская повинность, 

преданность и самоотдача своей стране – это хорошо, но только то-

гда, когда это происходит на добровольной основе. Важно, чтобы че-

ловек осознанно выполнял свой долг перед Родиной, только тогда 

можно говорить об искреннем патриотизме, любви и уважении к сво-

ей стране. Но это недостижимо, если само государство не будет сти-
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мулировать граждан, а также оказывать социальную поддержку в раз-

личных сферах жизнедеятельности. «Патриотическое воспитание 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятель-

ность органов государственной власти, институтов гражданского об-

щества и семьи по формированию у граждан высокого патриотиче-

ского сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-

полнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины». 

Россия в будущем - это страна, в которой в полной мере осу-

ществляется взаимная ответственность государства и гражданина. 

Деятельность государства не может противостоять интересам граж-

дан, а, наоборот, должна быть созвучной им. Все решения, принимае-

мые правительством, а также действия, совершаемые им, ни в коем 

образе не могут ущемлять прав и свобод граждан. Они должны быть 

направлены на обеспечение условий, которые необходимы для пол-

ноценного развития общества и сохранения целостности государства 

[2, c. 12]. В свою очередь, гражданин той или иной страны должен 

выполнять определенные обязанности, такие как: следование закону, 

несение воинской повинности, уплата налогов, охрана окружающей 

человека среды и т.д. Судьба государства во многом зависит от благо-

состояния населения и от его непосредственного участия в обще-

ственной жизни. Если народ не будет заинтересован в улучшении 

своего социально-экономического положения, то дальнейшая пер-

спектива развития будет утеряна, что не лучшим образом отразится 

как на государстве, так и на всем обществе в целом [3, с. 256-269]. В 

государстве, в котором обеспечиваются и реально исполняются все 

права и своды граждан, а также существует дополнительный ком-

плекс мер, направленный на повышение уровня их достойного суще-

ствования, не будет повода для недовольств со стороны граждан об-

щества. Государство создавалось для того чтобы обеспечивать до-

стойную жизнь людям, представлять интересы и всегда стоять на за-

щите их прав и свобод.  

Одними из основных ценностей должны быть единство, а также 

государственный и духовный суверенитет. В идеале Россия должна 

являться сплоченной и неделимой. Но, как известно, наша страна 

многонациональная и зачастую стали нередкими случаи конфликтов, 

основанных на межнациональной или расовой неприязни либо враж-

де. К решению этого вопроса стоит подойти как можно серьезнее, 

ведь если закрыть на это глаза, могут произойти необратимые послед-
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ствия. Именно поэтому стоит воспитывать дух единства, при этом, не 

забывая о том, что должна допускаться достаточно широкая нацио-

нальная и культурная автономия, но, ни в коем случае не губительное 

для единства страны «национально-территориальное» деление. Раз-

личные проявления национальной, этнической или религиозной не-

терпимости необходимо ликвидировать сразу, чтобы это не достигло 

больших масштабов [4, c. 10].  

Государство, являясь важнейшим субъектом политики, коорди-

нирует деятельность всех остальных ее субъектов (общества, муни-

ципальных органов, учреждений культуры, и пр.), обеспечивая фор-

мирование и поддержание общенациональной картины мира, являю-

щейся залогом сохранения государственной целостности и развития 

общества. Для того, чтобы достичь образа страны, в которой хочется 

жить, нужно повышать уровень качества жизни, обеспечивать рост 

культурного и материального благосостояния ее жителей. Ведь из-за 

недостатков, к примеру, в сфере образования в стране происходит не-

хватка квалифицированных специалистов. И, несмотря на все новов-

ведения и реформы, мы до сих пор имеем серьезные проблемы в сфе-

ре образования и науки. Что касается социально-экономической сфе-

ры, то тут дела обстоят еще хуже. Большую часть нашей страны со-

ставляют люди, находящиеся либо за чертой бедности, либо в шатком 

состоянии на ее границе. Далее идет небольшой процент людей, ко-

торые живут обеспеченной жизнью. Но это в основном известные и 

популярные личности. Получается, что средний класс, который обя-

зан быть, существует лишь формально, на самом же деле он отсут-

ствует. Люди, относящиеся к этому слою должны как минимум иметь 

хорошую машину, достойную зарплату, которой хватало бы не только 

на физическое выживание, но и на путешествия, а также культурное 

развитие в виде походов в кино, театр. Однако, казалось бы такие ба-

зовые потребности удовлетворить имеет возможность не каждый. Это 

серьезная проблема, затрагивающая все сферы жизни общества, кото-

рой стоит уделить особое внимание [5, с.81]. Наша главная задача - 

это необходимость прийти к инвестиционной модели экономики, ра-

зумному управлению, развитому обществу, основанному на общече-

ловеческих ценностях. Формирование «страны умных людей» потре-

бует культурных сдвигов, нужно снимать культурные блокировки - 

избегать неопределенности, страха перед будущим. Необходимо со-

здавать новые невиданные рынки и услуги. Требуется децентрализа-

ция налогов и полномочий в пользу регионов, иначе люди продолжат 
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переезжать в крупные города и оставлять маленькие, сохраняя нерав-

номерное развитие [6]. 

Таким образом, имея великую историю, огромные запасы по-

лезных ресурсов, наша страна должна быть лидирующей, а люди 

счастливыми и уверенными не только в завтрашнем дне, но и в даль-

нейшем будущем. Нам необходимо осознать, что самодостаточная и 

мощная держава, развивающаяся своим путём и в собственных инте-

ресах – это и есть тот «образ будущего», к которому мы должны 

стремиться. Но никто не сделает это за нас. Народ обязан сам взяться 

за судьбу своей страны, а для этого требуется высокий уровень ответ-

ственности и самоорганизации.  
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В истории развития человечества религия всегда оказывала вли-

яние на общественные отношения. Тем более в современных услови-

ях, когда происходит рост религиозного и национального самосозна-

ния во всем мире.  

Разумеется, этому способствовали развал СССР, исчезновение 

биполярной системы, которые привели к возникновению в сознании у 

многих людей экзистенциального вакуума.  

Религия, как известно, на более простом и доступном языке дает 

ответы на основополагающие вопросы бытия. В настоящее время ее 

роль и значение многократно возросло [1]. 

В данной связи наиболее обсуждаемой в юридической науке яв-

ляется проблема национальной безопасности государств, связанная в 

свою очередь с распространением исламского религиозного фунда-

ментализма, не имеющим аналогов в мировой истории [2] и противо-

действием ее наиболее радикальным проявлениям экстремизму и тер-

роризму [3].  

Ныне в связи с распространением во всем мире радикального 

религиозного фундаментализма отмечается также рост преступлений 

экстремистской и террористической направленности, не только на 

Ближнем Востоке, но и в странах Западной Европы, где остро стоит 

проблема с мигрантами.  

В этой связи, в настоящее время, как показывает анализ, в стра-

ны Западной Европы наряду с мирными, законопослушными гражда-

нами проникают и радикальные исламские религиозные фундамента-

листы.  

https://mail.yandex.ru/?uid=115007913&login=nirs-pfskags&ncrnd=6032#compose?to=mkochesokova2015%40mail.ru
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В этих странах появляются так называемые «спящие ячейки» 

готовые на долгосрочной перспективе совершать террористические 

акты. 

 В этих условиях более очевидной становится взаимосвязь рели-

гии и права, между которыми, как известно, часто возникают колли-

зии. Обе категории являются регуляторами общественных отноше-

ний, и они не идентичны по своему содержанию и природе.  

В этом контексте, следует также отметить, что религия выраба-

тывает у человека «cмыслы», которые позволяют человеку освоиться 

и определить свое место в том мире, в котором он живет», то право 

опосредует активность человека.  

Существуют разные взгляды на природу и характер взаимосвязи 

религии и права. Исследованиями в этой области занимаются многие 

ученые. 

В этом смысле обосновывает данную проблему Ф. Савиньи. Так, 

существо всякого права, по его мнению, состоит в нормировании 

определенным образом совместной жизни людей, где они живут вме-

сте, образуют одно духовное целое, и это единство их проявляется и 

укрепляется в употреблении одного общего языка [4].  

В частности, взаимосвязь религии и права выражается в том, что 

право не может быть локальным, безучастным в отношении фактов 

злоупотребления свободой совести, когда ущемляются права лично-

сти в результате противной нормам человеческого общежития дея-

тельности всевозможных оккультных и иных сект, подавляющих 

личность. 

В этом плане также нельзя не согласиться с тем, что «власть, де-

лая нравственные постулаты одной из религий доминирующими, ав-

томатически ущемляет права представителей других конфессий [5, 

352]. 

Рассматривая взаимосвязь религии и права, нельзя обойти вни-

манием и взаимодействие между религиями, их сотрудничестве при 

котором на приоритетные позиции выходят общезначимые, общепо-

лезные духовные ценности, опосредствующие общесоциальные, об-

щечеловеческие интересы и потребности. 

Напротив, при этом снижается потенциал тех религиозных 

установок, которые вносят элементы деструктивности в обществен-

ные отношения, играют на руку экстремистским, воинствующим си-

лам, преследующим свои конъюнктурные цели. 

Только во взаимосвязи различных религии, вероучений, возни-

кает возможность для рационального начала. Эта взаимосвязь вырав-
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нивает религиозное противостояние, усиливает интеграцию всех тех 

ценностей, которые облагораживают человеческое существование. 

При этом защищаются и повседневные устремления людей к до-

стижению жизненно необходимых целей, в том числе и в правовой 

сфере. 
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В настоящее время отмечается большой интерес к проблеме 

патриотического воспитания (ПВ). Политические, социально-

экономические, культурные и социально-демографические перемены 

в России на рубеже тысячелетий привели к утрате многих моральных 

ценностей и норм, в том числе девальвации патриотического созна-

ния. Подобные катаклизмы способствовали росту социальной напря-

женности, увеличению конфликтности на почве классовой, расовой, 

этнической религиозной неприязни, появлению и росту активности 

различных экстремистских организаций [1]. 

А.К. Быков [2] обосновал выделение историко-патриотической 

сферы в системе ценностей современного ПВ, которая включает вер-

ность доблестному прошлому и героическим традициям отечествен-

ной истории, соблюдение исторических традиций, непримиримость к 

фальсификации событий и фактов истории, сохранение преемствен-

ности поколений и др. Основная цель историко-патриотического вос-

питания (ИПВ) состоит в изучении и популяризации отечественной 

военной истории, подвигов российских военнослужащих в мировых и 

Отечественных войнах и локальных вооруженных конфликтах, фор-

мирование почтения к ветеранам и павшим участникам военных дей-

ствий. 

В течение длительного времени в России отсутствовала деталь-

но проработанная законодательная база ПВ, что привело к его фраг-

ментарности, односторонности, бессистемности, разрозненности дей-

mailto:2611andrey1995@mail.ru
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ствий субъектов РФ, отсутствию адекватной системы информирова-

ния молодежи о мероприятиях патриотической направленности, де-

фициту специально подготовленных для ПВ кадров [3]. Последнее 

способствовало открытию в 2015 г. в Вятском государственном уни-

верситете нового профиля подготовки бакалавров педагогического 

образования «Педагог-организатор безопасности жизнедеятельности с 

дополнительным образованием «Военно-патриотическое воспита-

ние». 

В учебном плане для студентов данного профиля подготовки 

предусмотрено освоение ряда специфических учебных дисциплин в 

области военно-патриотического воспитания (ВПВ), таких как «Акту-

альные проблемы ВПВ» «Теория и методика ВПВ», «Современные 

технологии ВПВ», «Спортивно-патриотическое воспитание школьни-

ков», а также написание курсовой работы по модулю «Теория и прак-

тика ВПВ». Повышению грамотности студентов в вопросах ИПВ спо-

собствует изучение учебной дисциплины «Исторические основы 

ВПВ», которая изучает исторический отечественный и зарубежный 

опыт ВПВ и подготовки молодежи к военной службе. Формами кон-

трольных мероприятий по дисциплине являются не только традици-

онные тесты, контрольные работы, конспекты и рефераты, но и реше-

ние ситуационных задач, составление проектов и др. Обязательно ор-

ганизуется посещение Музея боевой славы, краеведческого музея, 

Клуба ветеранов, тематические лекции в библиотеке и др. 

Еще одной формой ИПВ является историко-патриотический ту-

ризм [4]. Для его эффективной организации в Кировской области ис-

пользуются следующие технологии: экскурсии к местам трудовых 

подвигов, памятникам и достопримечательностям, организация и со-

провождение посвященных историческим событиям туристских сле-

тов и исторических реконструкций, встречи с ветеранами, представи-

телями исторических клубов и др. 

Также ИПВ предполагает вовлечение обучающихся в организа-

цию и проведение приуроченных к памятным датам мероприятий. 

Например, студенты факультета физической культуры и спорта 

ВятГУ активно участвовали в посвященных 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне мероприятиях, таких как Всероссийские 

акции «Сирень Победы», «Письма Победы», оформлении стендов 

«Уроженцы Вятского края, внесшие значительный вклад в дело По-

беды», «Спортсмены – герои Великой Отечественной войны» и др., 

конкурсе творческих работ «Война в жизни моей семьи». Подобные 

мероприятия становятся неотъемлемой частью вузовского учебно-
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воспитательного процесса, поскольку формируют патриотическое со-

знание, нравственную культуру и гражданскую активность, способ-

ствуют развитию мышления, коммуникативных и творческих способ-

ностей. [5] 

В частности, в ВятГУ к Дню Победы была приурочена виктори-

на «Этот день мы приближали, как могли…», в которой приняли уча-

стие 115 студентов педагогического института. Будущие тренеры, 

психологи, педагоги физической культуры и безопасности жизнедея-

тельности отвечали на вопросы о событиях Великой Отечественной 

войны. В группу 1 вошли студенты профилей подготовки «Безопас-

ность жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности. До-

полнительное образование» (n=43). Группу 2 составили студенты 

других профилей подготовки педагогического института (n=72). В 

рамках данной статьи остановимся на результатах ответов географи-

ческого направления викторины (табл.). Для первых пяти вопросов 

были предложены варианты ответов, для остальных надо было пред-

ложить свой вариант ответа. 

Таблица 

Результаты викторины (географический блок) 

Вопрос викторины 
Правильный 

ответ 

Число правильных 

ответов (%) 

  Группа 1 Группа 2 

1. Какой город был захвачен 

гитлеровскими войсками в 

1941-1942 гг. за 250 дней, а 

освобожден Красной Армией в 

1944 году за 5 дней? 

Севастополь 62,8% 72,2% 

2. Какая страна была освобож-

дена от фашистов лишь после 

взятия Берлина в 1945 г.? 

Чехословакия 20,9% 26,4% 

3. Операция «Уран» - контрна-

ступление советских войск 

под городом … 

Сталинград 34,9% 54,2% 

4. Как назывались группы фа-

шистских армий для нападе-

ния на Советский Союз: «Се-

вер», «Юг» и ...? 

«Центр» 34,9% 62,5% 

5. В каком городе в 1945 г. су-

дили главных фашистских 

преступников? 

Нюрнберг 41,9% 29,2% 
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6. На какой реке в 1945 г. 

встретились советские и аме-

риканские солдаты? 

Эльба 37,2% 19,4% 

7. О героической обороне ка-

кого советского города в 1942 

году писала в своих поэмах 

Ольга Берггольц. 

Ленинград 34,9% 22,2% 

8. Как назывался город, после 

битвы под которым был разве-

ян миф о непобедимости фа-

шистской армии? 

Москва 18,6% 9,7% 

9. При ночном наступлении на 

какой немецкий город войска 

Красной Армии применили 

140 прожекторов, которые 

ослепили противника? 

Берлин 16,3% 18,1% 

10. Как была названа самая 

высокая вершина Тянь-Шаня в 

1946 году (в честь окончания 

войны)? 

Пик Победы 16,3% 13,9% 

 

Как видно из таблицы, больший процент правильных ответов 

был в первой половине теста (с выбором вариантов): можно предпо-

ложить, что многие студенты просто угадали правильный ответ. От-

крытые вопросы вызвали значительное затруднение у студентов (не-

которые просто не стали давать на них ответы); больший процент 

правильных ответов на эти вопросы отмечен у студентов группы 1.  

Таким образом, рациональная организация учебно-

воспитательной работы, а также многоплановые и содержательные 

мероприятия, инновационные организационные подходы к историко-

патриотическому воспитанию, взаимодействие вузов и заинтересо-

ванных социальных институтов будут способствовать повышению 

патриотического сознания молодежи [6]. 
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Аннотация. Взаимовлияние человека и природы имеет многове-

ковую историю. До сегодняшнего дня эти взаимоотношения были, 

относительно гармоничными, не имеющие столь глубоко разрастаю-

щегося кризиса. Вырубка леса имеет глобальные пагубные послед-

ствия на экологию. Самое крупное последствие – это то, что миллио-

ны видов фауны теряют свое место обитания. Вследствие вырубки 
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70% животных и растений, которые обитают в лесу, теряя из-за этого 

свои дом, в большинстве случаев не могут выжить и погибают. 

Ключевые слова: Лесоистребление, экологическая катастрофа, 

вырубка леса, флора, фауна. 

 

 С давних пор человек берёт от природы и в частности, от леса 

практически все: сырье для бумажной петрургии, материалы для 

строительства, пищу, лекарства, одежду и многое другое, удовлетво-

ряющее насущные проблемы человечества.  

 Нельзя умалять достоинств научно-технического прогресса. Че-

ловечество стало жить лучше, легче. Прогресс и промышленность, 

конечно же, улучшают нашу жизнь, но только цена чрезмерно высо-

ка. Мы лишаем себя чистого воздуха, так как вырубаем леса, которые 

дарят нам кислород, поглощая углекислый газ, а еще деревья – это 

наша защита от ядовитых газов, копоти и других загрязнений.  

Взаимовлияние человека и природы имеет многовековую исто-

рию. До сегодняшнего дня эти взаимоотношения были, относительно 

гармоничными, не имеющие столь глубокоразрастающегося кризиса. 

В эпоху Древности ученые мужи и правители государств уже тогда 

осознавали опасность бесконтрольного и неосознанного истребления 

лесов и пытались познать природу, а также принимали участие в ее 

сохранении. Мудрый царь Вавилона Хаммураппи в своем кодексе за-

конов издал первый в истории указ о сохранении лесов, который гла-

сил, что вырубка деревьев будет караться смертельной казнью. Древ-

негреческий ученый и философ Аристотель, римский ученый Плиний 

Старший, философ Фалес Милетский и многие другие ученые древ-

ности посвятили свои бесценные труды значению трепетного и ува-

жительного отношению человека к природе. Даже тогда, в те, далекие 

времена отмечалось, что беспощадная вырубка леса может привести к 

непоправимому. Так и произошло - изменился климатический, фон, 

что в последствии и привело к экологической катастрофе.  

Вырубку лесов следует назвать глобальной мировой экологиче-

ской проблемой. Обезлесение планеты ведёт к резким температурным 

перепадам, изменением выпадающих осадков и скорости ветров. Без-

условно, деревья являются возобновляемыми ресурсами, но скорость 

их вырубки слишком велика и не компенсирует скорость воспроиз-

водства. Ежегодно миллионы гектаров лиственных и хвойных лесов 

уничтожается. По недавним расчетам Всемирного Фонда Охраны Ди-

кой Природы, примерно, через 40 лет биоресурсы нашей планеты бу-

дут полностью истощены. Лесные массивы человечество уничтожает 
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со всю растущей скоростью, а растут деревья годами, поэтому нам 

всем необходимо задуматься, как восстанавливать природные лесные 

ресурсы для того, чтобы компенсировать вырубки и привести к гар-

монии природный баланс планеты Земля.  

 Леса - это легкие нашей планеты, растения при фотосинтезе вы-

рабатывают кислород, благодаря этому они обеспечивают человече-

ство чистым воздухом. Вырубка леса так же имеет прямое отношение 

к изменению климата. Без защиты от солнечных лучей, которая обес-

печивает кроны деревьев - лесная почва быстро высыхает. При вы-

рубке деревьев теряется крона или крыша леса, которая днем не дает 

возможности чрезмерного проникновения солнечных лучей, ночью 

же, крона сохраняет накопившееся за день тепло. Дневная и ночная 

температура разнятся и при открытой кроне это плохо сказывается на 

лесной флоре и фауне. Так же, уменьшение количества лесных пло-

щадей ведет к образованию парниковых газов, в результате чего 

начинается более ускоренный процесс таяния ледников и уменьше-

нию количества суши, доступной для комфортного проживания.  

 Экологическая цепь так же может давать сбой, так как животные 

и растения в лесу находятся в тесной взаимосвязи и соответственно 

идет прямое воздействие одного компонента экологической цепи на 

другую. Каждому типу растительности соответствует определенный 

комплекс животных и когда происходят изменения в растительном 

мире, то они переходят и на фауну. Работник службы охраны живот-

ных Норман Майер подсчитал, что истребление одного вида растений 

может повлечь более 30 видов животных. Вырубка лесов лишает мно-

гих представителей животного мира их привычной среды обитания, в 

итоге влечет за собой вымирание некоторых особей, в следствии чего 

– это ведет к гибели животных. На данный момент с поверхности 

Земного шара уже исчезло около 50% лесов, восстановление займет 

намного больше времени, чем его уничтожение.  

 Вырубка леса имеет глобальные пагубные последствия на эколо-

гию. Самое крупное последствие – это то, что миллионы видов фауны 

теряют свое место жительства. Вследствие вырубки 70% животных и 

растений, которые обитают в лесу, теряя из-за этого свои места оби-

тания, как правило, не могут выжить и погибают. 

Мы выделяем несколько последствий вырубки леса: 

1) Уничтожается биогеоценоз (растения, животные, грибы, ли-

шайники). 
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2) Верхний плодородный слой почвы удерживается благодаря 

корням леса. Без этой поддержки почву может унести ветром, или же 

смыть водой, в следствие чего, образуются пустыни или овраги. 

3) С поверхности листьев испаряется очень много воды. Если 

исчезнет лес, то уменьшится и влажность воздуха, а влага в почве 

увеличит свои объёмы (образуется болото). 

Решение проблемы мы видим, в следующих действиях. 

 Конечно, если прекратить вырубку леса, то это станет самым ко-

ротким путем решения проблемы. Следует отметить, что в наше вре-

мя количество и скорость лесозаготовок значительно уменьшилась по 

сравнению с предыдущими годами. Но, между тем, экономическая 

ситуация в России не дает возможности полностью отказаться от них. 

 Рациональное и конструктивное управление природными ресур-

сами и лесными, в частности. То есть, производить не тотальную вы-

рубку. Это один из шагов в решении данного вопроса. 

 Регулярное пополнение высадки молодых саженцев для замены 

вырубленных деревьев. Мы отмечаем, что количество новых лесопо-

садок с каждым годом увеличивается, но тем не менее, остается недо-

статочным.  

 В целях уменьшения ущерба от вырубки, мы считаем необходи-

мым провести следующие мероприятия:  

1.создавать новые, расширять и углублять уже имеющиеся охра-

няемые лесотерритории;  

2.принимать более действенные меры по профилактике предот-

вращения лесных пожаров; 

3.вводить прогрессивные технологии в дело по борьбе с лесными 

вредителями и болезнями;  

4.ужесточить меры контроля за деятельности предприятий, зани-

мающихся добычей полезных ископаемых;  

5.ужесточение мер наказания за браконьерство;  

6.перенимать новые научные технологии валки леса; 

7.сокращение древесных отходов и разработка более рациональ-

ных способов их применения.  

8.более широкое внедрение способов вторичной обработки дре-

весины. 

Человечество не может существовать без природы, он часть ее. И 

в то же время мы не можем вообразить себе существование без тех 

продуктов, которые дарует лес. К тому же существует не только ма-

териальная взаимосвязь человека и леса, но и духовно-

эмоциональная.  
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Учреждение Государственной Думы в Российской империи ста-

ло началом формирования в России избирательной системы, и позво-

лило политическим партиям яснее сформулировать свои программ-

ные требования. Для правых партий это стало фактически отправной 

точкой организованной политической деятельности. Именно в это 

время салонные кружки монархистов постепенно трансформируются 

в массовые организации, а их неясно очерченные воззрения превра-

щаются в политические программы.  

Важнейшей мировоззренческой позиций Союза русского народа 

было признание монархии как единственно разумной и правильной 

формы государственного устройства. Более того в качестве истинного 

монархического устройства признавалось лишь самодержавие, при-

чем по мнению правых «оно не может, однако, перейти в форму ка-
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кой-либо сделки, или договора между народом и верховной властью с 

целью ограничения последней» [7, c. 278].  

Характеризуя распространенное среди интеллигентных кругов 

отрицательное отношение к неограниченной монархии, черносотенцы 

связывали это с тем, что интеллигенция не замечает «различия между 

настоящим, русским самодержавием и абсолютизмом» [8, c. 78]. В 

качестве причин указывалось совершенное непонимание «русского 

народного духа и такого же незнания русской истории и от увлечения, 

в то же время, западноевропейскими теориями, совершенно чуждыми 

русской жизни» [8, c. 78]. Говоря об источниках формирования рус-

ского самодержавия, правые отмечали, что оно создано «народным 

разумом, благословлено церковью и оправдано историей; самодержа-

вие наше – в единении царя с народом» [9, c. 411]. 

Важно также отметить, что для правых неограниченная власть 

монарха являлась важнейшим условием развития государства и обще-

ства, ключевым фактором сохранения национального самосознания и 

культурных традиций, в частности отмечалось, что «самодержавный 

государь есть высшая правда, закон и сила» [10, c. 190].  

Появление Манифеста 17 октября 1905 г. поставило правых в 

сложное и неоднозначное положение. Будучи проявлением царской 

воли, он был обязателен к исполнению для каждого монархиста, од-

нако статьи Манифеста, касающиеся того, что отныне любой закон 

должен был предварительно получить одобрение «Государственной 

думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность 

действительного» [11, c. 754] контроля за исполнительной властью, 

не могли понравится черносотенцам, ратующим за неограниченную 

монархию. 

В своей агитации, правые подчёркивали, однако, что Манифест 

17 октября, ни в коем случае не ограничивает власть императора, са-

модержавие должно оставаться «незыблемым, каким было и встарь, и 

должно всегда оставаться таковым для блага и процветания России» 

[10, c. 190]. Признавая известные положения Манифеста, в частности 

особо отмечая важность гражданской свободы «на началах неприкос-

новенности личности, свобод слова, совести, собраний и союзов» [12, 

c. 80], правые в то же время, резко выступали против своих политиче-

ских оппонентов, придерживавшихся конституционализма. В одной 

из листовок СРН, появившейся в 1906 г. в качестве своеобразного 

предупреждения политическим оппонентам можно было прочесть, 

что «если они идут за конституцию, то идут против русского народа, 

а этого никогда русский народ не потерпит» [13, c. 170]. 
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Своеобразным было отношение и к возникновению в России 

парламентаризма в виде деятельности Государственной Думы. Отри-

цая фактически Думу как новый полюс власти в российском полити-

ческом пространстве, СРН в тоже время признавал важность её суще-

ствования, и даже известную необходимость. В частности, один из 

лидеров СРН Н.Е. Марков заметил, что «можно быть недовольным 3-

й, 4-й Думой, 20-й, разгоните их, выберите настоящую, русскую, но, 

как учреждение, Государственная Дума необходима: без этого России 

не существовать» [14, c. 35]. Можно отметить, что Дума виделась как 

своего рода Земский собор XVII в. в новых условиях, с широким пра-

вом законосовещательной инициативы и определёнными контроли-

рующими функциями. В тоже время, она бы не обладала полноценной 

законодательной властью и возможностью формирования правитель-

ства, в отличии от западноевропейских парламентов начала XX в. В 

своей практической деятельности Дума должна была тесно взаимо-

действовать с «Самодержцем Царем», и действовать сугубо в русле 

его указаний [13, c. 169]. Более того, в своих воззваниях черносотен-

цы подчёркивали, что «Союз стоит за самодержавие Царское, чтобы 

Царь мог разогнать такую Думу, которая бы присягнула на нашего 

дорогого Царя, на нашу Родину, на наши Святыни [13, c. 169]». 

Характеризуя причины охватившей Россию «смуты» правые в 

качестве основной причины указывали «современный бюрократиче-

ский строй, заслонивший светлую личность русского царя от народа и 

присвоивший себе часть прав, составляющих исконную принадлеж-

ность русской самодержавной власти» [9, c. 411]. Таким образом, 

главным виновником тех или иных недальновидных решений стано-

вился не царь, и его ближайшее окружение, но министры и бюрокра-

тия вообще, не правильно понявшая, или исполнившая то или иное 

поручение императора. Это вовсе не означало того, что СРН был про-

тив бюрократии, или отказывался от контактов с нею. Однако это 

позволяло в зависимости от поддержки или неприятия Союза мини-

страми, причислять их к «хорошим, преданным царским слугам» или 

врагам самодержавия, пытающимся ограничить права императора. В 

соответствии с этой формулой, Государственная Дума в глазах пра-

вых приобретала важное значение, становилось своего рода инстру-

ментом влияния на царя. В связи с этим Манифест 17 октября тракту-

ется как весьма важный шаг на пути к ограждению «личности от про-

извола и насилий со стороны властей, со стороны отдельных частных 

лиц, а также со стороны всякого рода обществ, союзов, комитетов и 

т.п., как тайных, так и явных» [12, c. 80-81]. Более того, «учреждение 
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Государственной Думы с правом непосредственного доклада Госуда-

рю, правом запроса министрам, правом фактического контроля над 

деятельностью министров, правом испрошения Высочайшего соизво-

ления на предание их суду» [12, c. 81], позволяло оказывать значи-

тельное воздействие на деятельность царского правительства.  

Характерно, что, по мнению правых, «только твердая Царская 

власть, основанная на непосредственном единении Царя с народом, в 

лице избранных народом представителей, может дать безусловные 

гарантии прочного правового порядка в таком разноплеменном госу-

дарстве как Россия» [12, c. 81].  

Можно отметить, что политические представления черносотен-

цев определялись, прежде всего, безусловным признанием необходи-

мости самодержавной власти императора. Самодержавие рассматри-

валось ими, как единственно допустимая форма государственного 

устройства России, способная обеспечить мир и спокойствие на тер-

ритории империи, обеспечить наилучшие условия для экономическо-

го, политического, культурного развития русского народа. Неодно-

значным было отношение правых и к Манифесту 17 октября. Отвер-

гая любые возможные ограничения царской власти, они признавали 

известную необходимость гражданской свободы, а также существо-

вания Государственной Думы как законосовещательного органа с не-

которыми контролирующими функциями. Роль Думы, по мнению 

черносотенцев, должна была бы сводиться к «помощи царю» путём 

«правильных советов», а также надзору за бюрократией, что бы ми-

нистры и «чиновники» правильно исполняли царскую волю. Таким 

образом, выступая за самодержавие, за неизменность политического 

режима в Российской империи, правые в тоже время считали, что он 

должен подвергнуться определённой модернизации. 
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 Аннотация. В Кабардино-Балкарском государственном гумани-

тарно-техническом колледже в 2015 году была разработана програм-

ма профориентационной работы среди детей – инвалидов с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата. Профориентационная кампа-

ния 2015-2016 года велась исходя из выработанной нижеприведенной 

стратегии и дала свои положительные результаты. Данную схему бы-
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ло решено усовершенствовать и продолжать использовать в 2016-

2017 гг.  

 Ключевые слова: профориентация, нозология, инвалид, опросник 

Климова. 

 

 В Кабардино-Балкарском государственном гуманитарно-

техническом колледже в 2015 году была разработана программа про-

фориентационной работы среди детей – инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Профориентационная кампания 

2015-2016 года велась исходя из выработанной нижеприведенной 

стратегии и дала свои положительные результаты. Данную схему бы-

ло решено усовершенствовать и продолжать использовать в 2016-

2017 гг.  

 Изначально, собираются количественные данные по обучаю-

щимся в 9-х и 11-х классах подросткам-инвалидам. Уточняется диа-

гноз. Предварительно, до встречи с подростком следует провести мо-

ниторинг его профессиональных предпочтений и ориентиров, выдви-

нуть предположения, определить приоритетные направления на осно-

ве анализа полученной информации. Начальную информацию как 

правило, получают в ходе беседы с ребенком, его родителями, педа-

гогами. Первичная информация должна содержать такие данные, как 

интересы (в том числе, профессиональные) ребенка, увлечения, как 

планируется получение той или иной профессии и специальности, 

есть ли профессиональные интересы, обьективная оценка своих фи-

зических и интеллектуальных данных в получении выбранной дея-

тельности и тд. Для получения предварительной информации следует 

использовать личные беседы, тестирование, анкетирование и тд. 

Важно, выявить следующее: 

1. имеет ли ребенок выраженные предпочтения в профессиях; 

2. есть ли у учащегося представления о том, какие учебные заве-

дения выпускают специалистов выбранной профессии; 

3. имеются ли альтернативные профессии, которыми хотел бы 

овладеть ребенок, в случае неосуществления получения приоритетной 

специальности. 

 В случае, если учащийся дает ответы на вопросы подробно, со 

знанием дела описывает выбранную профессию, знает режим и усло-

вия работы, следует предположить, что его намерения вполне серьез-

ны. 
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 Далее, следует приступить к общей оценке ситуации по ориента-

ции и консультированию. Это можно сделать по нижеприведенным 

составляющим: 

1. индивидуальные особенности ученика; 

2. видит ли он для себя препятствия в получении выбранной 

профессии; 

3. как метод консультирования может помочь в решении про-

блем; 

4. может ли педагог, ведущий профориентационную работу с 

детьми с ограниченными возможностями помочь конкретному учени-

ку определиться в выборе. 

 Здесь, очень важно помочь ребенку с формулировкой собствен-

ной проблемы, поэтому, следует наладить как можно более эмоцио-

нально-доверительный контакт. Построение контакта происходит по 

следующей схеме: 

 доброжелательность и участие – доброжелательность и кон-

структивные предложения – доброжелательность и оптимистич-

ный настрой. 

 Следующим этапом профориентационной работы с детьми, бо-

леющими ДЦП является – уточнение профконсультационных 

предположений. Данный этап включает в себя: 

1. составление общего представления о проблеме; 

2. какие существуют пути и средства для решения данной про-

блемы. 

 В случае, если в ходе предварительного этапа профориентацион-

ной работы были сделаны предположения, то после личной беседы с 

учащимся, они могут быть подкорректированы. 

 Данные этапы служат своеобразной подготовкой к реальному 

личному взаимодействию. Это взаимодействие начинается с конкре-

тизации проблемы совместно с учащимся, а также с постановок про-

блем и целей дальнейшей работы. Важность этого этапа видится в 

том, чтобы педагог, проводящий профориентационную работу и ре-

бенок с диагнозом ДЦП работали над проблемой совместно. Тут 

можно выяснить профессиональные интересы и склонности учащего-

ся. Главным показателем, здесь является целеустремленное желание 

систематически заниматься выбранной деятельностью.  

 Такой профдиагностический мониторинг помогает дать обьек-

тивную оценку степени осмысленности в выборе учащимся будущей 

профессии, а так же оценить насколько реально заниматься выбран-

ной деятельностью при наличии диагноза ДЦП. Глубокий и деталь-
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ный психолого-педагогический анализ может дать очень ценную ин-

формацию о индивидуальных интеллектуальных возможностях уча-

щегося, психологических особенностях, темпераменте, характерных 

чертах характера, помогающих в овладении выбранной профессии и 

тд. Например, углубленный анализ интеллектуальных возможностей, 

степени запоминания и концентрации, стрессоустойчивости помога-

ют определить степень вероятной доступности выбранной профессии.  

 На базе КБГТК в профориентационной работе с детьми-

инвалидами, чаще всего используется опросник Климова Е.А. Дан-

ный дифференциально-диагностический опросник помогает выявлять 

индивидуальные склонности к тем или иным видам профессиональ-

ной деятельности через призму предмета труда. В ходе профориента-

ционной работы в 2015 году при использовании опросника Климова, 

учащийся Р., имеющий диагноз ДЦП, по количеству балов выразил 

склонность к профессиям, связанными с обслуживанием людей и об-

щением. В настоящий момент студент КБГТК Р. успешно заканчива-

ет первый курс отделения «Социальная работа».  

 Так же используется и система Голланда, которая помогает вы-

яснить подходящие направления профессиональной деятельности, 

учитывая характерные личностные особенности подростка. В воз-

расте 13-14 лет ребенок более адекватно актуализирует субьективную 

о обьективную значимость своего профессионального выбора. По-

этому, использовать вышепредставленные методики, целесообразно 

начинать у учащихся подросткового возраста.  

 Итоговое профориентационное заключение формируется на ос-

новании обобщения клинико-функциональных, психологических и 

педагогических исследований. Основными критериями в адекватном 

определении профессиональной направленности служат такие дан-

ные: высокая устойчивая мотивация в выборе специальности, вклю-

чающая в себя такие компоненты, как понимание социальной значи-

мости, высокий интерес к содержанию труда и в случае, при котором 

профессиональные интересы поддерживаются или частично реализу-

ются в активных формах, таких как, участие в олимпиадах, конкур-

сах, посещение специальных кружков и тд. 
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Аннотация. Данная статья направлена на выявление роли и 

значения российского менеджмента. В теоретической части рассмот-

рена концепция формирования российского менеджмента и его спе-

цифика. В практической части представлено исследование особенно-
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Правильное функционирование предприятия невозможно без 

качественного менеджмента. Проблема, на которой акцентируется 

большая часть внимания, – это принципы управленческой деятельно-

сти как отличительная особенность большинства российских компа-

ний. Объектом исследования является менеджмент в России, а пред-

метом – особенности российского менеджмента в современных орга-

низациях [1]. 
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Как известно, менеджмент – это особый вид деятельности, пре-

вращающий неорганизованную толпу в эффективную, целенаправ-

ленную и производительную группу. Поэтому менеджмент можно 

определить, как совокупность методов, принципов, средств и форм 

управления организацией с целью повышения эффективности ее ра-

боты.  

Переход от административно-командной экономики к рыноч-

ной, с одной стороны, и специфика российской системы ценностей, 

российского менталитета, с другой, определили особенности россий-

ского менеджмента на современном этапе хозяйствования.  

В период после 1992 года выявлены реальное направление ре-

форм экономики и управления, а также роль отдельных сфер 

хозяйствования общественно-активных групп и личностей. 

Анализ переходных процессов осложнен различными темпами 

перестройки основных групп субъектов хозяйствования: государства, 

трудовых коллективов (персонала, руководителей, менеджеров).  

Вместе с тем проведенные исследования позволяют выделить 

следующие направления преобразований социально-экономического 

характера. 

1. Приватизация государственной собственности как формирование 

массы собственников, необходимых для рыночной экономики. 

2. Кардинальный отход от социально благоприятной экономики к ра-

циональной. 

Для поведения руководителей в рамках благоприятной эконо-

мики характерно: минимизация потерь, квалифицированных рабочих 

при сокращении объемов производства и его диверсификации, сохра-

нение рабочих мест. В рамках рациональной экономики происходит 

жесткое распределение ресурсов внутри предприятия: борьба за 

рынки сбыта, укрепление своих позиций на рынке, проведение новой 

финансовой политики и изменение внутренней организации, – при 

усилении роли финансового капитала над человеческим и производи-

тельным. 

3. Изменение поведения и целей трудового коллектива в сторону 

более рационального отношения к себе. 

Это, в первую очередь, предложения, поступающие «снизу» и 

касающиеся более рационального использования ресурсов, производ-

ства более выгодных и потребляемых рынком товаров. 

С другой стороны, можно отметить увеличение числа перепод-

готовленных работников, бесконфликтное решение вопросов уволь-

нения, сокращение производственного и административно-

управленческого персонала. 
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4. Изменение в целях выживания предприятия методов управления в 

сторону открытости. 

Российские менеджеры в становления переходного периода 

ориентировались на управление с позиций рационального 

использования всех внутренних ресурсов и опирались на работников 

– собственников этого предприятия (владельцев крупных пакетов 

акций). В настоящее время акценты изменились, и управление 

добровольно идет на увеличение доли акций, принадлежащих 

внешним владельцам. Другими словами, сдвиг произошел от 

«закрытого» управления в сторону «открытого», при этом доля 

«внешних» владельцев акции часто расширяется в целях привлечения 

инвесторов для реконструкции производства, его перепрофилирова-

ния и диверсификации. Прослеживаются и тенденции добровольного 

уменьшения «цены» за переход под «внешнее» управление. То есть, 

речь идет об уступке менеджерами части своей власти «внешним» 

управлениям взамен на гарантированное владение определенной до-

лей акций. 

5. Изменение характеристики корпуса менеджеров российской 

экономики. 

Конечной целью деятельности любого менеджера является до-

стижение требуемого результата (качества) производственной 

деятельности, которые выполняются в возглавляемом им структурном 

подразделении. Управление людьми – работниками компании не яв-

ляется целью его деятельности, и представляет собой только способ и 

средство, позволяющие менеджеру добиться требуемых результатов.  

Наиболее ярким примером развития российского менеджмента 

является ОАО «Российские железные дороги».  

ОАО «РЖД» – оператор инфраструктуры российской сети же-

лезных дорог, одна из крупнейших в мире транспортных компаний, 

начавшая свою деятельность 1 октября 2003 года, функционально за-

менив министерство путей сообщений. ОАО «РЖД» играют особую 

роль в обеспечении стабильности экономической системы России, 

осуществляя перевозки необходимых грузов и являясь одним из 

наиболее доступных видов транспорта для граждан. 

Миссией компании является «удовлетворение спроса на пере-

возки и интеграция в Евроазиатскую транспортную систему» [2]. 

«ОАО «РЖД» перевозит свыше 1,3 млрд. пассажиров и 1,3 млрд. тонн 

грузов в год. В ОАО «РЖД» работают 1 300 000 сотрудников» [2]. 

Следуя за развитием транспортного рынка и изменениями хо-

зяйственной и корпоративной структуры, ОАО «РЖД» ускоренно 

внедряет современные технологии и инструменты управления. 
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В компании реализуется важнейший проект «Построение систе-

мы управления ОАО «РЖД» в условиях реформирования». Он 

направлен на повышение эффективности управления, приведение 

действующей системы управления ОАО «РЖД» в соответствие с мо-

делью рынка железнодорожных транспортных услуг и результатами 

структурной реформы отрасли. 

ОАО «РЖД» является динамично развивающейся общенацио-

нальной вертикально-интегрированной транспортной компанией. 

100% акций компании в соответствии с федеральным законом «Об 

особенностях управления и распоряжения имуществом железнодо-

рожного транспорта» находятся в собственности Российской 

Федерации. Права акционера от имени Российской Федерации 

осуществляет правительство Российской Федерации. 

ОАО «РЖД» следует лучшей практике и стандартам 

корпоративного управления и признает корпоративное управление 

необходимым условием эффективности и успешности своей финан-

сово-хозяйственной деятельности, повышения инвестиционной 

привлекательности компании и ее дочерних обществ, а также обеспе-

чения надлежащего проведения реформы железнодорожного транс-

порта. 

Основными принципами системы корпоративного управления 

ОАО «РЖД» являются: 

1. Повышение эффективности работы совета директоров за счет 

создания при нем комитетов и комиссий, способных оказать суще-

ственную помощь в подготовке решений по наиболее важным вопро-

сам деятельности ОАО «РЖД».  

2. Стандартизация и регламентация ключевых управленческих про-

цессов. В рамках компании разрабатываются и реализуются единые 

стандарты корпоративного управления, направленные на создание 

единого правового пространства, повышение качества принятых 

управленческих решений в компании и ее дочерних обществах, 

реализацию общих стратегических целей.  

3. Полнота и достоверность информации, предоставляемой акционе-

рам компании и их партнерам. Следуя принципу информационной 

открытости и прозрачности деятельности, компания обеспечивает ак-

ционеров и их партнеров всей необходимой информацией о своей де-

ятельности, а также аналитическими заключениями по финансово-

экономическим, социальным и экологическим показателям, согласно 

положению об информационной политике РЖД. Каждое 

существенное событие или действие ОАО «РЖД» сопровождается 
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пресс-релизом. Компания проводит регулярные пресс-конференции 

по важным вопросам своей деятельности. 

4. Диалоги с акционерами. ОАО «РЖД» открыто к обсуждению во-

просов ведения бизнеса с заинтересованными сторонами и 

рассматривает практику проведения диалогов с другими акционерами 

и участниками своих дочерних обществ как ориентир в развитии кор-

поративного управления.  

5. Внедрение этических принципов в компании. Одним из важнейших 

направлений работы по совершенствованию системы корпоративного 

управления является эффективное внедрение этических принципов в 

Компании. С этой целью Советом директоров ОАО «РЖД» был 

утвержден Кодекс деловой этики ОАО «РЖД» содержащий 

ключевые общекорпоративные профессионально-этические принци-

пы, а также нормы, определяющие действия ОАО «РЖД» по преду-

преждению и разрешению корпоративных конфликтов.  

6. Социальная поддержка сотрудников компании. Система социаль-

ной поддержки сотрудников ОАО «РЖД» один из важнейших факто-

ров, обеспечивающих рост эффективности компании. По инициативе 

ОАО «РЖД» для сотрудников разрабатываются и внедряются 

программы мотивации, в том числе: масштабная ипотечная 

программа; корпоративная система негосударственного пенсионного 

обеспечения; программа поддержки молодых специалистов [2]. 

Характерными особенностями российского менеджмента явля-

ются склонность к масштабным, уникальным проектам с привлечени-

ем огромного числа людских и материальных ресурсов. 

Таким образом, на современном этапе хозяйствования в 

условиях рынка требуются высококвалифицированные менеджеры, 

способные не только удержать компанию на российском рынке, но и 

выйти на международный уровень. 
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 Аннотация. Автором рассматривается творчество неопозитиви-

ста Рудольфа Карнапы, который в своих творческих исканиях в поис-

ке языкового объяснения науки, критикуя свои идеи и подвергая их 

верификации пришел путь от логического позитивизма до логическо-

го каркаса так же называемого «теория языковых каркасов». 

 Ключевые слова. Логический позитивизм, неопозитивизм, Р. 
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Логический позитивизм является новым направлением, который 

появился в результате отпочковавшегося от позитивизма направления 

в философии науки. Идейным основоположником этого направления 

является Рудольф Карнап. Немец по происхождению, эмигрировав-

ший в Англию с приходом нацистов он разрабатывал теорию логиче-

ского позитивизма, придерживался теории об истинности знания че-

рез применения к нему принципа верификации путем эмпирического 

опыта Р. Карнапа пришел к выводу о не абсолютности этого принци-

па в поиске истинности знания. В результате чего ученый отказался 

теории логического позитивизма, считая, что нельзя верифицировать 

закон, отказавшись заниматься бессмысленной теорией верификации, 

занялся теорией логических каркасов. В данной статье ставится це-

лью рассмотреть основные идеи логических каркасов и эволюцию 

творчества Рудольфа Карнапа. 

Логический каркас Р. Карнапа еще называют языковым карка-

сом Карнапа, под которым понимается «система языковых выраже-

ний, связанная с определенной системой объектов» [1]. 

Это понятие появилось в работе «Эмпиризм, семантика и онто-

логия» как пояснение эпистемологического и онтологического стату-

сов абстрактных объектов. Р. Карнапа делает попытку интерпретации 

избегающей с одной стороны номиналистического редукционизма, а с 

другой стороны не допускал бы платонического признания абстракт-

ных объектов как абсолютной реальности. 

mailto:magomednur1996@mail.ru
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Язык в неопозитивизме является формой выражения понятий и 

каждой науке свойственен свой язык, позволяющий наиболее точно 

выразить мысль не опасаясь амбивалентности в понимании.  

Так Л. Витгенштейн со своими единомышленниками из «Вен-

ского кружка» выявили, что «язык не просто средство мышления, но 

явление, которое активно воздействует на способ и ход наших мыс-

лей, может быть источником ошибочных представлений, даже бес-

смысленных, абсурдных высказываний» [2]. 

Языковая форма общения в науке получила свое название – 

лингвистическая философия. Научные положения выдвигаемые 

неопозитивистами были проверены методом верификации, который 

требовал логической формулировки в языковом выражении. 

Р. Карнапа придерживался правила четкого разграничения меж-

ду обыденным и формальным языками воспринимая язык как систему 

знаков. Обыденный или естественный язык по Р. Карнапу это язык 

эмпирического опыта, когда как формальный язык относится к языку 

формулирующему конкретные цели и задачи. 

Являясь последователем Б. Рассела и Л. Витгенштейна, Карнап 

придерживался мнения, что для философии науки наиболее интересен 

и полезен формальный язык в силу своего логического выражения.  

Языковой каркас имеет некоторую особенность, являясь, 

например элементом одной из теорий он образует знаки, через кото-

рые строятся отношения на «внешнем» и «внутреннем» языковых 

каркасах. Под «внешнем» языковым каркасом понимаетсяо бъектив-

ный язык, который используют для передачи информации об объекте 

находящегося вне языка, тогда как под «внутренним» языком пони-

мается метаязык, который направлен на описание и анализ свойств 

объектного языка. 

В самом начале Р. Карнап акцентировал свое внимание на «син-

таксическом» аспекте языка, в результате чего им была выдвинута 

гипотеза о логическом синтаксисе языка как чисто аналитической 

теории в структуре выражений. Свои идеи относительно логического 

синтаксиса языка ученым описаны в научной монографии «Логиче-

ский синтаксис языка», в которой форма выражения характеризова-

лась через указание входящих в нее знаков и порядка их соединения 

без каких-либо ссылок на их значение. 

Целью данной теории являлась демонстрация основных понятий 

в формальной логике через дедукцию через синтаксические понятия. 

На основании этой теории Рудольфом Карнапом сделан ряд выводов, 

которые опубликованы им в «Интеллектуальной автобиографии». 

Философ считает, что: 
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1. существует множество формальных языков в науке, например 

язык в «модальной логике» или «интуиционистской логике». Им 

опровергается идея о том, что нужно говорить на одном «правильном 

по форме языке». Это не возможно по причине того, что не существу-

ет формы одного правильного языка, каждый язык имеет свои пре-

имущества и свои недостатки. Из этого возник принцип Р. Карнапа 

который звучит как «принцип терпимости» или «принцип конвенцио-

нальности языковых форм» [3]. Этот принцип дает свободу выбора 

формы языка для решения поставленной задачи. 

2. существуют говорящие тезисы. Р. Карнап пытался это дока-

зать путем многих примеров, выбирая философские тезисы и вопро-

сы, которые начинали «говорить» при тщательном их анализе рас-

крывая не какие-либо сущности и объекты, а свойства используемого 

языка охарактеризованные синтаксическими понятиями. 

Карнапом было также предложено различать материальный и 

формальный модусы речи: «предложения, сформулированные в мате-

риальном модусе, сообщают об объектах, в то время как предложения 

в формальном модусе говорят о словах. В философии предложения, 

которые выглядят как предложения об объектах, при внимательном 

анализе оказываются предложениями о словах, но поскольку они ис-

пользуются как предложения об объектах, это и приводит, по 

Карнапу, к возникновению псевдопроблем» [4]. Таким образом, зада-

чи философии были сведены им к синтаксическому анализу языка и 

сформулирован метод семантического анализа. Свой метод семанти-

ческого анализа Р. Карнапа обозначил как экстенсиональный и интен-

сиональный методы являющиеся экспликатами для таких логических 

терминов, как объем и содержание понятия. 

Творчество логической эволюции Р. Карнапа делится на три 

этапа:  

1. на первом этапе интересы философа характеризуются участи-

ем в Венском кружке и работа над концепцией логического эмпириз-

ма, в котором он сочетает традиционный эмпиризм и рационализм. В 

это период был написан труд «Логическая конструкция мира», в ко-

торой были сделаны попытки раскрытия логической структуры со-

здания картины мира у познающего субъекта. 

2. На втором этапе своего творчества Р. Карнап занялся иссле-

дованием синтаксиса в языке, это исследование он апробировал в 

дискуссиях с учеными и научной монографии «Логический синтаксис 

языка». Предметом исследования являлась все та же логика, но с по-

зиции синтаксиса являющегося частью «металогики», им строится 

логический языкисчисляющий предикат с равенством и правилом 
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бесконечной индукции. В синтаксической логике «язык» это аппарат 

для анализа в рамках логических знаков в науке. 

3. В период третьего этапа Р. Карнапа размышляет над пробле-

мой унификации языка, о чем пишет в своей работе «Проверяемость и 

значение». Этот период переосмысления синтаксической логики язы-

ка и вывод о недостаточности использования лишь этого метода в 

науке. Появляются понимания экстенсионал и интенсионал смысл ко-

торых заключается в описании состояния и лишь через описание про-

исходит анализ и интерпретация исследуемых понятий. 

 В творчестве Р. Карнапа большую роль сыграли его «музы науки» Б. 

Рассела и Л. Витгенштейна, К. Поппера, благодаря им он зажигался 

новыми идеями и разрабатывал свои концепции, которые за еготвор-

ческую жизнь подвергались критике, как самого Рудольфа Карнапа, 

так и других ученых. 
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аварского языка в качестве объекта исследования обусловлен своеоб-

разием их формальной и смысловой организации, безусловной языко-

вой и культурной ценностью, их неизученностью в лингвистическом 

и лингвокультурологическом аспектах. 

Ключевые слова: паремиология, лингвокультурология, анализ, 

фразеологические единицы аварского языка, культура, менталитет, 

этнос, картина мира. 

 

Как и фразеологические единицы, паремии представляют собой 

яркие фрагменты языковой картины мира. В них отражена информа-

ция о духовной культуре, нравственности, менталитете носителей 

аварского языка, об особенностях образно-ассоциативного и эмоцио-

нально-интеллектуального осмысления носителями аварского языка 

окружающего мира. 

Паремиологические единицы отражают историю, культуру, 

менталитет, эмоционально-интеллектуальное состояние человека, его 

отношение к другим людям и окружающим обстоятельствам, мораль-

но-нравственные категории. В аварских пословицах и поговорках от-

ражены исторические реалии и памятники материальной культуры, 

ушедшие в прошлое атрибуты быта народа, его менталитет и духов-

ная культура, особенности мировосприятия и эмоционально-

интеллектуального осмысления действительности носителями языка. 

Национально-культурная специфика паремий формируется названия-

ми этих реалий, являющихся языковыми знаками культуры. 

Паремиологические единицы являются одним из средств верба-

лизации ключевых концептов этноязыковой картины мира и облада-

ют поликонцептуальной семантической структурой, которая соотно-

сится с рядом концептов одного ментального ряда. 

Лексическое наполнение паремий и символическое использова-

ние лексем как культурных знаков аварского языка способствует 

формированию соответствующих паремиологических образов, име-

ющих национально-культурную специфику. 

Как отмечают исследователи, наиболее яркими фрагментами 

языковой картины мира в разных языках мира выступают фразеоло-

гические и паремиологические единицы, так как в этих единицах от-

ражается история, культура, менталитет, эмоционально-

интеллектуальные состояния человека, его отношение к другим людям 

и окружающим обстоятельствам, морально-нравственные категории и 

т.д. 

В.А. Маслова, анализируя проблемы лингвокультурологии, от-

мечает: «В центре мира стоит человек как личность, имеющая тело, 
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душу, речь, т.е. человек с его чувствами и состояниями, мыслями и 

словами, поступками и эмоциями, человек добрый, злой, грешный, 

святой, глупый, гениальный и т.д.» [6: 131]. 

Проблема «человек в языке и культуре» в настоящее время стала 

одной из активно разрабатываемых в таких пограничных с лингвисти-

кой науках, как лингвокультурология, этнолингвистика и т.д. При 

этом имеют значение как национально-культурные компоненты еди-

ниц языка, так и средства выражения национально-специфических 

коннотаций. 

Изучая единицы языка в лингвокультурологическом аспекте, 

исследователи обращают внимание на культурную семантику языко-

вых знаков, которые, как отмечает В.А. Маслова, «способны выпол-

нять функцию «языка» культуры, что выражается в способности язы-

ка отображать культурно-национальную ментальность его носителей» 

[6: 30]. 

Паремиологические единицы с разными кодами культуры отра-

жают образ человека, то, каким он должен быть и как должен посту-

пать в разных ситуациях. Так как паремии обобщают общечеловече-

ский опыт, то нередко они носят назидательный характер, что в их 

структуре отражается посредством употребления императивов, слов 

со значением долженствования, использования грамматических форм 

в переносных значениях (в ином функционировании) и т.д.  

В паремиологических единицах, как и во фразеологизмах, отра-

жается образ человека (его практическая деятельность, образ мыслей, 

духовная культура, отношение к другим людям и т.д.). Человек запе-

чатлел в языке не только свой внешний и внутренний облик [3: 3], но 

и свое отношение к жизни, рождению и смерти. Чаще всего все, что 

связано с образом человека, отражается во фразеологических и паре-

миологических единицах, являющихся фрагментами языковой карти-

ны мира, которая в лингвокультурологической литературе характери-

зуется как наивная картина мира.  

Плоды многовековых наблюдений и раздумий народа, его меч-

ты и надежды воплощались в значениях слов, устойчивых сочетаниях 

слов, загадках, пословицах. Народ, таким образом, создавал свое ис-

кусство, свою поэзию и жизненную философию. Пословицу называют 

народной мудростью, практической философией, устной школой, 

сводом правил жизни, исторической памятью народа. Функционируя 

как средство хранения и передачи народного опыта, кристаллизации 

национального мировоззрения, пословицы и поговорки обнаружива-

ют органическую связь с культурно специфическими понятиями. 

«Пословица не просто изречение. Она выражает мнение народа. В ней 
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заключена народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Не 

всякое изречение становилось пословицей, а только такое, которое 

согласовалось с образом жизни и мыслями множества людей, такое 

изречение могло существовать тысячелетия, переходя из века век» 

[2]. 

Н. Барли определяет пословицу как общепринятое стандартное 

высказывание относительно моральных или категориальных импера-

тивов в клишированной метафорической форме анализирующее фун-

даментальные логические связи [4]. 

В. П. Аникин характеризует пословицу как «краткое, вошедшее 

в речевой оборот, имеющее поучительный смысл, ритмически орга-

низованное поэтическое изречение, в котором народ на протяжении 

веков обобщал свой социально-исторический опыт» [2: 14]. 

Благодаря своей лаконичности и отточенности пословицы легко 

запоминаются, обладают культурным авторитетом: они не спорят, не 

доказывают, они утверждают, что все ими сказанное – истинно и об-

щезначимо. «Пословица и крылатое слово, выражающее общее мне-

ние, не оспариваются никогда, и, следовательно, они максимально ав-

торитетны» [5: 98]. 

Национально-культурная специфичность пословиц и поговорок 

обуславливает сложность их перевода на другой язык. Например, па-

ремиологические единицы с компонентами – именами собственными 

исконно аварского происхождения. В эту же группу можно отнести и 

паремии с названиями населенных пунктов:  

Гьанив Куласа вугониги, Кулав хан вугодила дун «Здесь я хоть и 

из 

Кулаба, но в Кулабе я царь» (в смысле: «Человек в своем доме 

полный хозяин»): в данной паремиологической единице 

использовано название одного из аварских селений, что приво-

дит к 

формированию культурного компонента национально-

специфического характера. 

Гьоло бахаралъубе хурма бахинабе «Сколько гороха, столько же 

и хурмы пусть будет» (в смысле «Сколько для тебя хорошего сделали, 

столько же и ты делай»): З. Алиханов считает, что поговорка родилась 

в селении Гимри: однажды горянка в подарок своим гостям из селе-

ния Гимри привезла горох. Хозяин дома, пожелавший сделать ответ-

ный подарок, сказал дочери: «Сколько гороха было, столько же и 

хурмы положи» [1]. 

Чвантиниб г1арац бугони, маг1арда ах гьабулеб «С деньгами в 

кармане, в горах сад разведешь». В части гендерных паремиологиче-
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ских единиц, характеризующих лиц мужского пола по чувству соб-

ственного достоинства, храбрости, смелости, используются слова 

ханжар «кинжал», чу «конь», т1агъур «папаха», ярагъ «оружие», 

ставшие своеобразными символами, эталонами культуры:  

Хвалчадул лебаллъиялда кьурул борхалъи лъалареб «Смелый 

кинжал не считается с высотой скал» (в смысле: «Смелый мужчина и 

сильного не боится»). 

 Ярагъ г1умруялъ борчунеб, цо къоялъ къвариг1унеб «Оружие 

всю жизнь носишь, но только в один день применяешь» [для защиты 

мужской чести и достоинства].  

Ханжар ц1улал бугониги г1ола, рак1 маххул бугони «Пусть кин-

жал даже деревянный, было бы сердце железное [смелое]». 

Ярагъги борчине, чуги рек1ине вас гьавулев «Чтоб оружие но-

сить [быть смелым] и на коня садиться, рождается сын».  

Уникальный пословичный фонд аварского языка не подвергался 

всестороннему лингвистическому описанию и систематизации. По-

словицы и поговорки преимущественно привлекались исследователя-

ми лишь в качестве иллюстративного материала в школьных учебни-

ках, хрестоматиях, словарях и т.п.  

В современной лингвистике и в пограничных с лингвистически-

ми науках обозначилось несколько подходов к описанию паремиоло-

гических единиц. Важным аспектом, наряду с лингвистическим, ли-

тературоведческим и фольклористским, является лингвокультуроло-

гический. Бесспорная значимость данного аспекта изучения паремио-

логических единиц связана с их культурно значимой природой и эт-

нокультурным своеобразием. 
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Ни для кого не секрет, что в настоящее время экстремизм явля-

ется глобальной мировой проблемой. Несмотря на то, что за послед-

ние десятилетия разработано множество различных стратегий, проек-

тов, программ, направленных против экстремизма – экстремизм все 

же набирает свои обороты. Так, по официальным данным сайта пра-

вовой статистики Российской Федерации за последние 5 лет динамика 

преступлений экстремисткой направленности возрастает. В 2013 году 

было зарегистрировано 896 преступлений, в 2014 г. – 1024, в 2015 г. – 

1329, в 2016 г. – 1450 и за истекший период 2017 года – 247 преступ-

лений экстремистской направленности. [1] 

Особенно остро обстоит вопрос с молодежным экстремизмом. 

Необходимо бороться с причинами и условиями девиантного поведе-

ния. Это, прежде всего, связано со снижением значимости семьи, 

утратой обществом духовных и нравственных ценностей. Специали-

сты в сфере социологии и психологии выделяют три главных состав-

ляющие, которые влияют на подростка: семья, социальное окружение, 

школа. Поэтому нужно усиливать один или сразу несколько из дан-

ных составляющих.  

Именно в семье закладываются самые главные азы моральных, 

этических и культурных ценностей. Происходит первоначальное 

формирование подростка как личности. Прежде всего, родители сво-

им примером показывают как нужно вести себя в той или иной ситуа-

ции. Поэтому асоциальное поведение родителей, бесконтрольное вос-
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питание может и, как правило, приводит к ранней криминализации 

детей.  

На второй план выходит социальное окружение подростка. Это 

очень важная составляющая так, как в подростковом возрасте легко 

поддаться чьему-либо мнению или влиянию. Самым распространен-

ным примером служит компания сверстников на улице. Под воздей-

ствием такой компании, подростка могут вовлечь в распитие спирт-

ных напитков, употреблению различных токсических и наркотиче-

ских веществ. Отсюда в последующем возникает необоснованная 

агрессия к близким и к окружающему миру в целом. 

Третьим важным социальным институтом по работе с подрост-

ками выступает школа, а по работе с молодежью - вузы, технические 

и профессиональные учебные заведения. Не маловажную роль зани-

мает и армия.  

В силу своих социально-психологических особенностей моло-

дежь является наиболее восприимчивой к идеологическому воздей-

ствию. Именно поэтому вдохновители и идеологи экстремизма рас-

сматривают ее в качестве основного источника пополнения рядов 

своих последователей. 

За умы и души подрастающего поколения ведется настоящая 

война, и в этом противостоянии с обществом и государством радика-

лами применяются все доступные средства, используются многие 

общественные процессы и явления. О негативных тенденциях свиде-

тельствует тот факт, что основная часть тех, кто встает на путь ради-

кализма и вооруженного насилия, – молодежь в возрасте от 16 до 30 

лет. 

Эффективным средством в борьбе с данной проблемой могут 

выступать досуговые организации патриотического, спортивного, 

оздоровительного направлений.  

Стоит отметить, что в экстремизм очень широко пропагандиру-

ется через сеть Интернет. Так, по данным сайта Минюста России с 

2006 года в федеральный список экстремистских материалов попало 

более 3500 тысяч сайтов и это только, признанных официально по 

решению соответствующих судов Российской Федерации.[2] Так, 

например, в 1998 году экстремистские структуры поддерживали всего 

12 сайтов. Уже к 2005 году их насчитывалось около 4800, а в настоя-

щее время, по оценкам экспертов, – около 10 тысяч. [3] 

Необходимо решительно бороться с экстремистскими материа-

лами сети. К примеру, за рубежом инициатива по устранению любых 

сайтов экстремистского содержания исходит от самих интернет-
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провайдеров. по собственному желанию частных компаний. В России 

этим занимаются исключительно правоохранительные органы, в 

частности Минюст России.  

Что же касается законодательства, то необходимо ужесточить 

наказание за любое непосредственное участие с экстремистской дея-

тельностью, будь то распространение, организация или финансирова-

ние экстремистской деятельности. Разграничить понятия «экстре-

мизм» и «экстремистская деятельность», выделить понятие «экстре-

мист», «экстремистская акция», «международный экстремизм». В 

первую очередь, это необходимо сделать для правильной квалифика-

ции действий явно, носящих экстремистский характер. 
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В последние годы количество опасностей, угрожающих здоро-

вью и жизни человека, увеличивается. Часто причиной этому стано-

вится человеческий фактор. К трагическим последствиям приводят не 

только чрезвычайные ситуации, но и несоблюдение мер безопасности 

в повседневной жизни. 

Значительная роль в изучении правил и формировании навыков 

безопасного поведения отводится школьному предмету «Основы без-

опасности жизнедеятельности». Данный предмет имеет прикладной 

характер [6] и должен готовить школьников к реальному существова-

нию в современном обществе. Учащиеся должны не просто получить 

определенную сумму знаний, а приобрести практические умения и 

навыки в области безопасности повседневной жизни и деятельности 

[1, 5, 6, 9]. 

Для сформированности компетентности в области безопасности 

жизнедеятельности решающее значение имеет опыт учителя, его 

творческий подход в выборе приемов и методов обучения, учет инте-

ресов детей и возрастных особенностей школьников [8].  

Для лучшего усвоения знаний и овладения учащимися практи-

ческих навыков безопасного поведения необходимо применять со-

временные педагогические технологии обучения, которые направле-

ны на практическую составляющую [1, 6, 9], технологии коллектив-

ного способа обучения [5], практико-ориентированное обучение [3], 

использовать системно-деятельный подход [6], интерактивные мето-

ды обучения [9]. Для усиления практической стороны обучения, по-

вышения интереса учащихся к изучаемому материалу, активизации 

учебного процесса, развития коммуникативных способностей уча-

щихся используются игровые технологии [4], разбор конкретных си-

туаций [1, 6]. Таким образом, учитель должен владеть разными педа-

гогическими технологиями [6]. 

Изучив учебно-методическую и научную литературу, опыт учи-

телей, нами была разработана методика проведения учебных занятий 

по теме «Обеспечение безопасности в повседневной жизни» для уча-

щихся пятых классов. Исследование проводилось на базе МБОУ 

«СОШ с УИОП №51» г. Кирова, в котором приняли участие учащиеся 

5«А» (контрольная группа) и 5«В» (экспериментальная группа) клас-

сов. Для обработки полученных данных и проверки эффективности 

применяемой методики на уровень усвоения знаний использовался 

метод математической статистики [1]. 

В обеих группах перед началом экспериментальных уроков бы-

ла проведена входная контрольная работа (ВКР), включающая 20 за-
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даний в форме теста, направленная на определение уровня имеющих-

ся знаний. Результаты ВКР показаны в таблице 1. 

В соответствии с планированием рабочей программы А.Т. 

Смирнова для 5 класса было разработано по три урока для контроль-

ной (5«А» класс) и экспериментальной (5«В» класс) групп: 

1) «Антиобщественное поведение и его опасность». 

2) «Обеспечение личной безопасности дома». 

3) «Обеспечение личной безопасности на улице». 

В контрольной группе занятия проводились с использованием 

традиционных форм обучения (рассказ, объяснение с использованием 

наглядного материала, тесты). В экспериментальной группе дополни-

тельно применялись элементы игры (ребусы, кроссворды), анализ 

стихотворений и видеоролика по теме урока, решение ситуационных 

задач. По окончании каждого урока проводилась рефлексия деятель-

ности каждого учащегося контрольной и экспериментальной групп: 

жетоны по настроению (в начале и по окончанию урока); «плюс – ми-

нус – интересно», задание по написанию пяти слов, первых пришед-

ших в голову. 

С целью анализа усвоения учащимися учебного материала по 

теме «Обеспечение безопасности в повседневной жизни» в контроль-

ной и экспериментальной группах была проведена тестовая кон-

трольная работа (КР). Результаты показаны в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты входной контрольной работы и кон-

трольной работы учащихся контрольной и экспериментальной групп 

Группа Контрольная группа (5«А») 

n=25 

Экспериментальная группа 

(5«В») n=25  

Оценка  До экспери-

мента 

(M±m),% 

После экспе-

римента 

(M± m),% 

До экспери-

мента 

(M± m), 

После экспе-

римента 

(M± m),% 

«2» 0±0 0±0 0±0 0±0 

«3» 16±7,3 4±3,9 20±8,0 0±0 

«4» 64±9,6 60±9,8 56±9,9 8±5,4 

«5» 20±8,0 36±9,6 24±8,5 92±5,4 

 

Согласно полученным данным, после проведенных занятий не-

значительно улучшилась успеваемость учащихся контрольной группы 

и значительно повысилась успеваемость учащихся эксперименталь-

ной группы. 
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Сравнительный анализ результатов ВКР и КР с помощью крите-

рия Манна-Уитни [1] показал достоверность различий (зона значимо-

сти, табл.2) уровня знаний учащихся экспериментальной группы до и 

после проведенных экспериментальных уроков; а также достовер-

ность различий (зона значимости, табл.2) уровня знаний между уча-

щимися контрольной и экспериментальной групп (КР). Уровень зна-

ний учащихся контрольной группы после проведенных эксперимен-

тальных уроков незначительно повысился без достоверных различий 

(табл.1, зона незначимости, табл.2).  

 

Таблица 2 – Эмпирические значения U-критерия входной кон-

трольной работы и контрольной работы учащихся контрольной и экс-

периментальной групп  

U – критерий 

Выборки 

Ukr Uemp 

p≤0,01 p≤0,05 

ВКР и КР (КГ) 192 227 277 Зона незначимости 

ВКР и КР (ЭГ) 192 227 68 Зона значимости 

КР (КГ) и КР (ЭГ) 192 227 94.5 Зона значимости 

 

Таким образом, применение для обучения учащихся пятых клас-

сов игровых технологий (развивающие игры), использование художе-

ственной литературы, видеороликов, а также разбор конкретных си-

туаций в форме ситуационных задач позволяет значительно повысить 

уровень знаний учащихся по сравнению с традиционными формами 

обучения, такими как рассказ, объяснение.  
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы становления со-

циологии права в России. В частности, автором рассмотрены этапы 
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гии права как науки в контексте социальной трансформации российско-
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Альтернативный подход, объяснения истории мировой социоло-

гии, указывает на то, что социология в Россию проникла с Запада в 

1840-е гг., однако ее расцвет наступил во второй половине 1860-х гг. 

Точкой отсчета становления отечественной социологии права как 

науки выступают труды русских ученых, написанные в русле позити-

вистской традиции [1, c. 273-279]. 

В рамках данного подхода при изучении эволюции дореволю-

ционной социологической мысли выделяют три периода. 

I период (1860-1880-е гг.) – становление позитивистской со-

циологии в России. Предпосылками данного процесса явились: 

1) усложнение социальной структуры русского общества: бурный 

рост городских сословий, дифференциация в крестьянской среде, рост 

численности рабочего класса; 

2) потребность в разработке практических программ обновления рус-

ского общества; 

3) новое знание, основанное на статических расчетах: опросы кресть-

ян, изучение их хозяйственного уклада и образа жизни. 
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II период (вторая половина 1880-х – 1890-е гг.) – развитие социо-

логической мысли. Предпосылками дальнейшей эволюции выступали: 

во-первых, объективная необходимость обоснования идеи русского 

социализма и народничества как программы реорганизации общества; 

во-вторых, всплеск интереса у широких социальных слоев к идеям 

марксизма и антипозитивистским установкам. 

III период (два первых десятилетия XX в.) – институциональ-

ного (внешнего и внутреннего) оформления социологии как науки. 

В России социологическое направление в праве развивалось под 

влиянием классического позитивизма. Видными представителями со-

циологии права были П. И. Новгородцев, И. А. Ильин, С. А. Муром-

цев, Н.М. Коркунов, Б. А. Кистяковский, Л. И. Петражицкий, М. М. 

Ковалевский. Они стремились выработать социологическое понятие 

права путем обращения к вопросам исторического происхождения 

права, исследования законов той группы социальных явлений, кото-

рые своей совокупностью образуют право. Работы русских социоло-

гов права оставили заметный след в изучении правовой практики, 

углублении представлений о праве как социальном явлении [2. c. 16-

17]. 

Таким образом, дореволюционная российская социологическая 

мысль по своим методологическим установкам и теоретическим до-

стижениям не уступала западной. Ее отличительной особенностью 

являлись тесная связь с гуманистическими идеалами российской фи-

лософии, синтетическим научным подходом, исторической перспек-

тивой и тревогой за будущее России. 

К особенностям развития социологии права, можно отнести то, 

что многие русские мыслители, имея юридическое образование писа-

ли не только о правовых проблемах, но и проблемах в области мора-

ли, политики, педагогики и религии. Их интересовала судьба России, 

проблемы развития национальной культуры, государственность, роль 

личности в государстве. В результате юридическое образование дава-

ло возможность юристу получить знания по социологии, а социоло-

гия права была источником сведений о сущности права и государства.  

Несмотря на социальные революционные изменения, происхо-

дящие в 1920-е гг. в жизнедеятельности русского общества, в эволю-

ционном развитии отечественной науки выполнялся принцип преем-

ственности. Это не стало исключением и для социологической науки, 

несмотря на то, что ее история носит ярко выраженный маятниковый 

характер. 
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Дальнейшее развитие социологии в первые годы советской вла-

сти осуществлялось в контексте традиций, заложенных учеными на 

предыдущем этапе. Проводимые конкретные социологические иссле-

дования создали прочный фундамент научного обоснования знаний в 

области социологии права. 

В середине 1920-х гг. авторитарные черты управления обще-

ством коснулись советской науки в целом и социологии в частности. 

Тенденции усиления политического и идеологического контроля за 

всеми сферами жизнедеятельности общества обусловили подавление 

и фактический запрет любой социальной мысли, альтернативной 

официально признанной на государственном уровне. Социология бы-

ла объявлена буржуазной лженаукой, которая не только не совмести-

ма с марксизмом, но и враждебна ему. Конкретные исследования со-

циальных процессов и явлений жизнедеятельности отдельных соци-

альных групп, общества в целом были строжайше запрещены и абсо-

лютно прекращены. Это привело к постепенному упразднению со-

циологического мышления. 

Невзирая на объективные и субъективные факторы, обусловли-

вающие развитие отечественной социологии в советское время, к 

1990-м гг. в определенной степени оформилось проблемное поле ис-

следовательских поисков социологи права. Конкретные исследования 

в области социологии права были направлены на определение эффек-

тивности правовых норм в обществе [3, c. 69-71].  

Вместе с тем следует отметить, что без глубокого анализа со-

циологических закономерностей права невозможно дать теоретиче-

ское обоснование и раскрыть эффективную и перспективную про-

грамму реализация реформы политической системы российского об-

щества. Между тем ее важными задачами выступают: укрепление за-

конности и правопорядка; блокирование возможности узурпации вла-

сти, различного рода злоупотреблениями обеспечение надежных га-

рантий конституционных прав и свобод граждан, четкое разграниче-

ние исполнительной, законодательной и судебной властей и их 

успешное функционирование и др. 

Наряду с решением этих вопросов, необходимо подчеркнуть, 

что без исследования социологических аспектов права вряд ли воз-

можно сформировать правовое государство. Причем сущностной ха-

рактеристикой такого государства должно стать верховенство и тор-

жество закона, действительно выражающего волю народа. Это харак-

теризует такое состояние общества, при котором гражданин несет от-

ветственность перед государством, а, в свою очередь, государствен-
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ная власть, действуя на подлинно правовой основе, несет ответствен-

ность перед его гражданами. Необходимо заметить, что юридический 

статус граждан, их права и свободы коренятся в системе обществен-

ных отношений, а право адекватно отражает и обеспечивает то, что 

сформировалось в противоречивой жизни. Однако в общественном 

сознании россиян продолжают иметь место представления о правах 

граждан как благодеянии власти, что свидетельствует о непонимании 

действительных связей, существующих между личностью, обще-

ством, государством и правом. 

Таким образом, современное состояние социологии права в Рос-

сии требует объективно решения ряда ключевых проблем. Приори-

тетной среди них выступает коренная переориентация правопонима-

ния, принципиальное изменение самого подхода к познанию права. 

Социология права изучает условия возникновения и способы дей-

ствия права в обществе с используя эмпирические методы с последу-

ющим анализом полученных фактических данных. В результате со-

циология права – это структурированная система социальных знаний 

о праве. Законодательный процесс, правоприменение возможно, когда 

законодателю и судье известны условия социального регулирования. 

Только социология права проводя социологические исследования 

может выявить факты определяющие социальные изменения в обще-

стве и тем самым актуализировать необходимость регулирования 

вновь возникших общественных отношений перед законодателями и 

сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, «социо-

логия права – это знание о праве как о специфическом социальном 

интеграторе макроуровня» [4, с. 9]. 

Право регулирует общественные отношения, однако и об-

щество определяет отношение к правовым нормам, так как в за-

висимости от нравственных, моральных ценностей общество ре-

агирует на правонарушения и тем самым формирует модель по-

ведения: позитивного или негативного отношения к праву. Вы-

явление глубинных связей в этих отношениях является задачей 

социологи права.  
Внешняя и внутренняя институционализация отечественной со-

циологии права как науки происходит, с одной стороны, в контексте 

социальных трансформаций российского общества, а с другой – в 

условиях системного кризиса практически во всех сферах его жизне-

деятельности. 
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В связи с этим на повестку дня выносятся вопросы консолида-

ции усилий социологов с целью социологического сопровождения за-

конодательного и правоприменительного процесса. 
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Говоря о федерации, авторы представляют государство, в кото-

ром субъекты имеют собственные полномочия, которые не могут 

быть определены и изменены центральной властью в одностороннем 
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порядке. В современном мире федерации имеются в таких странах 

как РФ, США, Германия, Австрия и др. 

В Конституции РФ закреплено, что «Россия есть демократиче-

ское федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления» (ч. 1 ст. 1). Однако, сложно было говорить о реальном 

существовании полноценной федерации в 1993 году 

Российская федерация с 90-х годов прошлого века переживает 

период реформирования, а именно перестройки советского государ-

ства в правовое и демократическое государство. Во многом от успеха 

этого преобразования зависит результат изменений экономической, 

социальной, государственно-политической сфер жизни, насколько 

учитываются интересы населения, определяющим образом зависит 

благосостояние граждан и судьба всей страны. 

Изначально федерализм в РФ возник и развивался по идеологи-

ческим схемам большевизма, т.е. в основе федерации было не демо-

кратизация власти, а преодоление «национального гнёта». Опыта в 

создания цивилизационного федерализма в стране не было до 1917 

года, т.к. государство было унитарным и наибольшую часть населе-

ния составляли русские. Потому РСФСР могла строиться только как 

федерация, основанная на автономии немногочисленного числа дру-

гих наций с произвольно обозначенными границами. 

На III Всероссийском съезде Россия была заявлена федерацией 

Российских республик [3, 459]. Такие страны как Финляндия, Поль-

ша, Литва, Латвия, Украина, Беларусь, Туркестан, а также закавказ-

ские республики, стали независимыми или вступили в договорные 

отношения с Россией.  

Принятая Конституции РСФСР от июля 1918 г., способствовала 

созданию в стране автономий по географическому и национальному 

признаку. Были созданы Башкирская, Татарская и иные АССР (Авто-

номные Советские Социалистические Республики), а также ряд обла-

стей. Но большая часть территории России оставались в статусе обла-

стей, губерний. Там были созданы административные центры, кото-

рые решали вопросы нацменьшинств.  

Государство 1922 года представляло собой федеративное госу-

дарство, у субъектов было равное количество прав, а также они имели 

возможность в любой момент выйти из государства.  

Объединение разных народов было тесно связано с антидемо-

кратической сущностью тоталитарного государства и представляло 

собой фиктивную федерацию. Да, субъекты федерации были само-

стоятельными национальными образованиями, и даже имели возмож-
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ностью выйти, однако главным звеном управления была коммунисти-

ческая партия, а это уже превращало формально федеративное госу-

дарство в фактически унитарное. 

Государство 1937 г. было по существу унитарным, с точки зре-

ния организации государственной власти. В конституции были про-

писаны 16 автономных республик и 5 автономных областей. 

В последнее десятилетие XX века автономии провозгласили се-

бя суверенными государствами в составе РСФСР. Образованные в 

республиках сепаратистские силы стали требовать выхода из состава 

Федерации. На IV Съезде народных депутатов РСФСР было принято 

важное решение исключить из названия республик термина «авто-

номная», они стали иметь конституционный статус, а именно «рес-

публика в составе РФ». 

В этих условиях создавалась опасность распада России. Препят-

ствовать ему был должен заключённый 31 марта 1992 г Федератив-

ный договор [2]. в котором подтверждался суверенитет республик в 

составе РФ, а края, области, города Москва и Санкт-Петербург, авто-

номные образования признавались субъектами Федерации. И данное 

положение вещей оставалось в силе вплоть до принятия Конституции, 

утвердившей основные принципы Федерации: 

1) Верховенство Конституции на всей территории государства. 

Данный принцип закреплен ч. 2 ст. 4 К РФ (Конституции РФ).  

2) Федеративное устройство РФ построено на её государствен-

ной целостности и неприкосновенности своей территории. 

3) В ст. 76 К РФ закреплено равноправие всех субъектов РФ, а 

также закреплено право принятия своих законов непротиворечащих 

конституции. 

Республики в составе РФ имеют право самостоятельно опреде-

лять систему своих органов государственной власти только в соответ-

ствии с основами конституционного строя, общими принципами ор-

ганизации представительных и исполнительных органов государ-

ственной власти в РФ и законодательством республики. Кроме этого, 

республики могут переименовывать свои органы государственной 

власти в высшие органы. Так, каждая республика имеет свой законо-

дательный (представительный) орган – своё правительство, свой пар-

ламент; главу исполнительной власти или главу республики (Прези-

дента), а также Конституционный Суд [4, 132]. 

Однако равенство субъектов РФ в их отношениях с федераль-

ными органами и между собой не значит, что и в иных отношениях 

они обладают равными правами. Можно заметить асимметрию. А 
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именно, наличие разных видов субъектов обусловливает их неравно-

правие в ряде других отношений. Например, республики как отдель-

ные государства имеют свои конституции, свои высшие органы госу-

дарственной власти (президент, парламент, правительство и мини-

стерства), свои государственные языки, свою символику (герб, флаг, 

гимн), свои почетные звания и государственные награды, чего нет в 

других субъектах РФ.  

В субъектах РФ, не являющихся государствами, имеются уставы 

– учредительные нормативные документы, подобные конституции, но 

не тождественные ей; иные, нежели в республиках, органы государ-

ственной власти и управления и т.д. Особыми правами обладают и ав-

тономные субъекты РФ. Конституция РФ, например, предусматрива-

ет, что по представлению законодательных и исполнительных орга-

нов автономной области и автономного округа может быть принят 

федеральный закон об автономной области, автономном округе (ч. 3 

ст. 66).  

Подводя итоги, можно сказать что федеративное устройство в 

РФ нельзя назвать идеальным, хотя бы на основании того, что субъек-

ты страны не равноправны. Равноправие нельзя понимать в абсолют-

ном смысле, как полное равноправие во всем, исключающее любое, 

даже частичное неравноправие в том или ином отношении.  
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Аннотация. Объектом исследования является: личность пре-

ступника в социальной среде. Предметом исследования являются: 

психологические особенности убийц. Целью является исследование 

психологических особенностей личности лиц, обвиняемых в совер-

шении убийства. 
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При работе над психологическим анализом преступников выяс-

нилось, что разработки на данную тему практически отсутствуют, 

даже не смотря на то, что в эту тематику были погружены известные 

психиатры, медики, социологи, философы из российских ученых к 

ним можно отнести Д.А. Дриля, В.Ф. Чижа М.М.[1] Хомякова и мно-

гих других.[2] 

Выбор данной темы исследования можно объяснить тем, что 

сама личность преступника сложна, спорна и до конца не изучена. 

Многие науки заинтересованы личностью человека, который со-

вершил преступное деяние, интерес вызывает неизвестность его со-

стояния во время совершения убийства, его чувства и эмоции и самое 

главное как определить человека, который может убить.[3] Проведя 

все исследования мы не можем ответить на эти вопрос с сто процент-

ной вероятностью, однако это значительно может сузить круг подо-

зреваемых и поможет в расследовании и розыске преступника. 

Если ввести в исследование статистику по совершению данного 

преступления, то мы можем наблюдать в настоящее время рост лиц 

совершивших это преступное деяние, по своей натуре они очень 

агрессивны, жестоки, озлоблены и отличаются особой дерзостью, это 

связано с их личными качествами. 

mailto:toma201611@gmal.com
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Интерес в исследовании вызывает поиск возможных путей и ме-

тодов для воздействия на таких людей, для того чтобы изменить их 

отрицательное ориентирование в обществе, и изменить их противо-

правные формы удовлетворения потребностей, интересов и устремле-

ний.[4]  

Эмпирический объект исследования: мужчины и женщины, об-

виняемые в совершении убийства.  

Перед началом исследования, были предположения в характер-

ных отличиях мужчин и женщин обвиняемых в совершении преступ-

ления, т.е в психологических особенностях и образе жизни, а так же в 

мотивах совершения преступления. 

Так же были предположения что будут наблюдаться явные рас-

хождения в зависимости от мотива преступления в индивидуально-

психологических особенностях. 

Чтобы оправдать наши предположения были использованы: 

многофакторный личностный опросник FPI, форма B (И. Фаренберг, 

Х.Зарг, Р.Гампел), методика диагностики фрустрационных реакций С. 

Розенцвейга, методика диагностики уровня самооценки Дембо-

Рубинштейн, и «Несуществующее животное», а также информация из 

материалов уголовных дел. 

 В исследовании приняли участие 40 человек (25 мужчин и 15 

женщин), непосредственно которые совершили убийство. 

Это исследование подтвердило наши предположение, между 

женщинами и мужчинами действительно наблюдались существенные 

различия в индивидуально психологических особенностях, в мативах 

совершения убийства и их образе жизни. 

Самое интересное что мужчины совершившие это жестокое 

преступление воспитывались чаще всего в полных семьях, в отличии 

от женщин которые воспитывались практически все в неполной се-

мье. Мужчины имеют неполное среднее образование, а женщины ча-

ще всего имеют среднее специальное образование, так же незамужних 

женщин оказалось больше чем не женатых мужчин. 

Для мужчин выраженными являются экзальтированный, цикло-

тимный и демонстративный типы акцентуаций личности. В отличие 

от них, для женщин, обвиняемых в совершении убийства, среди ак-

центуированных типов личности характерны гипертимный, застрева-

ющий, эмотивный и возбудимый.  

Далее исследование показало, что мужчины до совершения 

убийства, уже проходили по уголовным делам, таким как кража, ху-

лиганство, а далее убийство и чаще всего по неосторожности. 
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У таких мужчин наблюдается завышенная самооценка и тенден-

ция к агрессивному поведению, женщины в данном случаи являются 

совершенными антонимами, у них адекватный уровень самооценки, 

зато они мечтатели, они отталкивают от себя реальные отношения и 

людей, которых хотят к ним приблизиться.  

Мужчины совершившие убийство имеют проблеск непостоян-

ства, они аморальны и стремятся к моментальному исполнению своих 

желаний, они очень независимы, стремятся к увеличению своей фи-

зической силы. они застенчивы в общении. присутствует напряжение 

и тревожность, отчуждение и враждебность, они стремятся само-

утвердиться за счет других людей, их очень тревожит что о них ду-

мают окружающие. 

С другой стороны женщины: они склонны к рискам, не теряются 

в незнакомы обстановках, на редкость смелы, в коллективе проявляют 

наглость и раскованность, любят быть в центре внимания и во все 

вмешиваться, они стремятся укрепить свое «Я» по их мнению в бес-

покойном мире. 

Весь свод различий наблюдается по уровню самооценки и 

склонности к агрессивному поведению, к реакциям на различные си-

туации фрустрации, по уровню застенчивости, уравновешенности, 

раздражительности. 

Далее мы можем составить характерные и психологические 

портреты по мотивам убийства. 

Итак, для обвиняемых, которые совершили преступление по мо-

тиву аффект, характерен гипертивный тип личности, у них адекватная 

самооценка, присутствуют тенденции к агрессивному спонтанному 

поведению, так же сильные экстрапунитивные реакции на состояние 

фрустрации. 

Для обвиняемых, которые совершили преступление по мотиву 

«самоутверждение» присутствует педантичный тип личности, так же 

как и в предыдущем имеет место быть экстрапунтивные реакции на 

ситуации фрустрации, как факт у них занижен уровень самооценки, 

они не агрессивны и застенчивы. 

 Для людей совершивших убийство по мотиву «карысть» при-

сутствует дистимный тип личности, как правило они сдержанны, 

уравновешенны, у них и уровень самооценки находится в полном по-

рядке.  

Следующий мотив, это убийство по найму, осужденные за такое 

преступление, так же как и в первом случаи имеют гипертимный тип 
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личности, однако у них завышенная самооценка и повышенный уро-

вень раздражительности. 

Не менее редким мотивом для убийства служит агрессивная са-

мореализация, или же национальная вражда и ненависть.  

Людям совершившие преступление по названому мотиву харак-

терна чрезмерно завышенная самооценка, у них присутствует эмоци-

ональная лабильность, они общительны и обладают реактивной 

агрессивностью, по своему типу тревожны, к ситуации фрустрации 

имеют интрапунтивную реакцию.  

На основании всех выше перечисленных данных лиц, совер-

шивших убийство, можно составить их психологический портрет. 

Данная классификация предназначена для работников право-

охранительных органов, на этапе следственной работы, она поможет 

составить психологический портрет лица совершившего преступное 

деяние, а это позволит сузить число подозреваемых. 

Так же эту классификацию можно применить в дифференциа-

ции профилактического и карательно-воспитательного воздействия, с 

этой стороны эту классификацию можно рассматривать как средство 

решения задачи исправления осужденных.  
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Аннотация. В статье рассмотренно развитие становления речи у 

детей дошкольного возраста, которые и на современном этапе имеют 

актуальность и востребованность. Раскрываются проблемы наруше-
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Проблема становления речи детей дошкольного возроста, это 

одна из проблем науки и практики логопедии, которую рассматрива-

ют с разных точек зрения, изучая сущностные и методические (орга-

низационные) особенности, выявляя перспективы и возможности раз-

вития, как в России, так и за рубежом.  

Сущность проблемы нарушения закрыть в развития флериной фонематического возможности 

слуха приводят и фонематического делает восприятия выставленных звуковой инициирует системы, подобрать приводят флериной 

к трудностям себя овладения верным звукопроизношением. В детях социаль-

ном письменной и психологическом чувствуют плане слуха эти дети чувствуют приводят проблемы в приводят об-

щении. Ребенок преднамеренно делает замещает становления непросто произносимые приготовленные 

слова довольно на более возможности лёгкие, предметов сокращая более слова. 

Овладение фонематическим строем языка аспособствует разви-

тию других форм речевой деятельности - устной речи, письму, чте-

нию, поэтому фонематический слух является основой всей сложной 

речевой системы и потеря слуха ведет у детей к недоразвитию всей 

речевой системы (глухонемоте)[4]. В основе же проблемы лежит за-

висимость постоянно применять применять звуками различные учения способы и выставленных приемы ребятами для 

становления фонематического. подоНапример словесные дополнительных игры, себя игры игра ма-

лой разговаривая подвижности, замещает фольклорные чувствуют игры, различают и естественно дидактические 

одчеркивал игры. С письменной помощью игры дидактических слове игр назад ребенок имеет дополнительных возможность 

приобретать словесные и новые ребятами знания, разговаривая со довольно своими нарушения сверстниками назад 
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во время наблюдения за игру играющими, игру их выражениями, приготовленные приготовленныедействиями, отметить 

получая большое довольно количество назад новой для обнаружении себя контактирует информации. И возрастных это 

имеет огромное значение для флериной его письменной развития. Так детях как дети в такой си-

туации слове малоактивные, неуверенные закрыть в себе, приводят как правило берут игра на 

себя дети роль закрыть болельщиков, соревнования при контактирует этом игра они естественно учатся имеет у сверстников, исполнить как получая 

надо письменной играть, для выполнения игровой всевозможных задачи и стать подобрать победителем. 

Чтобы разрешить данную проблему, важно флериной развитие слове фонематиче-

ского последующее слуха. игра С ребятами нужно оценка проводить всевозможные игры имеет и 

упражнения, изображения в которых одчеркивал надо соревнования отметить слова последующее с данными звуками применять из 

фраз, маленьких стихотворений, имеет подобрать отметить слова выставленных с данным слове звуком нарушения 

с помощью которые вопросов-подсказок закрыть или же выставленных выставленных довольно изображе-

ний.  

Мы полагаем, требуется широкое и прочное ознакомление обнаружении со 

звуковой письменной стороной звуковая слова. работу И в итоге, умение «слышать» в формирующееся слове довольно от-

дельные собственных звуки, ребятами ударения, изображения вычленяя замещает могут имеет помочь осваить верное 

звукопроизношение, дидактических произвольно исполнить управлять разговаривая артикуляционным звуками ап-

паратом. В таких делает играх ребенок письменной ярче открывает чувствуют собственные естественно воз-

можности, инициирует индивидуальность, оригинальность, активнее контактирует контакти-

рует со взрослыми. 

Наиболее общие рекомендации по решению данной проблемы в 

научной литературе имеются. Однако, достаточно разработанным 

этот проблемный вопрос считаться не может, так как именно исполь-

зование дидактических обнаружении игр, замещает как применять одного работу из более наблюдения продуктивных оживляет 

средств изучения возрастных позволяет: для флериной начала, слуха учить применять детей ребятами весело, забав-

но, чувствуют без социальн принуждения. А еще игра детях помогает игры наряду собственных с формировани-

ем закрыть и развитием соединяют фонематического обнаружении восприятия выставленных организовать работу 

ребенка, дидактических обогащает слуха его дополнительных знаниями, инициирует мыслительную соревнования дея-

тельность, дидактических внимание, звуковая а главное, словесные стимулирует ориентировка речь.  

Так получая же, игру возможно детей использовать в всевозможных вариан-

тах, игра обновляя имеет при возможности этом применять речевой применять материал оживляет и добавляя в отметить нее нарушения дидак-

тический словесные материал звуками разного собственных уровня. Интерес довольно детей оживляет к дидактической 

предметов игре играх достигается разными ребятами способами. Игра увлекает словесные ребенка получая лишь 

тогда, слуха когда исполнить он сам делает в более ней некие действия. В инициирует играх довольно на разви-

тие чувствуют фонематического оценка слуха применяются которые всевозможные задания, естественно 

которые имеет активизируют работу детей: письменной поднять становления фишки учения при соревнования обнару-

жении конкретных звуков, игру хлопнуть естественно в ладоши; выставленных закрыть замещает глаза слове и на 

слух классифицировать характер соревнования звука, добавляя сосчитать осваивать звуки; оживляет поймать всевозможных 

мяч применять и кинуть его назад, довольно выполнив социальн задание применять игры; одчеркивал определить соревнования букву 

приводят на ощупь чувствуют и т. д. Оживляет обнаружении интерес изображения к игре флериной и ввод свежих оживляет разновид-

ностей, слове дополнительных предметов заданий (например: отыскать закрыть изображения различают 

на данный становления звук себя и раскрасить дидактическихих), применятьэлементов письменной соревнования (кто слуха 
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быстрее обнаружении выполнит различают задание, работу решит учения задачу, различаюткто контактируебольше оживляет назовет наблюдения 

предметов формирующееся и т. д.). Принципиально поддерживать различают в детях звуками желание соединяют 

играть, звуками и вследствие звуковая этого оценка слуха игры обязана быть детей положитель-

ной.  

Вместе с тем, проблема выявлена. Представим результаты наше-

го анализа и собственные суждения по данному вопросу, сформули-

рованные вслед за положениями некоторых авторов. Исследователи 

детской речи (А.Н. Гвоздев, В.И. Бельтюков, Н.X. Швачкин, Г.М. Ля-

мина и другие) доказали, что фонематический слух развивается очень 

рано. Ориентировка играх в звуках готовит ребенка к усвоению грамоты, 

письменной речи. Это помогло нам определить – что собственно 

представляют собой дидактические игры, которые можно предложить 

детям в самостоятельной деятельности[2].  

Исходя из выше представленных утверждений, а также из того, 

что дидактическая игра является ценным средством формирования 

фонематического слуха, изучение научно-методической литературы 

по теме исследования показало, что развитие фонематического слуха, 

формирование широкой игровой деятельности детей и речи состав-

ляют одну из основных задач специальной подготовки к обучению 

грамоте. С помощью дидактической игры дети охотно преодолевают 

значительные трудности, развивают способности и умения.  

 

Список литературы: 

1. Алябьева Е. А. «Учим русский язык, дидактические материа-

лы по развитию речи детей 5 – 7 лет» «Сфера». 2013. 

2. Чиркина Г. В., Филичева Т. Б. «Основы логопедической рабо-

ты с детьми», Москва. 2005. 

3. Талужина О. Н. Использование дидактических игр для разви-

тия фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ // Вопросы дошкольной педагогики. – 2017. – №1. – С. 160–162. 

4. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Владос, 1999 г. – 360 

с. Серия "Сам себе психолог". 

 



278 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

 

А.А. Мусаева 

Россия, г. Грозный 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Научн. рук.: З.Р. Исраилова 

Россия, г. Грозный 

 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам ведения и 

развития малого и среднего предпринимательства в России. Где нами 

произведен сравнительный анализ количественных и качественных 

характеристик ведения малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации. Определеныактуальные и основные пробле-

мы, с которыми наиболее часто сталкиваются предприниматели при 

осуществлении предпринимательской деятельности малых и средних 

форм хозяйствования.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, ана-

лиз, уровень развития, коэффициент, проблемы.  
 

Говоря о функционировании предпринимательства в России, 

следует отметить, что на сегодняшний день, данный сегмент эконо-

мики развит недостаточно хорошо, хотя некоторые положительные 

изменения все-таки наблюдаются. Чтобы наглядно показать данное, 

заглянем в статистику МСП (см. табл.1) 

Таблица 1. Коэффициент рождаемости предприятий в процент-

ном соотношении (1000*) 
Месяца 2013 2014 2015 2016 

Январь 6,2 6,2 8,1 5,9 

Февраль 9,2 8,9 8,8 7,1 

Март 8,4 8,3 10,5 10,6 

Апрель 9,6 9,7 10,1 9,2 

Май 6,8 6,8 6,8 7,5 

Июнь 7,0 6,9 8,0 8,5 

Июль 7,3 8,1 8,6 7,1 

Август 7,4 7,5 7,6 8,1 

Сентябрь 7,3 7,3 7,6  7,6 

Октябрь 8,4 8,6 8,7  8,7 

Ноябрь 8,1 7,1 8,2  8,2 

Декабрь 8,3 6,7 9,2  9,4 

Источник: Росстат  
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Исходя из данных таблицы 1,после проведения сравнительного 

анализа, можно сделать вывод, что в целом, с 1 января 2013года по 1 

января 2014 года произошло увеличение роста коэффициента рожда-

емости предприятий на 9,5%, что на 4,9% больше, чем в 2015 году. С 

1 января 2015 года по 1 января 2016 был замечен «незначитель-

ный»росткоэффициента рождаемости предприятий на 5,7% [1]. 

 

Иллюстрация 2. Динамика объема просроченной задолженности 

по кредитам МСП и выдачи кредитов кредитов МСП с 2010 по 

2015 года  

Источник:составлено автором  

 

В 2015 году было выдано 4,4 трлн. рублей кредитов малому биз-

несу, что, приблизительно, на 30 % меньше показателя за 2014 год. 

Необходимо отметить, что с 2010 по 2014 год наблюдается рост кре-

дитного портфеля МСП, который был связан с различными фактора-

ми, в особенности, с невысокими процентными ставками по кредит-

ным ресурсам. В настоящее время, среди основных проблем МСП, на 

первое место вышла – проблема дефицита высококвалифицирован-

ных кадров. Далее была обозначена низкая доступность финансовых 

ресурсов. Также среди проблем, с которыми вынуждено сталкиваться 

предпринимательство является –налоговая нагрузка и повышение ее 

уровня. И, наконец, завершает данный перечень наиболее болезнен-

ных проблем –недостаточная и неэффективная государственная под-

держка [2, с. 125]. Государственная поддержка должна сбалансиро-

ванно охватывать экономическую, социальную и экологическую со-
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ставляющие иначе это ведёт к сокращению масштабов производства 

[3, с. 368]. 

Таким образом, необходимо предусмотреть целевой порядок 

предоставления государственной помощи МСП:развитие социаль-

ной сферы предпринимательства, финансирование государственных 

мероприятий по повышению квалификации рабочего персонала, ока-

зание материально-денежной помощи в становлении малым и сред-

ним предприятиям, развитие государственного протекционизма оте-

чественных товаропроизводителей при осуществлении внешнеэконо-

мической деятельности, развитие научного обеспечения эффективно-

го функционирования предпринимательской деятельности. 

Безусловно, для развития МСП необходимо решение всех пере-

численных выше проблем и проведения названных мероприятий, од-

нако, в российской предпринимательской деятельности, до сих пор 

нет четко выработанной политики, направленной на поддержку её 

развития. Что и является основой «торможения» развития предпри-

нимательской деятельности в России.  

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным и эф-

фективным способом решения данных проблем следующее:  

1) реформирование и упрощение налогообложения 

2) сделать прозрачными и внести ясность в акты купли-

продажи имущества 

3)  стимулировать инвестиции населения в предприниматель-

ство 

4) модернизация отношений предпринимателей и чиновников 

Подводя итог,отметим, что предпринимательская деятельность в 

России уже имеет довольно широкую правовую основу, но она не до-

статочна для её развития.Так как предпринимательская деятельность 

в России, ни то чтобы слаба развита, а с трудом пытается «удержать-

ся» от полного спада.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «этническая ас-

симиляция», ее виды: естественная и насильственная ассимиляция, 

полная и частичная ассимиляция. Отмечается, что на этнические про-

цессы оказывают влияние множество различных факторов, одним из 

которых является государственная политика. 

Ключевые слова: этническая ассимиляция, естественная и 

насильственная ассимиляция, полная и частичная ассимиляция, госу-

дарственная политика. 

 

Этническая ассимиляция представляет собой процесс усвоения 

представителями различных национальностей культуры, обычаев, 

языка этнической среды, в которой они проживают. 

 Результатом ассимиляции является потеря большинством наций 

своего языка, культурных особенностей, традиций, меняется самосо-

знание этносом их национальной принадлежности.  

Таким образом, в рамках отдельного региона или государства 

происходит увеличение численности лиц ассимилирующей нацио-

нальности и уменьшение количества лиц ассимилируемой.  

Способствуют этнической ассимиляции такие факторы как ми-

грация, расширение межнационального общения, рост числа межна-

циональных браков и т.д. Процессы ассимиляции могут происходить 

не только в отношении этнических меньшинств, так и иммигрантов. 

В зависимости от того какими способами осуществляется асси-

миляция, различают естественную и насильственную [1]. 

Естественная ассимиляция является итогом непосредственного 

контакта разнородных этнических групп, в результате которой укреп-

ляются их социальные, хозяйственные и культурные связи. Этот про-

цесс отражает закономерные процессы общественного развития и 

естественно не влечет за собой межнациональных конфликтов.  

mailto:hazan.mutae@mail.ru
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Однако, совсем другая история с насильственной ассимиляцией. 

Это целенаправленные меры органов власти во всех сферах жизни, 

навязывающие и подталкивающие путем подавления и стеснения 

культуры, языка этнических меньшинств.  

В истории множество примеров свидетельствующих об посто-

янном и упорном сопротивлении насильственной этнической ассими-

ляции малочисленных этносов.  

Также выделяют полную и частичную ассимиляцию.  

Полная ассимиляция происходит, когда этническая группа в си-

лу различных обстоятельств практически полностью отказывается от 

своей культуры и стремится усвоить ценности чужой культуры.  

Частичная же ассимиляция выделяется тем, что индивид либо 

этническая группа отказывается от своей культуры в пользу инород-

ной лишь частично. Примером может служить поведение представи-

теля этнической группы среди лидирующей нации на работе. Здесь он 

руководствуется нормами поведения чужеродной среды, а дома, в 

кругу семьи придерживается своей традиционной культуры.  

Проблема ассимиляции, этнических контактов очень важна на 

сегодняшний день для России, в которой насчитывается более 150 эт-

носов. 

Численность некоторых из них превышает 1 млн. человек, в 

России также проживает более 30 этнических групп, не имеющих 

своей государственности [2]. Что интересно только в нескольких рес-

публиках из 21 численность титульного населения превышает 50 %. 

Усложняется проблема межэтнических контактов также в связи с по-

стоянным наплывом граждан ближнего и дальнего зарубежья. 

На характер этнических процессов оказывают влияние множе-

ство различных факторов, одним из которых является государствен-

ная политика. Государство выступает как механизм воздействия на 

этнические процессы. И чтобы в процессе ассимиляции между наро-

дами не возникало конфликтов, государство должно выработать 

национальную политику, учитывающую все особенности нашей стра-

ны и ее многочисленных этносов.  
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Аннотация. Эта история записана со слов Небежева Сафарби 

Джабоевич. Касается она судьбы его родного дяди Мурата Хатитови-

ча Небежева, участника 1-ой мировой войны, младшего урядника, ка-

валера Георгиевских крестов 3-х степеней. Небежевы, проживающие 

на сегодняшний день в Инароково, происходят от 3-х братьев: Мас, 

Пак, Мыхамат. Интересующая нас родовая ветвь тянется от последне-

го, Мыхамата, который приходится дедом герою нашей истории Му-

рату Хатиновичу Небежеву. Эту линию мы попытаемся проанализи-

ровать. 

Ключевые слова: Небежев, Брусиловский прорыв, Первая Ми-

ровая война. 

 

Не оглядываясь назад, не ведая, то от чего оттолкнулись в своем 

поступательном движении, мы не сможем сотворить своего будущего. 

Время скрывает под пудом лет удивительные истории. И надо обра-

щаться к ним, пока еще живы очевидцы и время не смело события и 

факты, покрыв их пылью забвения. 

Мы хотим раскрыть один эпизод из славной истории хорошо 

известного в Малой Кабарде многочисленного рода Небежевых. Эта 

история записана со слов Небежева Сафарби Джабоевич. Касается 

она судьбы его родного дяди Мурата Хатитовича Небежева, участни-

ка 1-ой мировой войны, младшего урядника, кавалера Георгиевских 

крестов 3-х степеней. Небежевы, проживающие на сегодняшний день 

в Инароково, происходят от 3-х братьев: Мас, Пак, Мыхамат. Интере-

сующая нас родовая ветвь тянется от последнего, Мыхамата, который 

приходится дедом герою нашей истории Мурату Хатиновичу Небе-

жеву. Эту линию мы попытаемся проанализировать. 

Мыхамат имел 2-х сыновей - Инуса и Хатита. Хатит женился на 

дочери, проживающего в их селе Шарматова Ахмеда, совершившего 
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хадж в Мекку. У Хатита с Хуратой родились трое сыновей: Мурат, 

Джабо, Бибо и дочь Бацыку. 

Хатит много трудился, чтобы его большое семейство ни в чем 

не нуждалось. Когда освобождался от полевых работ, мастерил, изго-

тавливал из дерева столы, стулья, телеги, колеса, сани. Многие из 

этих изделий, спустя более 150 лет, хранятся в роду Небежевых. 

Мурат Хатитович Небежев начал службу в Царицыне. Это было 

перед самым вступлением России в первую мировую войну, и 3- эс-

кадрон, в котором он служил, перебросили в Петербург. Заметив, что 

он ловко управляется с лошадьми, его определил к себе один из ко-

мандиров - Макаров Николай Алексеевич. Уезжая на фронт, Макаров 

взял Мурата с собой в качестве адъютанта, во всем ему доверяя. 

В это время готовилась военная операция, вошедшая в историю 

под названием "Брусиловский прорыв". Обстановка складывалась 

сложная. Никто из посланных в разведку не возвращался назад. Ма-

каров оправил Мурата Небежева в разведку с Ивасовым, они верну-

лись с языком, который предоставил ценные сведения. Оба разведчи-

ка за проявленную доблесть получили Георгиевский крест 4-й степе-

ни. 

Положение русской армии оставалось тяжелым, она несла 

большие потери. Макаров получил в бою тяжелое ранение, адъютант 

Мурат Небежев вынес его с поля боя. За спасение жизни своего ко-

мандира его удостоили Георгиевского креста 2-й степени. 

К исходу войны он получает Георгиевский крест 3-й степени. 

Вернулся младший урядник Мурат Небежев с царской службы с ше-

стью наградами: тремя Георгиевскими крестами 2,3,4, степеней и 

двумя медалями "За храбрость". Помимо этого, он был удостоен 

именного оружия, изготовленного в Австрии. 

Шел 1915 год Макаров выздоравливал и рассказывал домочад-

цам, что остался жив благодаря горцу. У Николая Макарова было 

четверо детей: три дочки (Александра, Анна, Юлия) и сын Николай. 

 Мурат Небежев стал вхож в семью Макаровых. В 1917 года он 

женился на средней дочери Макарова Анне. Николай Макаров благо-

словил этот брак, уверенный, что вверяет дочь в надежные руки. 

 Так судьба соединила родившегося на Кавказе, в далеком Ина-

роково, кабардинского джигита и дворянскую дочь из Петербурга. И 

этот брак стал свидетельством многочисленных дружественных се-

мейно-родовых связей между Россией и Кабардой, которые тянутся, 

начиная с XIV в. 
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 В 1919 году Катей Небежев вернулся на родину с супругой Ан-

ной Николаевной и сыном Виктором. Род Небежевых с радушием 

привечал Катея и его русскую супругу Анну Николаевну. Сноху, как 

принято, нарекли новым именем. Анна стала Нушей и в скором вре-

мени свыклась с новым именем и с местными обычаями. Анна (Нуша) 

приняла чужую веру, освоила язык и сторого следовала всем тради-

циям, нашла общий язык и пришлась по душе своим спокойным нра-

вом и роду Небежевых и всем сельчанам. Анна Николаевна умела 

врачевать, и к ней обращались сельчане за помощью. Лечила она в 

основном народными средствами, используя собранные ею же лекар-

ственные растения. 

В 1922 году у четы Небежевых родился сын - Сергей. А вскоре 

из Петербурга (уже Петрограда) пришло известие, что не стало Нико-

лая Макарова. Небежевы уезжают на похороны, но по обстоятель-

ствам задержались в Питере на два года. В 1929 году в семье Небеже-

вых родился третий сын, названный Муратом. Старшие сыновья Ка-

тея Небежва Виктор и Сергей стали летчиками. Очевидцы вспомина-

ли, что в 1941 году, в мае, перед самой войной Небежев на самолете 

появился над Курпскими высотами. Снизившись, он оглядел поля и 

увидел стан бригады своего дяди Джабо. Он испросил по рации раз-

решения командования и, к удивлению полеводов, приземлился возле 

стана. Тогда Виктор в последний раз увидел свою родину. Он погиб в 

1943 году под Воронежем. Спустя 50 лет после гибели имя старшего 

лейтенанта Виктора Небежева занесено в Книгу памяти.  

 Второй брат Сергей получил боевое крещение в небе Ленин-

града. На Ленинградском фронте он воевал до прорыва блокады, был 

ранен. Лейтенант Небежев учавствовал в освобождении Советской 

Прибалтики, громил врага в Восточной Пруссии. Летчик пал в по-

следнем шаге войны. В апреле 1945 года во время штурмовки назем-

ных войск противника старший лейтенант Сергей Небежев был сбит 

вражеской зенитной установкой. До конца войны оставались считан-

ные дни. Так геройски сложили свои головы за Отчизну два брата, два 

летчика Небежевых. 

Но не оборвалась нить памяти. Наш рассказчик Сафарби Небе-

жев назвал своего первого сына Сергеем в честь летчика-героя. Во 

время войны район Курпских высот стал ареной жесточайших боев. 

Поля войны оставались усеянными минами и снарядами. Немало 

мирных жителей трех курпских сел подорвалось на минах. Жертвой 

наследия войны стал и Мурат Хатитович Небежев, герой первой ми-

ровой войны. 



286 

 Умер, не оставив наследника, и младший из сыновей - Мурат. 

Так война и трагические обстоятельства оборвали одну из многочис-

ленных ветвей рода Небежевых, которой, казалось бы, дано было 

продолжиться по линии трех сыновей Катея. Но многочисленно 

потомство двух других сыновей Хатита: Джабо и Бибо. И сегодня от 

их прародителя Мыхымата, одного из трех братьев Небежевых, пер-

выми заселивших Инароково, тянется уже седьмая ветвь. 

 Когда умерла Анна Николаевна, местные свяженнослужители отка-

зывались участвовать в обряде похорон покойницы немусульманско-

го происхождения и отказывали ей в последнем приюте на сельском 

кладбище. Эта женщина когда-то оставила благополучие отцовского 

дома и последовала за своим супругом на далекий и неспокойный 

Кавказ, более полувека прожила в Инароково, дала роду Небежевых 

трех сыновей, двое из которых геройски погибли, защищая Отчизну, 

и ей-то отказывали в захоронении на мусульманском кладбище. Не-

которые требовали, чтобы ее отвезли на отцовскую землю, в Ленин-

град. 

 Но у кабардинцев во все времена побеждала мудрость старших. И 

здесь свое веское слово сказал один из старейшин села Шериев Цуна. 

Он сказал, что покойная пользовалась всеобщим уважением, неукос-

нительно следовала всем местным традициям и обычаям, что вся ее 

сознательная жизнь прошла среди кабардинцев, и покоится она долж-

на там, где достойно жила. Так Нуша Небежева, урожденная Анна 

Николаевна, была похоронена на Инароковском кладбище. 
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Аннотация. Работа посвящена правовым средствам регулиро-

вания взаимоотношения государства и церкви. Проводится анализ 
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Проблема взаимоотношения церкви и государства актуальна так 

как церковь являясь нравственно-этическим институтом в условиях 

кризиса традиционных демократических институтов неизбежно по-

вышает свое влияние на общество в целом. Однако государство также 

стремится влиять на саму церковь, такое влияние осуществляется в 

первую очередь правовыми средствами.  

Государство с помощью правовых норм регулирует отношения 

людей, имеющие общественную значимость, формируя модели пове-

дения для достижения цели, стоящей перед обществом, общностями и 

личностью. В отличие от государства религия в частности христиан-

ство, являясь мировоззрением только верующих в него людей, не мо-

жет адресовать свои догматы всему обществу в качестве общеобяза-

тельных, и потому его нельзя рассматривать в качестве средства регу-

лирования общественных отношений. Догматы церкви не могут быть 

общеобязательными для всего населения государства и потому рели-

гия не может рассматриваться в качестве средства регулирования об-

щественных отношений. В связи с чем предметом христианства как 

нормативной системы является поведение конкретного человека, 

принявшего данное вероучение, отражающее его отношение к другим 

людям. Христианство как вероучение формирует ту модель поведе-
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ния, которая отвечает нормам христианской жизни и задачей являет-

ся, чтобы каждый христианин стремился к этой модели поведения. 

Также следует отметить, что целью праведной жизни не является за-

гробная жизнь, так как в загробной жизни его ожидает суд божий за 

дела, которые он совершил на Земле. Поэтому жизнь верующего на 

Земле должна быть наполнена социально полезными деяниям. 

Отношение христианства к государству определяется словами 

Христа из Евангелия: «...отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» 

(Мф. 22:21). В Библии и древнейших текстах других народов мы зна-

ем, что у правителей были три четко определенных обязанностей пе-

ред своими народами - это поддержание мира в народе верша спра-

ведливый суд от имени Бога; защита народа от внешних врагов и 

обеспечение своего народа продовольствием в период стихийных 

бедствий. Именно выполнение этих функций наполняет смыслом вы-

ражение «кесарево кесарю». 

Очень большое влияние на взаимоотношение государства церк-

ви оказало отделение церкви от государства [1, c. 9]. С приходом к 

власти большевиков отношение к религии кардинально меняется. В 

1917 году советская власть принимает ряд декретов, которые измени-

ли положение всех организаций религиозного характера. В декрете 

«О земле» все земли, принадлежащие церквам и монастырям, объяв-

лялись национальным достоянием, декрет «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви» позволял гражданам исповедовать 

любую религию и церковь отделялась от государственной власти.  

Следующим шагом было упразднение существовавших в то 

время союзы церкви и другие религиозные организации. Для светских 

мероприятий были разработаны сценарии их проведения, где исклю-

чались церковные обряды. 

Таким образом утвердившийся в праве России принцип отделе-

ния церкви от государства означает, что государство не позволяет 

церкви участвовать не только в политических процессах, но и в се-

мейных, бытовых мероприятиях. Однако лишив церкви привилегий 

государство определило для нее права. 

Светскость государства означает то, что государство признает 

религию частным делом своих граждан. Однако в России 80 процен-

тов крещеных, то есть формально являющихся членами церкви, и - 

этот факт государство не может игнорировать, вне зависимости от то-

го, является ли церковь общественной организацией или националь-

ным институтом. Это реальность, с которой любое государство обя-

зано считаться и не может быть частным делом граждан. 
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Государство и Русская православная церковь - иерархические 

структуры. Целью государства является защита интересов составля-

ющих ее граждан, как было отмечено 80% из них одновременно яв-

ляются членами церкви. Таким образом, между государством и цер-

ковью в принципе возможно возникновение конкуренции за влияние 

на граждан. В связи с чем государство определяет содержание и ха-

рактер сотрудничества с церковью. 

Правовой статус Русской Православной Церкви и других рели-

гиозных объединений изменился с принятием Закона СССР «О сво-

боде совести и религиозных организациях», утвердивший за отдель-

ными приходами, церковными учреждениями, в том числе и Патри-

архией, права юридического лица. Русская Православная Церковь по-

лучила право иметь в собственности недвижимость, защищать свои 

интересы в судебном порядке, религиозные организации могли теперь 

участвовать в общественной жизни и пользоваться средствами массо-

вой информации [1, c. 24]. 26 сентября 1997 года после длительной и 

острой дискуссии как в парламенте, так и в обществе был принят за-

кон «О свободе совести и о религиозных объединениях», заменивший 

прежний российский закон «О свободе вероисповеданий». 

Для определения места церкви в новом российском обществе и 

государстве по Русская православная церковь подготовила программ-

ный документ «Основы социальной концепции Русской православной 

церкви». В этом документе церковь заявила свою позицию по многим 

вопросам жизнедеятельности общества, государства и личности.  

Русская православная церковь признает и уважает государ-

ственную власть и, следовательно, ее законы. Здесь заложены идеи 

принципиальной совместимости светской и духовной власти, их ор-

ганической взаимосвязи и сосуществования с разделением «сфер вли-

яния», необходимости взаимодействия и поддержки. 

Сегодня российское законодательство запрещает религиозным 

объединениям участвовать в избирательных кампаниях. «В соответ-

ствии с конституционным принципом отделения религиозных объ-

единений от государства религиозное объединение не участвует в вы-

борах в органы государственной власти и в органы местного само-

управления; не участвует в деятельности политических партий и по-

литических движений, не оказывает им материальную и иную по-

мощь» [2].  

Также, Русская Православная Церковь не раз заявляла, что Цер-

ковь не должна превращаться в часть государственного аппарата, 

брать на себя функции светской власти, подменять собой государство 

или формировать некую политизированную идеологию [3]. Задача 



290 

Церкви оценивать деятельность политиков с точки зрения соответ-

ствия их деятельности христианским нормам, церковь «дает нрав-

ственную оценку – позитивную или негативную – действиям полити-

ков, стремясь к тому, чтобы в обществе возобладал дух согласия, дух 

мира, дух взаимодействия, дух подлинной нравственности» [4].  

Также надо иметь в ввиду, что в российском законодательство 

нет запрета на участие в выборах в органы государственной власти и 

в органы местного самоуправления представителей религиозных объ-

единений, священнослужителей, если они участвуют в избирательном 

процессе как частные лица. Нет запрета и на создание политических 

партий, апеллирующих к религии. Примечательно, что в концепции 

РПЦ также говорится, что «Существование христианских (православ-

ных) политических организаций, а также христианских (православ-

ных) составных частей более широких политических объединений 

воспринимается Церковью как положительное явление, помогающее 

мирянам сообща и осуществлять политическую и государственную 

деятельность на основе христианских духовно-нравственных принци-

пов» [5]. Однако, все попытки реализовать в России проект христиан-

ской демократии потерпели неудачу [6, с 525-532].  

Существующий запрет на участие священнослужителей в выбо-

рах, по нашему мнению, связано с нежеланием РПЦ брать на себя от-

ветственность за функционирование государственного аппарата и 

превращать этические ценности в политизированную идеологию.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что характер со-

временных отношений церкви и государства достаточно сложен и 

своеобразен и эти отношения регулируются правом. Правовое регу-

лирование отношений между государством и церковью позволяет не 

допускать нарушений государством прав церкви как юридического 

лица и церковью государственных интересов, интересов общества и 

человека. Возросший авторитет церкви за последние годы позволяет 

ей быть самостоятельным субъектом в общественно-политической 

жизни государства и, хотя церковь отделена от государства она имеет 

влияние на духовную, нравственную, культурную жизнь страны.  
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Аннотация. Целью данной работы является анализ феномена 

"лень" в научной литературе и определение ее особенности среди мо-

лодежи Сф СамГТУ, а также определение значимости этого явления в 

современном мире. 

Ключевые слова: лень, ленивый человек. 

 

Вынужденная или врожденная лень становится распространен-

ным состоянием и государственной проблемой. Это уже не романти-

ческое ничегонеделание, а серьезнейшая проблема современности. 

Агрессивный бездельник, пугающий людей в подворотнях, или обес-

печенный человек будущего - кто определит завтрашний мир? Со-

временная молодежь не воспринимает лень как проблему, беря за об-

разец достижение целей методами, при которых не нужно "палец об 

палец ударять". Но великие мыслители предупреждают: "Апатия и 

лень - истинное замерзание души и тела" (Белинский В.Г.), "Лень - 

это мать У нее сын - воровство и дочь - голод" (Гюго В.), "...Нет ниче-

го более невыносимого, чем безделье" (Дарвин Ч.). Очевидно, что 

большинство людей становятся лентяями по необходимости, ставя 

человечество перед серьезными общественными потрясениями. 

Возникает вопрос, что же такое лень? Согласно толковому сло-

варю В. Даля лень - нежелание работать, отвращение от труда, склон-

mailto:osinina.1997@mail.ru
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ность к праздности, тунеядство. В современном представлении: Лень 

- физическое ощущение нежелания деятельности. Лень - интуитивное 

чувство, когда человек выбирает один из вариантов «за» или «про-

тив». При этом под воздействием различных мыслей, чувство физио-

логической нежелательности может исчезнуть или отойти на второй 

план. 

Кто такой ленивый человек? Согласно одной из версий, лени-

вым называют человека, ничего не делающего, упрямо отказывающе-

гося от всякой работы. Заметим, что неделание в чистом виде, еще не 

есть - лень. Можно не делать по разным, вполне уважительным, при-

чинам, а именно - по недостатку сил и по убеждению. Человек ста-

рый, человек слабый физически или в депрессии - все эти лица могут 

не делать не по лени, а по отсутствию сил. Они и хотели бы делать, но 

не в состоянии. Их лентяями назвать нельзя. 

Вторая версия, утверждает, что можно не делать по убеждению 

и признавать, что работа - это зло, которого всеми силами нужно из-

бегать. Если можно достать себе необходимые средства к жизни по-

мимо работы, то и прекрасно. Чем меньше прибегать к работе, тем 

лучше. 

Наконец, в третьей подчеркивается: ленивый - это медленно и 

мало делающий человек, который показывает вид, что делает. Про та-

ких людей говорят, что они дела не делают и от дела не бегают. Что 

другой человек сделает в час, то они едва делают в три-четыре часа. 

Работа валится у них из рук. Они на каждом шагу и во всем встреча-

ют препятствия к работе и нигде не находят благоприятных и облег-

чающих обстоятельств. Одно горе с такими работниками. Но медлен-

ное делание - не есть лень. Это происходит по складу натуры, темпе-

раменту. Но медлители бывают полезными и выдающимися деятеля-

ми. 

Некоторыми исследователями лень определяется как пассив-

ность надситуативная (не спровоцированная конкретными обстоя-

тельствами). Лень - антипод деятельности, стремление пребывать без 

какого-либо наличного изменения. 

Конкретные проявления лени связывается с отвращением к лю-

бой деятельности и склонностью к праздности, а поскольку вся наша 

жизнь связывается с постоянными бытийными заботами, то лень вы-

зывает у многих людей справедливые нарекания. 

Лень в современном обществе заняла прочные позиции, поэтому 

многие ученые и педагоги ищут способ примирить и утвердить ее по-

зиции в обществе. 
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Представители биологического подхода спекулируют на генетиче-

ских исследованиях, дружно скандируя об открытии гена лени. 

Психологический подход успокаивает людей, тем, что это зало-

жено в нашем менталитете, отсылая к давним русским поговоркам: 

"Работа не волк, в лес не убежит", и советуют прислушиваться к по-

добной "народной мудрости". Лень – нехватка мотивации, которая, 

определяется отсутствием устойчивого условного рефлекса к трудо-

вой деятельности, привычки работать. Но максимум, что дает такое 

понимание лени – это неправильное позиционирование ее как биоло-

гической функции, данной человеку от природы. 

С точки зрения практико-ориентированного подхода: лень - раз-

рушитель человека (Аристотель). 

Как же преодолеть лень? Для эффективной борьбы с ленью, 

необходимо поставить ее на уровень философской проблемы, устано-

вить закономерности возникновения, развития и исчезновения этого 

понятия. 

Известно, что лень существовала не всегда. В первобытные вре-

мена, при отсутствии разделения труда, люди жили как коллектив, 

единственным способом существования которого была предметно-

практическая деятельность. Сегодня, при наличии разделения труда 

на физический и умственный, возникает эксплуатация чужого труда, 

что приводит к появлению лени. 

Более того, в современном мире производственный труд проти-

вопоставляется духовному развитию как нечто ослабляющее и угне-

тающее. И человек ищет развития собственной сущности в "свобод-

ном времяпровождении", труд рассматривает как побочное, но неиз-

бежное явление. 

Современное общество стремится решить проблему лени с по-

мощью формальной дисциплины. Но, к сожалению, она является ис-

торически преходящей, так как основывается на "машинной дисци-

плине" капитализма и сильнее закрепляет характер производства, 

присущий классовому обществу. 

По мнению, А.С. Макаренко, сознательная дисциплина форми-

руется путем решения реальных производственных задач, которые 

всегда носят конкретно-исторический общественный характер и тре-

буют осознанного подхода. 

Человек не может прийти к сознательной дисциплине вне коллектива. 

Ставя перед собой индивидуальные цели, он будет руководствоваться 

мнимой свободой и степень его трудолюбия будет обуславливаться 

его индивидуальными интересами (личным обогащением). И, напро-

тив, в коллективном труде индивид формирует понимание того, что 
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является действительной свободой от воздействия стихии. Это и при-

водит человека к сознательной дисциплине – осознанию того, что его 

личный успех – это, прежде всего, успех всего общества. 

Успех такого подхода Макаренко блестяще доказал, выведя 

своих воспитанников на передний край общественных преобразова-

ний: в 30-х годах прошлого века коммунары Детской трудовой ком-

муны им. Дзержинского занимались производством фотоаппаратов 

ФЭД по американской лицензии, линзы которых изготовлялись с точ-

ностью до микрона! Вчерашние хулиганы, лишенные образования 

беспризорники, они уже через непродолжительный период времени 

показали всему мировому сообществу, как нужно трудиться и дви-

гаться к прогрессу. 

Человек – это продукт деятельности по изменению окружающей 

среды, сообразно культурным и общественным, а не биологическим 

целям. Для преумножения в себе сильного и возвышенного, что назы-

вается человечностью, человеку нужно изменять действительность. 

Во многом этому мешают идеалистические представления: что выс-

ший абсолют или какие-то мистические законы при определенных 

условиях выполнят за человека часть его работы. Беря за основу та-

кую логику, можно придумать сколь угодно много причин отклады-

вания работы на потом. 

Но время неумолимо идет вперед, материя развивается только за 

счет действительных преобразований (история общества тому доказа-

тельством). Так почему бы не идти прямым путем, коль все обходные 

тропы и ухищрения все равно ведут к одному – труду? 
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Аннотация: В статье выявляются тенденции развития социаль-

ной ответственности. Для решения возникающих проблем автор 

предлагает: свое видение места и роли понятий социальная ответ-

ственность бизнеса, социальное обеспечение, влияние благотвори-

тельности на бизнес, механизм социальной ответственности, цель 

бизнеса, выдвигает свои методы, способствующие развитию социаль-

ной ответственности бизнеса. 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, откры-

тый бизнес, благотворительность, социальные выплаты.  

 

В конце 60-х - начале 70-х годов XX в. в США, Великобрита-

нии, Японии и Германии стала формироваться концепция социально 

ответственного бизнеса, возникли первые предпосылки появления со-

циальной ответственности фирм перед покупателями. Идея о соци-

альной ответственности управляющих всех без исключения звеньев 

управленческой цепочки перед учредителями, а также перед персона-

лом, покупателями и обществом в целом стала набирать рейтинг и 

начала пропагандироваться в почти всех корпорациях, став основани-

ем возникновения новейшей концепции. 

Различные экономические школы употребляли личную терми-

нологию в определении социальной ответственности бизнеса, но по 

своей сути она представляла собой обеспокоенность предпринимате-

лей этическими результатами их работы в той мере, насколько они 

имели возможность оказать влияние на интересы покупателей. Таким 

образом, зародился термин «Социальный капитализм», устанавлива-

ющий, то что наравне с экономически обусловленными ценностями, 

фирмы обязаны осуществлять и другие социальные [1]. 

mailto:asya_pazova@mail.ru
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По мнению Американского автора К. Уолтона социальная от-

ветственность бизнеса имеет только 3 составляющие: 

• корпорации; 

• государство; 

• общество. 

Данное положение он аргументирует тем, что общество никак 

не способно находиться в благополучии только за счет государствен-

ного аппарата. К.Уолтон полагал, то что негласному противостоянию 

между страной и бизнесом необходимо положить конец. Таким обра-

зом, возникли элементы концепции социальной ответственности биз-

неса (СОБ): 

• отказ фирм от собственной выгоды в случае, если она не соответ-

ствует интересам общества; 

• экономическая концепция должна ссылаться на основы большин-

ства; 

• в рамках любой фирмы форма ведения бизнеса обязана быть раз-

работана с учетом индивидуальных интересов, а также покупателей, 

работников и других игроков. 

Социальная ответственность бизнеса представляет собой актив-

но меняющуюся совокупность обязательств, соответствующих спе-

цифике деятельности определенной фирмы, которые предполагают 

направленность на достижение внутренних и внешних целей посред-

ством принятия управленческого решения, согласованного с мнением 

ключевых игроков (акционеров, персонала, покупателей) [2]. 

Ассоциация менеджеров России под социально ответственной 

компанией, понимает компанию, действующую по принципам соци-

альной ответственности и осуществляющую комплекс социальных 

программ в приоритетных для нее направлениях.  

Самые крупные ассоциацией российского бизнеса - это Россий-

ский ̆ союз промышленников и предпринимателей , Торгово-

промышленная палата Российской Федерации и Объединение пред-

принимательских организаций России. Данные организации в своих 

программах ввели как обязательное понятие "социальная ответствен-

ность бизнеса". Для координации усилий в этой области в РСПП был 

создан пост вице-президента "по социальной ответственности бизне-

са».  

Говоря о сегодняшних взаимоотношениях бизнеса с властью и 

обществом, можно отметить, что ожидания общества несколько иные, 

чем ожидания власти [3]. 

Результаты введения СОБ гарантируют развитие и стабилиза-

цию компании на рынке: 
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• увеличение объемов производства; 

• изменение качества продукта и сервисного обслуживания в в 

лучшую сторону; 

• становление корпоративной идентичности. 

Согласно исследованиям Института Бизнес Этики экономиче-

ские показатели компаний, которые следуют принципам СОБ, в сред-

нем, имеют доходы на 18% выше, нежели у их оппонентов[4]. 

На втором месте согласно уровню значимости выдвигается 

формирование адекватных рабочих условий для персонала. Сюда 

вступает повышение квалификации сотрудников, а также становление 

корпоративной культуры.  

Самая заключительная стадия формирования СОБ выступает в 

форме благотворительности. Тут благотворительность не всегда про-

является в деньгах. В мировой практике существуют примеры, когда 

благодетели дарят свой наиболее значимый ресурс, не подлежащий 

восстановлению, - время. Очень часто это приобретает форму волон-

терства. Оно бывает в виде: 

• заботы о сиротах; 

• помощи бездомным животным; 

• облагораживании парков. 

Образцом практической реализации основ корпоративной соци-

альной ответственности считается деятельность ОАО «НК «Лукойл».  

Данный пример, кроме большого разнообразия проектов и про-

грамм социального характера, реализуемых фирмой, интересен к тому 

же тем, что основы КСО в работе «Лукойла» формализованы в кор-

поративном нормативном акте. 

Работа фирмы осуществляется на основании и согласно с приня-

тым в 2002 году «Общественным кодексом».  

Социальный кодекс «Лукойла» нацелен как на внутрикорпора-

тивную общественную политику, которая базируется на принципе 

«результат бизнеса находится в зависимости от тех, кто в нем 

задействован», таким образом и на реализацию внешней корпоратив-

ной политики. 

В кодексе определяются задачи социально ответственного регу-

лирования работы, оплаты и мотивации работы, промышленной без-

опасности, защиты труда и окружающей сферы, качества условий ра-

боты и существования сотрудников и их семей, жилищной политики, 

социальной помощи семей с детьми и инвалидами и т.д. Помимо того, 

выявлены проблемы корпоративного социального обеспечения и 

страхования, мед страхования, негосударственного пенсионного 

обеспечения, социальной поддержки пострадавших [6]. 
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Особое внимание необходимо обратить на то, что фирма берет 

обязательства по социальному обеспечению выходящих и вышедших 

сотрудников на пенсию на себя. Компания мотивирует это необходи-

мостью содействия сохранению уровня жизни сотрудников «Лукойл», 

которые выходят на пенсию. 

В случае если предпринимательство нацелено на устойчивое и 

долгосрочное развитие, на улучшение репутации, на повышение ин-

вестиционной привлекательности, на взаимовыгодное товарищество с 

властью и обществом, тогда социальная ответственность - обязатель-

ный признак такого бизнеса . 

Становление социальной ответственности бизнеса - это долгий 

процесс, проходящий противоречиво даже в наиболее цивилизован-

ных и благоприятных экономиках. Каждый год западные фирмы рас-

ходуют сотни млрд. долларов на корпоративную социальную ответ-

ственность. К нынешнему времени в Америке и Европе уже сформи-

рованы единые для абсолютно всех фирм социальные определения, 

образцы и формы социальной отчетности. 

Опыт западных фирм демонстрирует, то что все без исключения 

исследуемые фирмы довольно всерьез относятся к деятельности в 

сфере КСО и воспринимают его равно как стратегическое направле-

ние работы.  

В Российской Федерации на данный момент в первую очередь 

необходимо решать проблемы базового уровня социальной ответ-

ственности, существенная часть которых принадлежит к сфере опла-

ты труда. 

Крупные отечественные фирмы начинают публиковать кроме 

финансовых отчетов ещё и социальные. Пока в государстве только 

несколько десятков подобных документов, однако, ежегодно их число 

значительно увеличивается. Впрочем, до совершенства и в корпора-

тивной социальной ответственности и в раскрытии информации о ней 

фирмам ещё далеко. Радует, то что все более российских фирм при-

ступает к осуществлении различных социальных программ. Все это 

свидетельствует о понимании российским бизнесом потребности 

осуществления социальной ответственности. 

Механизм социально ответственного предпринимательства ни-

как не может рассматриваться в качестве главного способа смягчения 

социальных противоречий, предоставления социальной защищенно-

сти населения и стабильного развития. Развитие социально ответ-

ственного поведения в предпринимательской сфере допустимо только 

лишь при целенаправленной помощи со стороны государства и его 

активном участии в решении общественных проблем. 
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Динамика экономических и социальных процессов в современ-

ной России ставит задачу их всестороннего и глубокого осмысления. 

Философия бизнеса – это изучение и разработка методологиче-

ских принципов формирования общенациональной, российской, ис-

тинно цивилизованной парадигмы рыночной экономики, культуры 

современного предпринимательства, развитие предпринимательских 

способностей в контексте нравственно здорового общества на основе 

уроков собственной истории и опыта зарубежных стран. В настоящее 

время вырисовываются новые контуры катастрофы российского обра-

зования. Это выражается прежде всего в том, что система образова-

ния не формирует предпринимательские способности и следствием 

является то, что ни педагогическим наукам, ни системе образования в 

целом нечем ответить на процесс роста безработицы, нечего предло-

жить рынку труда.  

Изучив программы опорных ВУЗов страны, в том числе и учеб-

ные программы Тюменского индустриального университета (ТИУ 

вошел в число опорных университетов страны), авторы обнаружили, 

что в сетке компетенций ни в одной из программ не ставится цель 

формирование предпринимательских способностей студентов.  

Большинство ученых определяет бизнес как инициативную эко-

номическую деятельность, осуществляемую за счет собственных или 

наемных средств на свой риск и под свою ответственность.  

Признаками бизнеса являются: 

1. ориентация на получение прибыли. Динамика прибыли пол-

ностью определяет организацию и производственную деятельность 

фирмы. Прибыль – количественный показатель успешности бизнеса. 

Со снижением прибыли предприниматели вынуждены искать новые 

формы, новые пути реализации своих экономических проектов. 

2. обоснованный риск. Для предпринимателей характерен ра-

циональный или рассчитанный риск. 

3. новаторство или активный поиск нестандартных решений. 

Предприниматель вынужден находиться в постоянном поиске опти-

мальных и экономически выгодных решений, так как совершенство-

вание бизнеса является источником прибыли. 

4. ответственность. Предприниматель несет всю меру ответ-

ственности за свою деятельность. 

5. экономическая самостоятельность. Экономическая свобода 

предполагает свободу в выборе сферы деятельности, хозяйственных 

решений, производственных программ, источников финансирования, 

поставщиков продукции и услуг, источников получения трудовых ре-
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сурсов, систем их стимулирования и развития, уровня цен и тарифов 

на услуги. 

Бизнес активно развивается сам и видоизменяет экономическую 

систему по собственной инициативе. Стимулом развития самостоя-

тельности является не только стремление снизить риски и расширить 

потенциальные возможности получения прибыли, но и процветание, 

улучшение условий жизни граждан своей страны.  

Как соотносится бизнес и этика? Распространяются ли нрав-

ственные принципы на рыночные отношения? Может ли экономиче-

ская система быть объектом моральной оценки? 

Расширение самостоятельности бизнеса в современных услови-

ях проявляется в трех основных формах: 

1. создание новых сфер деятельности. В 90-е предприниматель-

ские проекты касались сферы услуг. С развитием современных ком-

пьютерных технологий появились условия для новых форм бизнеса – 

возникают разнообразные консалтинговые фирмы, консультирующие 

предпринимателей по вопросам аудита, маркетинга. Развитие Гло-

бальной сети привело к появлению разнообразных форм бизнеса - ор-

ганизация продаж посредством Интернет. 

2. появление новых функций бизнеса.  

Одной из важных проблем философии бизнеса является этика 

успеха, так как только в успешной стране могут жить и работать 

успешные люди. 

Можно сказать, что основой формирования нового экономиче-

ского сознания и предпринимательских способностей является этика 

успеха. Успех играет роль системообразующего фактора предприни-

мательской деятельности и бизнеса. В самой формулировке «этика 

успеха» зашифрован оксюморон, некий парадокс: возможно ли со-

единить благо и пользу, добро и удачу, нравственность и утилита-

ризм, ценность и целесообразность. «Сам этот конфликт имеет и уни-

версальное, и историко-культурологическое измерение»[1, с. 174], - 

пишет В.И. Бакштановский. Но любая деятельность, тем более пред-

принимательская, содержит в себе необходимость выбора, морально-

го выбора.  

В истории культуры существовало несколько моделей успеха. 

Наиболее известны американская и японская модели. 

Философской основой американской модели успеха («амери-

канская мечта») является прагматизм. Прагматизм – это направление 

западной философии, которое своей главной целью имеет выработку 

арсенала конкретных средств, помогающих людям решать их кон-
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кретные жизненные задачи, разрешать проблемные ситуации и нахо-

дить свою стратегию успеха. 

Американская модель успеха носит индивидуалистический ха-

рактер и основана на потребности в личных успехах. Японская мо-

дель ориентируется на коллективную психологию и социальный ха-

рактер народа. Авторы считают, что российская модель успеха долж-

на основываться на национальной идее и органически соединять пре-

имущества коллективистской и индивидуалистической ориентации.  

Российская модель успеха основывается на национальной идее: 

жизнь каждого человека становится тогда лучше, когда становится 

лучше жизнь всей страны (Из выступления В.В. Путина 14 апреля 

2016 года). 

По глубокому убеждению авторов, российская модель успеха 

должна основываться на отечественной философии, подобно тому, 

как американская модель успеха основывается на философии прагма-

тизма.  

Так для отечественной философии характерно иное понимание 

субъекта и объекта экономической жизни. В качестве обоснования 

этого тезиса можно привести философию «общего дела» Н.Ф. Федо-

рова. 

Бердяев Н.А. говорил, что Федоров был близок к проблеме кос-

мической общественности, «…наряду с ценностями экологического 

сознания философ в систему хозяйственной детерминации включал и 

ценности морального сознания» [2, с. 13]. 

«Важнейшим условием осуществления вышеназванных целей 

проекта общего дела является, по убеждению Федорова, установление 

братского отношения между людьми. Ему противостоит такое состо-

яние общества и массового сознания, которое он называл небрат-

ским» [2, с. 15]. 

Если воспользоваться современной научной терминологией, то 

необходимым условием преодоления «небратства» является превра-

щение субъектов обыденного сознания в носителей научно-

теоретического сознания, которое должно, по мнению Федорова, со-

четаться с целями практического разума. Целью трудовой деятельно-

сти является преображение всего космоса. «Условием подлинной ре-

альности временного бытия является сверхвременное бытие» [2, c. 

19]. 

Учитывая особенности менталитета отечественной истории и 

культуры, российская модель успеха должна включать следующие 

ключевые моменты: успех является мерой саморазвития и внутренней 

культуры личности, прежде всего успех предполагает свободу само-



303 

реализации всех способностей и талантов человека, а также откры-

тость миру, возможность и потребность создавать культуротворче-

скую среду в своей семье, на работе, в городе, в регионе и в стране в 

целом. 

Для современной России необходимо разработать такую поли-

тическую и экономическую доктрину, которая помогла бы сформиро-

вать эффективный функциональный, экономический и хозяйственный 

менталитет, а также могла бы служить составной частью государ-

ственной идеологии на благо России. 
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Язык есть обязательное условие существования и развития че-

ловеческого общества. Действительно, язык берет свое начало только 
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в коллективе в связи с необходимостью контакта людей друг с дру-

гом. Язык и общество взаимосвязаны. Как язык не способен суще-

ствовать вне социума, так и социум не может быть без языка. 

Язык осуществляет в социуме большое количество важных со-

циальных функций, некоторыми из них являются: 

1. Коммуникативная/информативная (самая важная) функция – 

язык выступает орудием общения людей друг с другом. Осуществля-

ется получение информации через общение. 

2. Когнитивная/познавательная функция – с содействием языка 

совершается изучение окружающей действительности. 

3. Кумулятивная функция – язык представляет себя соединяю-

щим компонентом между поколениями, является «хранилищем», а 

также орудием передачи человеческого опыта. 

Любой язык – это конструкция, формировавшаяся и преобразо-

вавшаяся нерегулируемо, в течение многих веков, что в свою очередь 

объясняет в каждом языке присутствие алогичного, бессмысленного и 

двусмысленного. Это такие явления как омонимы, синонимы и поли-

семия. 

Язык состоит из большого количества составляющих, одними из 

которых выступают иноязычные слова, жаргонная и профессиональ-

ная лексика.  

Объектом исследования избраны заимствованные слова, про-

фессионализмы, жаргонизмы. 

Цель статьи – определить влияние заимствованных слов, про-

фессионализмов и жаргонизмов на развитие современного русского 

языка. 

Рассматривая тему заимствования в русском языке, можно ука-

зать множество факторов заимствования слов одного народа у друго-

го. Факторы можно разделить на внешние (экстралингвистические) и 

внутренние (языковые). 

Главнейшим внешним фактором является перенимание слова 

вместе с каким-либо предметом или понятием. Заимствования связа-

ны с прогрессом в науке, технике, культуры. Большая часть слов об-

ретают устойчивый вид в жизни человека, а далее и вовсе остаются в 

активном употреблении: кино, актер, пьеса, мармелад, философия, 

колье, парламент и др. 

Немаловажными являются внутренние (языковые) факторы: 

– необходимость в ликвидации многозначности в исконно рус-

ском языке, иными словами облегчение семантической структуры 

слова. Вместо многозначных слов ввоз и вывоз появились такие, как 
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экспорт и импорт, которые стали характеризовать только междуна-

родную торговлю, 

– готовность конкретизировать понятия русского языка (ком-

форт – удобство, креативный – творческий, тотальный – общий и 

др.). 

Множество ошибок совершается при использовании заимство-

ванных слов, создаются тавтологические словосочетания (старый 

ветеран, прогноз на будущее и др.). Нужно разумно использовать за-

имствованные слова, тогда они приобретают конкретность. 

Заимствования делятся на две достаточно большие группы: 

оправданные и неоправданные.  

Оправданные заимствования означают в языке те понятия, кото-

рых ранее в этом языке не существовало. Например, галоши, компь-

ютер, телефон и множество других, для которых других понятий нет 

в русском языке. 

Неоправданные заимствования входят в язык и употребляются 

носителями, выступают как синонимы к уже имеющимся понятиям в 

русском языке (логин, тренинг, никнейм и др.). Такие заимствования 

употребляют на сегодняшний день все, даже дикторы радио и телеви-

дения, политики, молодежь и др. 

В языке также наблюдаются слова экзотизмы, которые описы-

вают некоторые особенности быта и культуры различных народов. 

Таковыми, например, у народностей Кавказа являются слова аул, сак-

ля, чана, джигит и др., которые используются при описании предме-

тов и явления, не имеющих отношения к русскому этносу. Также 

присутствуют иноязычные вкрапления: о’кей, мерси, happy end. [По-

пов, Валькова: электронный ресурс]. 

Заимствованные слова, употребляемые без меры, загрязняют 

русский язык, они не всем ясны, что способствует образованию сле-

дующих фраз: римейк мейкапа, кайф от ток-шоу, мачо мэн. 

Перейдем к профессиональной лексике. Без общения неспособ-

ны существовать ни человек отдельно, ни социум в целом. Професси-

ональное общение подразумевает взаимодействие людей, имеющих 

какую-либо специальность. Для преподавателей, врачей, журналистов 

и др. речь является главным рабочим инструментом. Представители 

этих профессий используют различные названия инструментов, тер-

мины, обозначения рабочих действий и т.д. (кок – повар на корабле, 

порожняк – пустой рейс, шапка – заголовок, чайник – новичок, баран-

ка – руль, окно – свободный урок/пара, прораб – главный на стройке и 

др.).  
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Профессиональные наименования включают в себя и сведения о 

той или иной области знаний, а также сообщают о причастности го-

ворящего к ней. 

Выделяются объективные и субъективные профессионализмы: 

– демонстрируют негатив или иронию к предмету (неисправная 

машина – гроб), 

– отношение к названию самого предмета (главный редактор – 

главред), 

– качество проделанной работы (завалинка – неровная стена). 

Грамотное использование профессионализмов придает офици-

альной речи выразительность, помогает показать знания в области 

той или иной профессии. 

Помимо профессионализмов, в современном русском языке 

присутствуют еще и жаргонизмы – слова, словосочетания или выра-

жения, имеющие яркую экспрессию. Другими словами, неформаль-

ные синонимы конкретных терминов. Употребляются только в устной 

речи. Жаргонизмы для постороннего человека неясны, это язык для 

«своих». При правильном использовании эти слова не вульгаризиру-

ют нашу речь, а наоборот являются необходимой частью развития 

языка. 

Молодежь задействует в разговоре с другими людьми собствен-

ную зашифровку распространенных понятий. Поэтому наблюдается 

переход от общеизвестного ранее слова к малоизвестному или вовсе 

не известному: такие слова как: дом – хата, наушники – бананы, ав-

томобиль – тачка и др. 

Жаргонизмы могут появиться в любом замкнутом коллективе, 

который обладает общими интересами. Существует множество жар-

гонов: школьный, студенческий, военный, журналистский, жаргон 

разных специальностей и др. Он резкий, громкий из-за индивидуаль-

ного желания перестроить все на свой стиль общения: домашка – до-

машнее задание, влом – лень, тубзик – туалет, ЛОЛ – я нормально 

разговариваю, косячнуть – испортить что-либо, хахайка – шутка, 

чёли – что-либо, ништяк – очень хорошо, предки – родители, норм – 

нормально и множество других. 

Причины появления жаргонизмов среди молодежи: 

– желание выделиться среди представителей старшего поколе-

ния, стремление разговаривать со сверстниками на «своем» языке, 

– желание понимать сверстников и самоутвердиться в коллекти-

ве (кайф, туса, обалдеть и др.). 

Использование жаргонизмов непосредственно зависит от воспи-

тания и интеллектуального уровня. Если говорящий не обладает до-
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статочным словесным запасом, он восполняет его жаргонной лекси-

кой. 

В заключение можно сказать, что язык развивается наравне с 

обществом. С одной стороны, это очень хорошо, так как, например, 

уменьшается речевая зажатость, но, с другой стороны, появляется 

огромное количество заимствованных слов, жаргонизмов, просторе-

чий, которые и приводят к засорению русского языка. 
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В эпоху глобальных вызовов, человечество вступает в новую 

научную парадигму, одной из характерных черт которой является по-

иск ответов на вопрос обеспечения безопасности, как одной из фун-

даментальных потребностей человека. В результате безопасность 

приобретает черты самостоятельного предмета исследований. Ранее 

данное явление составляло интегрированный элемент исследователь-

ского процесса в других науках: гуманитарных, экономических, пра-

вовых, военных, технических, а, возможно, и биологических. При 

http://bookish.link/russkiy-yazyik/zaimstvovannyie-slova-leksike-russkogo-83934.html
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этом в каждой из данных научных сфер существует самостоятельное 

определение понятия безопасности., что приводит к существованию 

столь великого множества дефиниций, толкований данного явления, 

которые проявляются в разнообразных подходах, а также способах 

классификации и типологизации сфер научных интересов, а, следова-

тельно, процедур и исследовательских методов.  

В научной литературе можно встретить различные подходы к 

проблематике безопасности, что является поводом для дискуссии и 

споров, относительно её научности, предмета и сущности исследова-

ний, что ведёт к вопросу об эффективности методологического аппа-

рата, применяемого или рекомендуемого к применению различными 

научными школами и направлениями, которые занимаются безопас-

ностью в качестве проблемы исследования. 

Рассматривая безопасность сквозь призму систематики наук и 

научных исследований, с учётом критерия объекта исследования, 

можно сделать вывод, что круг вопросов, относящихся к явлению 

безопасности, следует определить в той исследовательской области, 

где применяются методологические инструменты таких наук, как по-

литология, история, социология, экономика, управление, междуна-

родные отношения и др. 

Принимая во внимание факт, что безопасность является специ-

альной дисциплиной по отношению к сфере широко понимаемых об-

щественных наук, допустимо представить себе конструкцию некото-

рой схемы научного познания (исследования), где следует выделить 

пару функциональных слоёв [1]: 

- слой теоретических конструкций (теория и прогнозирование буду-

щих событий, поведения, протекания процессов, потенциальных 

угроз); 

- слой эмпирических-практических конструкций (фактические данные 

и практические механизмы решения поставленных задач). 

Основываясь на фактах, возможно построить научную теорию, 

которая сможет эффективно объяснить происходящие процессы и яв-

ления, тогда как посредством дедуктивного суждения мы сможем ре-

конструировать проекцию будущего, которую в дальнейшем мы смо-

жем верифицировать посредством реальных фактов. Это своего рода 

механизм с обратной связью – теория изменяет реальность, а сама ре-

альность изменяется под влиянием внешних факторов (действитель-

ности), которая является неотъемлемым атрибутом исследовательско-

го процесса.  

Всякая наука обладает собственными законами (теорией), про-

цедурами и функциями исследовательского процесса, а также иссле-
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довательскими методами и техниками. Применив данный универ-

сальный принцип к функциям, фазам процесса научных исследований 

в сфере наук о безопасности, следует признать, что они могут быть 

сведены к попытке нахождения ответа на следующие вопросы [2]: 

1. Как выглядела ситуация ранее и что изменилось? Данный 

вопрос относится в первую очередь к понятию угроз, т.е. что именно 

может угрожать данному объекту и каким образом отдельные виды 

угроз влияют на его безопасность. Здесь проявляется описательная 

(дескриптивная, фактографическая) функция исследовательского 

процесса, которая позволяет сконструировать некоторое описание 

объективной реальности – состояние системы, как исходной плат-

формы для объяснения, среди прочих, влияния различных угроз для 

безопасности на государственном или международном уровне. 

2. Почему те или иные угрозы возникают, что послужило 

причиной их появления и какие последствия для безопасности они 

несут? Объясняющая (экспликативная) функция, которая позволяет 

реконструировать причинно-следственные связи, объясняет не только 

истоки появления угроз, но также указывает, почему данная угроза 

появилась, что привело к её возникновению, а также какие послед-

ствия данного действия могут иметь место. 

3. Какие угрозы могут возникнуть в будущем? Здесь речь 

идёт о прогностической (проекционной) функции науки. Если основ-

ной функцией научных исследований, проводимых в области наук о 

безопасности является описание явлений, процессов и угроз, затраги-

вающих область безопасности, то максимальный эффект научного по-

знания – предвидение, или проекция будущего. В таком случае важно 

определить, каким образом будет формироваться национальная и 

международная безопасность, и какие качественно новые вызовы 

(угрозы) могут возникнуть, а также каков будет механизм их воздей-

ствия на безопасность во всех её проявлениях. 

4. Какие действия следует предпринять для обеспечения без-

опасности, чтобы противостоять определённым угрозам? Это инстру-

ментальная (праксиологическая) функция исследовательского про-

цесса, конечным эффектом которой является предоставление субъек-

там, принимающим решения, научно обоснованных рекомендаций, 

какие действия (решения) следует предпринять с целью обеспечения 

безопасности. Данные рекомендации могут касаться, например, обос-

нованности формирования определённой системы антикризисного ре-

агирования, или обосновывать необходимость образования среди 

населения на тему безопасности, или способствовать научному обос-
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нованию предпринимаемых, иногда противоречивых, политических 

или организационных действий. 

Учитывая всё выше сказанное, можно сделать вывод, что иссле-

довательский процесс в области безопасности проходит посредством 

определения задач (описания), диагностики, проецирования будущего 

для целей представления предложений прагматических решений, ко-

торые направлены на повышение эффективности функционирования 

безопасности как функциональной системы. 

Можно также выдвинуть предположение, что безопасность, как 

междисциплинарная научная специальность, лишена собственных, 

автономных исследовательских методов и техник, что компенсирует-

ся широким спектром методов, применяемых во многих сферах и 

дисциплинах общественных и гуманитарных наук. 

В исследовании безопасности чаще всего применяются два ме-

тодологических подхода [3]: 

1. Исторический подход, основывающийся на восприятии 

принципа исторического детерминизма, т.е. предположения, что все 

явления и угрозы, которые относятся к сфере безопасности, характе-

ризуются чертами повторяемости и универсальности, т.е. они незави-

симы от воли и поведения субъектов безопасности и возникающих 

между ними отношений. Это приводит к выводу, что исследования 

должны вестись ретроспективно, на базе анализа ранее случавшихся 

событий, на основе которых следует строить видение будущего. 

2. Комплексный подход – провозглашает необходимость 

учитывать в исследовательском процессе всю совокупность явлений, 

процессов и взаимоотношений, что означает исследование некоторого 

целостного универсума, с учётом причинно-следственных связей, ко-

торые возникают между отдельными субъектами и объектами без-

опасности во временном и пространственном контексте самого ис-

следования. 

Подход, основывающийся на принципе исторического детерми-

низма использует широкий ассортимент общенаучных методов, 

включая анализ, синтез, дедукцию, индукцию, абстрагирование, клас-

сификацию, иерархизацию, систематизацию, наблюдение, описание и 

пр. Тогда как комплексный подход, что следует из названия, требует 

применения всего арсенала зачастую отличных друг от друга проце-

дура и исследовательских техник, среди которых, чаще всего, выде-

ляют метод системного анализа, метод принятия решений, эмпириче-

ские методы, количественные (статистические), сравнительные, 

бехивиоральные методы и др. [4]. 
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Представляется, в целом, достаточно непростой задачей разме-

стить на надлежащем месте в иерархии, обосновать аксиологическую 

ценность, а, следовательно, указать, который из данных методов чаще 

всего применяется или является наиболее объективным в исследова-

тельском процессе в науках о безопасности, потому как их подбор, а 

значит и эффективность зависит от поставленного исследователем за-

дачи, изучаемого предмета, а также многих иных аспектов безопасно-

сти. 
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 Аннотация. Данная статья посвящена антропонимической лек-

сике, истории её возникновения, а также дальнейшему её развитию. В 

данной статье мы рассматриваем историю возникновения и причины. 

В ходе интеллектуального развития человека, да и языков, появились 

разные диалекты, что стало основной причиной столь скорого и мас-

штабного развития антропонимики. Так же нами рассматривается, ак-

туальность изучения данной науки современным человеком. По 

утверждения историков, первобытное происхождение является ма-

лым, но на данный период, масштаб развития поражает умы совре-

менных ученных. 
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 На сегодняшний день можно наблюдать насколько много имен 

существует на нашей планете. Сколько много прозвищ, кличек и ник-

неймов и т.д. Но кто-нибудь, когда-нибудь задумывался, как и когда 

возникли они? Есть ли наука, изучающая эти явления? Об этом мы и 

поговорим сегодня.  

 Первоначально, если верить историкам возникло имя, после, от-

чество и лишь в конце уже фамилия и эти возникновения были отме-

чены с XIV-XV вв. На раннем этапе развития языков и общества, вме-

сто целой речи в человеческом словаре присутствовало лишь не-

сколько слов. Одним словом могли одновременно характеризовать не 

только несколько предметов, но и людей. Но данные утверждения 

нашло свое подтверждение лишь к началу XIV в. В связи с этим была 

выделена отдельная наука, которая занимается изучением типологии 

имен собственных, которая называется ономастика. 

 Ономастика ( от греческого onoma – «имя»)- это раздел языко-

знания изучающий имена, названия животных, людей, стран, рек, гор, 

мифических существ и географических расположений. Ономастика 

начала развиваться как отдельная наука с 1930-х гг. От нее отходят 

различные направления отделенных наука; топонимика, космоними-

ка, антропонимика, астронимика, зоонимика, хрематонимика, теони-

мика, карабонимика, эргонимика, прагмонимика. Все эти отрасли ха-

рактеризуют имена собственные и описывают определенные вещи. На 

данный момент рассмотрим антропонимику.  

 Антропонимика - изучает имена собственные, а именно имена 

людей. Она отделилась как отдельная наука в 1960-х гг. и активно 

развивается на сегодняшний день. В основном она изучает изменения, 

возникновения и формирование имен.  

 В ранний период, имена давали смотря на деятельность челове-

ка. Имена получали бояре, князья и все знатные чины. Крестьяне не 

имели имен. Была огромная редкость, но в ходе развития, как утвер-

ждают иные ученые в XII-XIII вв. все ж в европейской местности 

имелись крестьяне, что получали имена. Но это утверждать точно 

нельзя, имеется очень много мнений, которые являются противоречи-

выми. 

 Почти до конца Х в. Славяне давали своим детям имена, они был 

личными, которые давались детям при рождении в основном они бы-

ли языческими, ясными по значению (Ярослав Сильный, Добрыня и 

т.д.) После христианизации Руси в 988 г. каждый восточный славянин 
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получал от священника крестильное имя. Крестильные имена соот-

ветствовали именам святых и были, следовательно, обычными хри-

стианскими именами. Однако эти имена не славянского, а греческого 

происхождения. К восточным славянам они пришли из Византии че-

рез Болгарию, где христианство было принято еще раньше, в 865 г. 

Практика давать ребенку в дополнение к официальному крестильно-

му имени еще одно, не крестильное , тем не менее удерживалась 

вплоть до XVII в. В России долгое время имя человеку могла дать 

только церковь, лишь в 1905 г. эта прерогатива церкви была несколь-

ко ослаблена. С 1917 г. стало возможным называть ребенка любым 

именем, без каких бы то ни было ограничений. 

 В XII- XIII вв. появились имена, они формировались смотря на 

деятельность человека, но так же и давались имена богов. Жители Ру-

си были язычниками и поэтому боялись давать именно прямые имена 

богов поэтому давались такие имена, как; Виктор (победитель) и 

Максим (величайший). Этими эпитетами восхваляли Зевса в своих 

молитвах. Также появилось имя Лавр (от лаврового венка, который 

носил Марс) и Стефан (увенчанный).  

 Далее начали давать отчество. Оно должно было быть образо-

ванным от отцовского имени. Ранний образец выглядит так (Максим 

сын Федора, или сын Ивана и т.д.). А на сегодняшний день к отчеству 

добавляется окончание  

 -ович / овна; -евич / евна. Например: Александр + ович/овна, 

Иван + ович/овна, Гамзат + ович/овна; Жорж + евич/евна, Януш + 

евич/евна, Милич + евич/евна, Франц + евич/евна.  

 По настоянию заявителей возможны образования отчеств, кото-

рые несколько не соотвествуют изложенным правилам, так как с те-

чением времени правила образования отчеств изменяются. Например, 

отчества от татарских и некоторых других имён имеют тенденцию 

выравниваться по русским образцам и принимать формы: Набиулло-

вич (вместо Набиуллаевич), Хамзевич (вместо Хамзяевич), Янович 

(вместо Янисович), Мариевич (вместо Мариусович). Также, сли у от-

ца именуемого двойное имя, отчество для него образуется от любого 

из двух имен по выбору заявителей. Например, если отец Игорь-

Эдуард,а ребенка назвали Антон, в его документах пишется либо Ан-

тон Игоревич, либо Антон Эдуардович, либо Антон Игорь-

Эдуардович, как родители сочтут более удобным.  

 Также как и было отчество, которое образовывалось от имени 

отца, также и было матчество, которое образовывалось от материн-

ского имени. Оно использовалось очень редко, но все ж использова-

лось. Это явление получило название матроним или матчество. Ино-
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гда матронимы образовывали фамилии. Они немногочисленны, но все 

же имеют место быть, например: Катин или Машков.  

 Далее начали образовываться Фамилии. Фамилии обычно обра-

зовывались с помощью суффиксов от собственных и нарицательных 

имен, причем большинство – от притяжательных прилагательных с 

суффиксами -ов (-ев), -ин (Иван – Иванов, Сергей – Сергеев, Кузьма – 

Кузьмин и т.п.) Таким образом мы можем понаблюдать, каким обра-

зом развивалась антропонимика. Большинство русские имена были 

унаследованы у славян (предков современных россиян), так же, 

наследовались немецкие, французские, татарские - одним словом 

«межнациональные». При всем этом, если сравнить имена которые 

использовались 10-20 лет назад и современные, мы можем увидеть 

немалое различие. На данный период используются имена в сокра-

щенной форме, бывшие шуточные имена, так же стали для нас обы-

денными, такие как: Евгений-Геннадий-Гриша-Гена. Типичный слу-

чай изменения имена, что для нас характерно и вполне обыденно, но 

если б в XVIII или XIX веке окликнули так человека, это сочлось бы 

как оскорбление и непочтение. Так же хотелось обратить внимание на 

имена чеченцев. Большинство наших земляков даже не задумывались, 

как и когда сформировались их имена, а так же их значение. Боль-

шинство имен являются заимствованными из русского, персидского и 

арабского языка, есть и небольшое количество имен возникших при 

помощи чеченского языка. В отличии от имен имевших популярность 

в 1980-1990 году и имена, которые набрали популярность в период от 

2000-2017 имеют огромную разницу. Например: женские имена 
 

Кхокха-голубь чеченское Хеда-капризная арабское 

Дети-серебро чеченское Макка-

«высокочтимая» 

арабское 

Йита-оставить  чеченское Хава- дающая 

жизнь 

древнееврей-

ское 

Тоита-хватит чеченское Иман-вера арабское 

Роза- царица 

цветов 

русское Седа-слабость, 

нежная 

армянское 

Седа-звезда чеченское Петимат-

светоликая 

арабское 

Сайфулла -меч 

Аллаха 

арабское Ибрагим- отец 

народов 

арабское 

Леча-орел чеченское Юсуф-

дополнительно 

возвыш-й Аллахом 

арабское 
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Якуб- пресле-

довать 

арабское Ахмат- наислав-

нейший 

арабское 

Минкаил- по-

добный 

арабское Абулла-слуга бога арабское 

Абубакар-

благородный  

арабское Шамиль- всеохва-

тывающий 

арабское 

 

 Мы можем наблюдать, как и каким образом, имена наших зем-

ляков прогрессировали и менялись. Имена, представленные в первом 

столбце и мужской, и в женской таблице, являются редчайшими на 

период нашей жизни и они награни исчезновения. Раннее, имена бы-

ли чеченскими и давались в описание природы, то есть, таким обра-

зом, наши предки показывали свою любовь к природе, но иногда и 

являлись магическими, давались они либо для сохранения здоровья, 

либо если в семье не имелось наследника. Но в период дальнейшего 

нашего развития, прогрессировала и распространялась исламская ре-

лигия. Люди получив свободу мышления и действий начали изучать и 

священные писания, основываясь на который начали давать детям 

имена а так же имена, пророков и всех людей, что вложили огромный 

вклад в развитие религии. 

 Учитывая вышеизложенное, мы можем сделать следующий вы-

вод. Антропонимика может объяснить как и каким образом образова-

лись наши имена и имена наших предков, позволяет понять их значе-

ние. В наши дни можно встреть очень большое количество разновид-

ностей антропонимической лексики. Так же, подводя итоги , мы ре-

шили узнать, сколько же на сегодняшний день существует русских 

антропонимических словарей и при подсчете выяснили, что их не ме-

нее 130 тыс. и то мы не можем сказать, что это придел. Если к нашему 

периоду жизни уже подобное скопление имен, то лет так через 10-20 

сколько же их может быть? Очень сложно дать ответ на этот вопрос. 
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Аннотация. В данной статье поднимаются вопросы аддиктив-

ного поведения у подростков. Профилактика  и коррекция нарушений 

поведения являются одной из основных задач в процессе социальной 

интеграции подростков во взрослую жизнь. Ранняя психологическая 

коррекция нарушений поведения у подростков, отличающихся аддик-

тивным поведение с частым нарушением интеллекта , является про-

филактикой психической декомпенсации, а  также стойких форм де-

виантного поведения. Даются рекомендации по профилактике аддик-

тивного поведения. 

Ключевые слова: аддикция, аддитивное поведение, аддиктив-

на я личность, на рушение интеллекта , девиантное поведение. 

 

В медицинском смысле, зависимость - на вязчива я потребность в 

использова нии привычных стимулов, сопровожда юща яся ростом то-

лера нтности и выра женными физиологическими и психологическими 

симптома ми, которые свидетельствуют о на рушение интеллекта  под-

ростка . 

Основа нием для изучения возникновения у подростков 

а ддиктивного поведения вызва но тем, что отмеча ется неуклонный 

рост на иболее часто встреча емых форм проявления а ддиктивности у 

подростков (а лкоголизм, на ркома ния и игрова я за висимость). Про-

блема  а ддиктивности подростков, та ким обра зом, уже не является 

только медицинской или мора льно-нра вственной проблемой, а  при-

обрета ет ста тус высоко зна чимой социа льной проблемы, поскольку 

ка са ется здоровья, безопа сности и сохра нности генофонда  ка к от-

дельной стра ны, та к и человечества  в целом.  

А ддикция (а нгл. addiction - за висимость, па губна я привычка ), в 

широком смысле, - ощуща ема я человеком на вязчива я потребность в 

mailto:z.eva1215@yandex.ru
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определённой деятельности. Термин ча сто употребляется для та ких 

явлений, ка к лека рственна я за висимость, на ркома ния, но ныне при-

меняется и к нехимическим за висимостям, на пример, поведенческим, 

примера ми которых могут служить: интернет-за висимость, игро-

ма ния, шопоголизм, психогенное перееда ние, фа на тизм и т. п. [2]. 

Опыт пра ктической ра боты пока зыва ет, что основными причи-

на ми а ддиктивного поведения несовершеннолетних являются: неб-

ла гополучие семейных вза имоотношений, ошибки семейного воспи-

та ния, трудности в обучении, конфликты с педа гога ми, сверстника ми, 

неза нятость полезными вида ми деятельности, неумение орга низова ть 

свой досуг, уход в а социа льные компа нии и др. [1].  

На личие интеллектуа льного дефекта  существенно за трудняет 

процесс формирова ния социа льно-норма тивного поведения, повы-

ша ет вероятность а ддиктивных проявлений в поведении подростков. 

Сложность па тогенеза  на рушений поведения умственно отста лых 

подростков необходимо учитыва ть специа листа м при орга низа ции 

ра боты с да нной ка тегорией лиц [3]. 

В целом все фа кторы, способствующие ра звитию а ддикции, 

можно ра зделить на  3 большие группы: психологические; со-

циа льные; биологические. 

Все эти фа кторы тесно связа ны между собой. Ма ло того, у одно-

го человека  может на блюда ться целый комплекс причин, вызы-

ва ющих болезненное пристра стие к определенному веществу. 

К психологическим фа ктора м ра звития а ддиктивного поведения 

относятся: личностные черты ха ра ктера  – за комплексова нность, низ-

кий интеллект, отсутствие смысла  жизни и интересов и др.; тяжелое 

психологическое состояние – стресс, психическа я тра вма , горе; об-

стоятельства , способствующие ра звитию а ддикций, в ва жнейшие пе-

риоды ста новления личности – пример выпива ющих родителей, от-

сутствие телесного и духовного конта кта  с ма терью в ра нние годы, 

подростковые проблемы и неумение их реша ть. 

Социа льна я подоплека  а ддиктивных состояний выра жа ется в 

большей ча сти во влиянии семьи и учебных учреждений, низка я 

за интересова нность госуда рства  в решении проблемы а лкоголиза ции 

общества , доступность психоа ктивных веществ, пищевые тра диции 

семьи и ближа йшего окружения, ненорма льное воспита ние – гипер- и 

гипоопека , влияние ра зличных социа льных групп. 

К биологическим фа ктора м ра звития а ддикций относят физиче-

скую устойчивость к действию психотропных веществ, 

на следственную предра сположенность, способность выра ба тыва ть 
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собственные психоа ктивные вещества , способствующие повышению 

на строения. 

А ддиктивна я личность в своих попытка х ищет свой универ-

са льный и слишком односторонний способ выжива ния - уход от про-

блем. Естественные а да пта ционные возможности а ддикта  на рушены 

на  психофизиологическом уровне. Первым призна ком этих 

на рушений является ощущение психологического дискомфорта . Пси-

хологический комфорт может быть на рушен по ра зным причина м, ка к 

внутренним, та к и внешним. Перепа ды на строения всегда  сопровож-

да ют на шу жизнь, но люди по-ра зному воспринима ют эти состояния 

и по-ра зному на  них реа гируют. Одни готовы противостоять прев-

ра тностям судьбы, бра ть на  себя ответственность за  происходящее и 

принима ть решения, а  другие с трудом переносят да же 

кра тковременные и незна чительные колеба ния на строения и психо-

физического тонуса . Та кие люди обла да ют низкой переносимостью 

фрустра ций. В ка честве способа  восста новления психологического 

комфорта  они выбира ют а ддикцию, стремясь к искусственному изме-

нению психического состояния, получению субъективно приятных 

эмоций. Та ким обра зом, созда ется иллюзия решения проблемы. По-

добный способ «борьбы» с реа льностью за крепляется в поведении че-

ловека  и ста новится устойчивой стра тегией вза имодействия с дей-

ствительностью.  

Подростковый возра ст – один из кризисных эта пов в 

ста новлении личности человека . Он ха ра ктеризуется рядом специфи-

ческих особенностей. Это возра ст ка рдина льных преобра зова ний «в 

сфере созна ния, деятельности и системы вза имоотношений. Этот эта п 

ха ра ктерен бурным ростом человека , формирова нием орга низма  в 

процессе полового созрева ния, что ока зыва ет за метное влияние на  

психофизиологические особенности подростка . Основу формиро-

ва ния новых психологических и личностных ка честв соста вляет об-

щение в ходе ра зличных видов деятельности – учебной, производ-

ственной, творческих за нятий и пр.» [1].  

Согла сно полученным результа та м исследова ния, зна чительное 

число подростков (59,1%) счита ют, что прием психоа ктивных ве-

ществ не меша ет норма льному функционирова нию человека  в обще-

стве, что свидетельствует о высокой степени риска  подра жа ния 

та кого подростка  поведению а ддиктов. На против, убеждение под-

ростков (31,8%) в невозможности норма льного функционирова ния 

а ддикта  в социуме является мощной профила ктикой злоупотребления 

психоа ктивных веществ. Обобща я полученные результа ты, можно 
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ска за ть, что у большинства  подростков с умственной отста лостью 

на блюда ется несформирова нное отрица тельное отношение к куре-

нию, а лкоголю, на ркотическим вещества м; отсутствие зна ний о влия-

нии психоа ктивных веществ на  орга низм человека ; отсутствие спо-

собности логически проследить, к ка ким последствиям может приве-

сти употребление психоа ктивных веществ. Все это дела ет да нную 

ка тегорию уча щихся группой повышенного риска  в отношении 

а ддиктивного поведения.  

А ддиктивное поведение микросоциа льного окружения у боль-

шинства  этих подростков та кже не способствует ста новлению отри-

ца тельного отношения к психоа ктивным вещества м. Ва жно отметить, 

что на  формирова ние а ддиктивного поведения у подростков с 

на рушением интеллекта  ока зыва ют влияние та кие фа кторы риска , 

ка к: интеллектуа льное на рушение, эмоциона льно-личностное неб-

ла гополучие и связа нные с ними на рушения а да пта ции и со-

циа лиза ции [2]. 

Ра звитие любого па тологического пристра стия обычно прохо-

дит несколько ступеней, которые та кже вполне можно ра ссма трива ть 

и ка к степени тяжести а ддиктивного поведения. Первый эта п – это 

период первых проб, когда  человек впервые пробует что-то, что впо-

следствии может превра титься в за висимость. Да лее на ступа ет эта п 

«а ддиктивного ритма », когда  у человека  на чина ет выра ба тыва ться 

привычка . На  третьей ступени уже на блюда ются явные проявления 

а ддиктивного поведения, а  са ма  а ддикция превра ща ется в единствен-

ный способ реа гирова ния на  любые жизненные трудности. При этом 

са м человек отрица ет собственную за висимость, а  между окру-

жа ющей реа льностью и его восприятием прослежива ется явна я дис-

га рмония. На  эта пе физической за висимости а ддикция на чина ет пре-

обла да ть на д оста льными сфера ми жизни личности, а  обра щение к 

ней уже не приносит эмоциона льного удовлетворения и эффекта  хо-

рошего на строения [3].  

На  поздней ста дии на ступа ет полна я эмоциона льна я и физичес-

ка я дегра да ция, а  при за висимости от психотропных веществ проис-

ходят на рушения в ра боте пра ктически всех орга нов и систем ор-

га низма . Это чрева то возникновением тяжелых физиологических и 

психических ра сстройств вплоть до лета льного исхода . 

 Существует несколько способов предотвра щения а ддитивного 

поведения и на рушения интеллекта  в подростковом возра сте. Один из 

известных исследова телей трудного подростка  А . И. Кочетов по-
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ла га ет, что педа гогические воздействия на  его личность выполняют 

следующие функции:  

1.Восста новительную. Предпола га ющую восста новление тех 

положительных ка честв, которые преобла да ли у подростка  до появ-

ления трудновоспитуемости, обра щение к па мяти подростка  о его 

добрых дела х.  

2.Компенсирующую. За ключа ющуюся в формирова нии у под-

ростка  стремления компенсирова ть тот или иной недоста ток усилени-

ем деятельности в той обла сти, которую любит, в которой может до-

биться быстрых успехов. Если подросток плохо учится, он может 

преуспеть в спорте, труде и т. д.  

3.Стимулирующую. На пра вленную на  а ктивиза цию положи-

тельной общественно полезной деятельности ученика , котора я осу-

ществляется посредством осуждения или одобрения, т. е. небез-

ра зличного эмоциона льного отношения к личности подростка , его по-

ступка м.  

4. Испра вительную. Связа нную с испра влением отрица тельных 

ка честв подростка  и предпола га ющую применение ра знообра зных 

методов поощрения, внушения, убеждения, примера , т. е. коррекцией 

поведения [3]. 

Та кже необходимо созда ние норма тивно-пра вовой ба зы, вклю-

ча ющей документы (прика зы и ра споряжения), регла ментирующие 

деятельность спортивно-обра зова тельных учреждений. А  та кже 

на личие специа льных социа льных програ мм, поддержива ющих здо-

ровый обра з жизни подростка .  

Та ким обра зом, проблема  а ддиктивного поведения может быть 

успешно решена , если к усилиям превентивной педа гогики, со-

циа льной ра боты, социа льно-педа гогического и психологического 

обеспечения доба вится и норма тивно-пра вовое обеспечение, вклю-

ча ющее на личие действенных пра вовых норм и меха низмов, позво-

ляющих реа лизова ть на  пра ктике охра ну и за щиту личности, семьи, 

детства , здоровья, пра в ребенка  и созда ть более совершенную судеб-

но-пенитенциа рную систему для несовершеннолетних 

пра вона рушителей, способствующих формирова нию пра вовой и по-

литической культуры в процессе социа лиза ции. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме осмысления социаль-

ных процессов и их закономерностей с позиции синергетики. Осу-

ществляется попытка использования математического аппарата и тео-

рии автоматизации технических систем для осмысления социальной 

реальности. Цель исследования – изучить процесс перехода самоор-

ганизующейся системы из одного состояния в другое. 
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самореферентность. 

 

Постнеклассический тип научной рациональности основывается 

на открытиях синергетики. Эта междисциплинарная наука распро-

страняется в настоящее время на все сферы и виды реальности. В 

данной статье нам интересен вопрос о возможностях социальной си-

нергетики. 

Понятие «постнеклассический тип научной рациональности» 

ввел В.С. Степин, сравнив этот тип когнитивных практик с классиче-

ским и неклассическим периодом. Основное различие типов рацио-
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нальности во взаимоотношении субъекта и объекта, «в различных 

уровнях осознания … коммуникативно-рекурсивной структуры». 

Синергетика возникла в начале 70-х гг. и ставило в качестве 

своей основной задачи познание общих закономерностей и принци-

пов, лежащих в основе процессов самоорганизации в системах самой 

разной природы: физических, химических, биологических, техниче-

ских, экономических, социальных.  

В интервью для отечественного журнала «Вопросы философии» 

Г. Хакен говорил: «Хотя синергетика возникла в рамках естественных 

наук, мне всегда представлялось, что ее важнейшие возможные при-

ложения будут касаться специфических человеческих и социальных 

процессов» [1, c. 158]. 

Цель данной работы – изучение процесса перехода самооргани-

зующейся системы из одного состояния в другое. Опираясь на труды 

Г.Хакена и И.Пригожина[1,2], мы постарались построить наглядную 

модель граничной ситуации между состояниями сложной системы. 

Для этого был задействован аппарат теории и математических основ 

автоматического управления, некоторые положения теории искус-

ственных нейронных сетей, а также концепция автопоэзиса. 

Изучение качественных преобразований открытых диссипатив-

ных систем, к которым относится и наше общество, возможно при 

опоре на новый тип мышления – синергетику.  

При таком смысловом разделении нетрудно представить иную 

сторону вопроса, а именно соотношение самоорганизации и влияния 

общества, или же свободы и ответственности. Общественная система, 

подобно человеку, постоянно испытывает колебания при изменении 

этого соотношения. 

Основной точкой отсчета является наблюдение[3, 4, 5]. Опира-

ясь на систему отсчета относительно одного наблюдателя, получим 

для каждого момента времени зависимость: 

 
Так как продолжительность режимов условна и не столь важна в 

нашем анализе, перейдем к качественному скачку – смене состояния: 

 
где n , n+1 – порядок следования состояний. 

Усиление входного сигнала зависит от ряда факторов, влияю-

щих на состояние в данный момент. Примем за аксиому, что 

наибольшее влияние оказывает состояние предыдущее – выполняется 

условие: 
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где z – показатель самореферентности системы,  

b(t) – признак влияния смежных явлений. В этом случае нам не 

требуется описывать все условия и состояния, достаточно сконцен-

трировать внимание на двух. 

В общем случае смежные (взаимодействующие) состояния ока-

зывают влияние на колебание коэффициентов. Из синергетики из-

вестно, что система в состоянии устойчивости взаимодействует толь-

ко с ближайшими процессами, а в состоянии, далеком от равновесия, 

реагирует на действия всех элементов некоторого множества, частью 

которого она является. 

Мы получаем, что для двух любых состояний коэффициент a 

первой системы зависит от b второй, но в то же время и b зависит от 

a. Такая взаимная зависимость называется обратной связью, и она нам 

гораздо ближе, чем можно предположить: не правда ли, мы строим 

свое отношение к другим людям на основании их поведения относи-

тельно нас? Еще Сократ отметил: «К родителям относись так, как ты 

желал бы, чтобы твои собственные дети относились к тебе». 

Обратная связь является причиной хаотичности флуктуаций, 

значительную роль которых в свое время отметил основатель синер-

гетики. 

Опираясь на выдвинутый интегрированный подход, попытаемся 

соотнести принципы синергетики и социальную сферу современной 

России, учитывая фактор флуктуаций в одной из базовых форм взаи-

модействия – «переходе». 

Представим социальную систему российского общества в виде 

совокупности неоднородных структур, составляющих единое целое и 

взаимодействующих по принципу обратной связи. 

Здесь наглядно проявляется тот факт, что параметры порядка не 

обязательно следуют своему названию. Флуктуации параметров мо-

гут принимать любое значение, которое обязательно скажется на всех 

прочих параметрах, действующих в системе. Определить все дей-

ствующие параметры порядка невозможно. Однако мы можем выра-

ботать условия для оптимизации эффекта их совместного влияния.  

Как было отмечено ранее, «переход» отражает способность си-

стемы к самоорганизации – многомерная направленность действия, 

ограничение степеней свободы ради оптимального соотношения 

смежных состояний. 

Оптимальное соотношение предполагает компенсацию неиз-

бежных потерь параметров порядка, выработку некритичных бинар-
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ных групповых отношений, сонаправленных векторов взаимодей-

ствия.  

Социально активное отношение к действительности является 

источником возмущений среды, следовательно, оно способно повли-

ять на колебания параметров порядка. Зададим управляющее воздей-

ствие на любое отклонение регулируемых параметров, но не будем 

пытаться скомпенсировать их – так мы искусственно создадим крити-

ческую ситуацию и изменим режим функционирования всей системы 

общественных отношений. С давних пор известно, что любое вмеша-

тельство одних государств во внутренние дела другого с целью «спо-

собствовать сохранению порядка» радикально меняет международ-

ную ситуацию, втягивая в конфликт (не обязательно военный) все 

большее число участников и меняя отношения между ними, далеко не 

в лучшую сторону. 

Синергетика позволяет исследовать проблемы свободы и ответ-

ственности человека за судьбы своей семьи и своего государства, а 

также проблему соотношения устойчивости, потенциал изменчивости 

и социальных преобразований. 

Мы полностью солидарны с убеждением Е.Я. Режабека: «…для 

выведения России из кризиса необходимо превышение сил объедине-

ния над силами разъединения, чему может способствовать производ-

ственная и научная интеграция страны» [6, c. 166]. 

Синергетику зачастую называют философией надежды, так как 

она позволяет понять пути формирования социальной устойчивости и 

слабые взаимодействия, которые способны приводить к глобальным 

цивилизационным сдвигам. Успех и удача отдельных людей способна 

стать аттрактором социальной системы современной России. Хочется 

верить, что наши исследования, фрагментарно изложенные в этой не-

большой по объему статье, способны вызвать отклик у широкой 

аудитории читателей, мыслящих абстрактно и готовых мыслить на 

благо своего Отечества. 
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Аннотация. В статье анализируется процесс реализации воспи-

тательных технологий в педагогическом вузе как актуальное направ-

ление образовательной деятельности. Цель исследования заключается 

в выявлении эффективных технологий воспитания, влияющих на 

успешность подготовки специалиста. 

Ключевые слова: технологический подход, технология воспи-

тания, проектирование, моделирование, поликультурная позиция. 

 

Процесс профессионального становления и овладения педагоги-

ческой профессией сегодня должен быть органично включен в рас-

ширенное пространство социальной, профессиональной и личностной 

самореализации. Создание такой организации обучения, при которой 

обучаемый активно пользуется содержанием образования, представ-

ляется особенно важным, если содержанием образования являются 

такие важные детерминанты, как патриотизм, гражданственность, то-

лерантность, требующие прочного, осознанного усвоения на уровне 

философского осмысления и практического использования. Для этого 

важно создать условия для введения студентов в мир гражданских 

ценностей, создать эмоционально-интеллектуальное поле напряже-

ния, в котором происходит обретение личностных смыслов таких 

mailto:nasa-amigo@rambler.ru


326 

ценностей. В данном контексте особую значимость приобретает инте-

грация образовательной деятельности с разными видами социальной 

деятельности. Ее целесообразность определяется тем, что процесс 

профессионального становления педагога будет успешнее в условиях 

всестороннего обогащения каналов связи между обществом и форми-

рующейся личностью педагога. В современной образовательной си-

туации внеаудиторные занятия, которые играли всегда вспомогатель-

ную роль, должны рассматриваться как уровень, на котором решается 

проблема «перевода» внешнего во внутреннее, интериоризации объ-

ективного в субъективное.  

Проникновение эгалитарных, договорных начал во многие сто-

роны гражданских взаимоотношений делает актуальным вопрос о пе-

ресмотре всех связей между субъектами образовательной деятельно-

сти с рациональной точки зрения: организации их на началах эффек-

тивности и одновременно духовной значимости, здорового прагма-

тизма на основе порядочности и соблюдении правовых и нравствен-

ных норм и т.п. Каждый студент должен иметь возможность быть со-

циальным технологом для себя, учащихся, своих близких; участво-

вать в реализации технологий разных уровней, содействуя преобразо-

ваниям в обществе и государстве.  

Предлагаемые нами технологии расширяют такие возможности. 

Активно в своей работе мы используем метод проектирования. Сту-

дентам предлагается, как правило, три типа «полевого» изучения: ре-

шение проблемы организации; анализ отдельной профессиональной 

ситуации; создание и защита собственного проекта. Рождение проек-

та имеет не только собственно педагогическую и профессиональную 

ценность, но и несет большой социальный смысл: в процессе работы 

студент приобретает, совершенствует, шлифует те гражданские каче-

ства, которые он ценит в других людях (ответственность, справедли-

вость, терпимость, чувство собственного достоинства, милосердие). 

Право выбрать проект позволяет студентам интегрировать инстру-

ментальные средства и методы, полученные в аудитории, развить 

навыки руководства проектом, получить реальный опыт деловой 

коммуникации, а также получить непосредственное знание проблемы 

«изнутри». Проведение исследования за пределами вуза (в детских 

оздоровительных лагерях, детских домах, общинах) дает возможность 

понять механизмы взаимодействия вуза и социальной сферы, разви-

вает в студентах этическое отношение к общественным проблемам. 

Метод кооперированного обучения, в свою очередь, представля-

ет определенную ценность тем, что обеспечивает расширение связей 
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высшей школы с жизнью за счет чередования аудиторных занятий с 

работой во внешкольных учреждениях. Автор исследования исполь-

зовал данный метод в рамках спецкурса «Гражданское воспитание»: в 

детском доме, в детских оздоровительных лагерях. Как мы убедились 

на практике, и наше убеждение имеет под собой основание в работах 

зарубежных ученых (Borman Alvah K., Heyborn Robert L.), программа 

кооперированного обучения должна отвечать определенным требова-

ниям [2, 3]. Применение данного метода в практике работы вуза спо-

собствует формированию важных личностных качеств, мотивации 

индивидуальной ответственности, развитию социальных навыков, 

стимулированию позитивных межличностных взаимосвязей. Пози-

тивная взаимосвязь выстраивается таким образом, чтобы каждый сту-

дент, чувствуя свою ответственность за свой участок работы, понимая 

свой личный вклад, видел и стимулирование преподавателем их сов-

местного успеха (поддержкой и одобрением общих усилий). Это ве-

дет к позитивному изменению внутриличностных процессов, гибкому 

моделированию проблемной ситуации и общей фасилитации усилий в 

решении проблемы. Студенты получают возможность узнать друг 

друга как на личностном, так и на профессиональном уровне. Мы 

пришли к выводам, что данный метод жизнеспособен и применим в 

практике воспитания, если он удовлетворяет запросам всех участни-

ков процесса, помогает понять образовательную ценность опыта и 

самостоятельной работы для будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Актуализации теоретических знаний способствует применение 

ролевого моделирования: циклы малых РИ (МИГов), предусматрива-

ющих погружение участников в экстремальную игровую ситуацию, 

когда от эрудиции и определенных социальных навыков (умение дей-

ствовать сообща, быстро ориентироваться в меняющейся обстановке) 

зависит вопрос выживания; большие ролевые игры (БРИГ), в которых 

участникам предоставляется возможность попробовать себя в различ-

ных социальных ролях, погрузившись в мир игровой политики, эко-

номики, интриг и т.п. Суть игрового моделирования и ценность его 

использования в воспитании состоит в обеспечении возможности от-

крытий для игрока в процессе проведения логических параллелей с 

окружающим миром, в возможности ощутить себя в новых социаль-

ных ролях, получить богатый жизненный опыт без обычного в реаль-

ной жизни психологического напряжения. Для «погружения» студен-

та – будущего учителя в проблему, мы группируем ситуации по рангу 

их актуальности: ситуации, связанные с профилактикой экстремизма; 
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формированием разных проявлений толерантного поведения; много-

культурной позиции учителя по отношению к детям из семей с раз-

ным социальным статусом и др. Выработка профессиональной стра-

тегии поведения – важный момент в формировании гражданской по-

зиции студента. 

Распространение манипулятивных технологий формирования 

установок «свои-чужие», использование языка вражды в СМИ, созда-

ние радикальных «сайтов ненависти» в сети Интернет диктуют необ-

ходимость создания новых технологий решения проблем. Отсюда и 

возникает необходимость воспитания человека, способного к эффек-

тивной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной 

среде, обладающего обостренным чувством понимания и уважения 

других культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных 

национальностей, рас, верований, социальных групп. 

Много лет работы в педагогическом вузе мы использовали тех-

нологию пошагового формирования поликультурной позиции. Суть ре-

ализации такой позиции состоит в том, что решающим фактором в 

работе являются специально организованные встречи с иными куль-

турами не в стихийной социальной среде, а в специально организо-

ванном педагогическом пространстве, которое позволяет целенаправ-

ленно создавать условия для протекания успешного поликультурного 

диалога. Технология пошагового формирования поликультурной пози-

ции включает несколько этапов (шагов): 

1 этап. Организация встреч и бесед во время экскурсионных по-

ездок, туристско-краеведческих экспедиций, полевой практики с но-

сителями другого культурного опыта, иных ценностей и стереотипов 

поведения. Ценность таких личных контактов в том, что человек, пе-

реживая инаковость другого человека, преодолевает сформированный 

этнический стереотип.  

2 этап. «Проблематизация сознания». Работа на данном этапе 

направлена на то, чтобы помочь будущему специалисту овладеть эт-

нопедагогической транскрипцией: взглянуть на собственное восприя-

тие другой культуры, вызвать сомнение в адекватности сегодняшней 

оценки или негативной интерпретации. 

 3 этап. Организация групповой коммуникации с помощью ро-

левых игр и полилога мнений, когда обучающиеся берут на себя роли 

носителей других культур, получая широкую информацию об иных 

культурах, находя их общие и самобытные черты, выявляют их цен-

ность и общенациональную значимость, пытаются интерпретировать 

особенности поведения с позиций человека другой национальности. 
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4 этап. Осмысление своих действий, ощущений, своей позиции в 

результате приобретенного опыта.  

Каждый новый этап позволяет проследить изменения, происхо-

дящие на уровне самосознания специалиста, критически отрефлекси-

ровать действия и поступки. Предложенные методы и технологии мо-

гут обеспечить многофункциональную насыщенность и долгосрочные 

перспективы системе воспитания в вузе. Главным результатом такой 

работы является высокая профессиональная и социальная компетент-

ность будущего педагога, улучшение ориентированности в обще-

ственных процессах, развитие способностей противостоять негатив-

ным явлениям среды.  
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Как известно, в стране существует проблема, касающаяся фор-

мирования доходной части региональных бюджетов. Стабилизация 

социально-экономической ситуации в стране зависит от формирова-

ния качественной системы выравнивания горизонтальных и верти-

кальных дисбалансов бюджетов всех уровней и разработки рацио-

нального механизма распределения налоговых доходов между бюд-

жетами разных уровней [1, с.46-60].Для того чтобы пополнить доход-

ную часть бюджета многие страны прибегают к увеличению налого-

вых нагрузок. Однако это не всегда влияет положительно на пополне-

ние бюджета финансовыми средствами. 

 

Таблица 1. Структура доходов федерального бюджета (млрд.рублей) 

Года 
Фактическое испол-

нение по состоянию  

Утверждено закон 

РФ 

2011 11 366  

2012 12 853,7  

2013 13 019,9  

2014 14 496,8 13 570,5 

2015 2 278,9 15 082,4 

2016  16 271,1 

2017  17 088,5 

Источник: составлено по данным http: info.minfin.ru 

 

Несмотря на оптимистичные прогнозные показатели по данным 

таблицы на 2015 год, многие эксперты, да и само правительство счи-

тает, что федеральный бюджет столкнется в 2017 году со значитель-

ным дефицитом. Связано это в первую очередь резким падением цен 

на энергоносители на мировых рынках, а во-вторых – введением 

санкций мировым сообществом против целого ряда отраслей, а также 

крупных финансовых институтов страны. Далее необходимо сокра-

щение общего количества субсидий за счет консолидации по про-

граммному принципу, а также их распределение преимущественно 

законом о бюджете [2, с.167-172]. 

Между тем ситуация в данной сфере настолько остра, что требу-

ет принятия срочных, экстренных мер. Поэтому в план мероприятий 

был включен комплекс мер, обеспечивающий сбалансированность 

бюджетов регионов уже в этом году. 
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Рис.1.Динамика доходов федерального бюджета с 2011 по 2017 года 

 

Нельзя допускать, чтобы после перераспределения средств по та-

кому показателю, как среднедушевой доход, регионы скатывались с 

ведущих позиций на уровень ниже среднероссийского. Очевидно, что 

разработка, согласование и внедрение всех этих мер потребуют до-

статочно длительного времени и могут оказать положительное влия-

ние на систему межбюджетных отношений лишь в среднесрочной 

перспективе.  

Основные направления повышения эффективности бюджетной 

системы страны: 

1) необходимо пересмотреть налоговое законодательство в поль-

зу региональных и местных бюджетов; 

2) повышать финансирование науки и образования, не только за 

счет бюджетных средств, но в первую очередь путем привлечения 

крупных компаний и корпораций; 

3) отказаться от явно непропорциональных отношений между 

кредитными финансовыми организациями и реальным сектором эко-

номики, сделать кредитные ресурсы доступными для промышленно-

сти и сельского хозяйства. 

Таким образом, при решении проблемы дефицита бюджета про-

ведение налоговой политики в стране должно быть крайне взвешен-

ным и не должно быть направлено только на увеличение всех налого-

вых нагрузок, на общество. Было бы целесообразным провести ча-

стичную реструктуризацию задолженности по предоставленным ра-
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нее бюджетным кредитам, в первую очередь на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования.  
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Актуальность темы исследования. Интерес ученых и мыслите-

лей к феномену одиночества возрастает на протяжении многих лет. 

Долгое время в России проблема социального одиночества не изуча-

лась, поскольку считалось, что одиночество социалистическому об-
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ществу не свойственно Проблема одиночества еще недостаточно 

осмыслена, так как методов выявления одиноких граждан в социаль-

ном знании не существует. Одиночество может быть определено как 

болезнь современного общества. Развитие мировой цивилизации 

сформировало условия для ее утверждения как компонента жизни че-

ловека в современном обществе. В ходе развития происходит ситуа-

ция, когда человек лишается возможности как диалога с другими, так 

и диалога с самим собой.  

Психологи выделяют в феномене одиночества два ракурса: по-

зитивный (уединенность) и негативный (изоляция), но в современном 

обществе чаще всего понятие «одиночество» имеет негативный кон-

текст. Состояние одиночества ряд исследователей характеризует как 

негативное явление в развитии личности, поскольку оно таит в себе 

неудовлетворенную потребность в общении, в причастности к соци-

альной группе, другие авторы рассматривают одиночество как поло-

жительный фактор, который позволяет осознать человеку свою уни-

кальность, осуществить процесс самопознания, рост субъектности. [2] 

 Социальное одиночество всегда воспринималось по-разному. В 

любом случае одиночество – это всегда противопоставление общно-

сти. Это два диаметрально противоположных способа существования 

человека: либо он в обществе, либо в одиночестве.  

В истории философской мысли проблема одиночества наиболее 

остро высветилась в XIX веке в трудах американских трансцендента-

листов, признававших за человеческой сущностью необъятный ду-

ховный мир, подверженный, однако, антропологической эрозии со 

стороны обыденного сознания. Так, мыслитель-аболиционист Г.Д. 

Торо трактовал одиночество как уединённость с природой, как «един-

ство с величественным космосом» [5] и выступал против понимания 

одиночества как болезнетворного одиночества-в-толпе, оторванного 

от природы, от источника жизни. 

В социальном контексте одиночество понимается как процесс 

изоляции, отсутствия взаимодействия между человеком и его соци-

альной группой (другими индивидами). Либо отсутствие взаимодей-

ствия между человеком и социальными институтами (уход в социаль-

ное подполье, не выполнение своих социальных обязанностей и про-

чее). Важным является момент, что при описываемом подходе чаще 

всего рассматривается именно осознанная и добровольная социальная 

изоляция. 

Вопросы одиночества всегда волновали многих философов, так 

как человек – это прежде всего социальное существо, окруженное 



334 

другими индивидами, и, по идее, он не должен испытывать чувства 

одиночества. Тем не менее в реальной жизни нередко люди живут 

изолированно, стараются ни с кем не общаться и вести замкнутый об-

раз жизни. [4] 

Все чаще те, кто живет в больших городах, выбирают для себя 

одиночество в качестве наиболее удобного стиля жизни, который дает 

необходимую свободу, независимость и полностью направлять вни-

мание на реализацию индивидуальных целей. Статистика и соцопро-

сы подтверждают, что количество одиноких людей растет. Большую 

роль в том, что люди становятся далеки друг от друга, играет фактор 

урбанизации. Крупные города современности – это города возможно-

стей, но в то же время и одиночества. 

 Люди пытаются избегать одиночества посредством развлече-

ний, по мнению Б. Паскаля, так как пугаются пребывать с мыслями в 

голове один на один. Человек двойственен, так как осмыслив боль-

шую зависимость от толпы, так и не обходимся без нее. [8] 

Одиночество сегодня – социокультурный феномен, лишенный 

этнических и культурных границ, он есть феномен универсальный.  

причины возникновения социального одиночества в современ-

ном обществе: 

1. Проблемы семьи. В настоящее время семья утрачивает свои 

многовековые традиции и свою роль как главной ценности. Разруше-

ние института семьи влечет за собой постоянное чувство одиноче-

ства.  

2. Всемирная сеть Internet, совершенствование транспортной 

международной системы и глобализация мировых процессов, посте-

пенно нивелировали потребность в тесных связях между людьми ради 

развития общества. 

3. Для современного общества традиционная мораль ответ-

ственности заменяется на компромиссную практическую мораль, по-

требительскую, что ведет к индивидуализации общества, которая 

усиливает чувство одиночества у его представителей. 

4. Жизнь в большом городе предполагает постоянные физиче-

ские контакты с огромным количеством людей. Недостаток личного 

пространства на протяжении всего дня порождает стремление к 

обособлению, получению этого пространства, что, в свою очередь, 

ведет к оторванности от окружения и одиночеству.  

5. Экономический, политический и духовный кризис. 

6. Замена личной коммуникации суррогатами. Сфера высоких 

технологий и искусственного интеллекта отгородила людей друг от 
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друга, общение в виртуальной среде нередко полностью заменяет ре-

альное межличностное общение. 

7. Характерные для современного общества акцентированность 

на личном успехе, соревновательнось, конкурентность являются при-

чинами постоянной гонки за успехом, карьеризма (в его негативном 

понимании), трудоголизма и пр., что резко сокращает время и силы на 

завязывание необходимых социальных контактов. [6] 

В качестве способов преодоления предлагаются следующие 

способов: постоянная занятость; формирование более качественных 

отношений, реализации ключевых социальных ролей на более высо-

ком уровне; саморефлексия, исследование собственных сил и воз-

можностей; контакты с родственниками и друзьями; общественно-

полезная деятельность, творчество. 

Основными причинами ряд зарубежных авторов называет само-

отчуждение личности, низкую самооценку, переживание собственной 

незначительности, бессмысленности существования, напряженности 

и скуки. 

Для решения проблемы социального одиночества мало предла-

гаемых в рамках общества экономически выгодных средств, необхо-

димо вмешательство социальных служб, государственное финансиро-

вание для создания структур, которые бы помогали людям преодолеть 

одиночество. Успешность преодоления социального одиночества во 

многом зависит также от настроя личности, ее ориентации на преодо-

ление болезненного состояния, ее заинтересованности в результате и 

активности позиции. 
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Аннотация. Целью статьи является анализ системы противо-

действия идеологии религиозно-политического экстремизма среди 
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Современный мир, как известно, характеризуется резким 

обострением противоречий во всех сферах социальной жизни. Веду-

щие мировые державы Запада, отбросив всякие дипломатические 

маски, открыто и грубо стремятся установить свое геополитическое 

господство во всех жизненно важных точках земного шара. Для до-

стижения своих корыстных целей они все больше используют воз-

можности внешне безобидного духовно-политического фактора, осо-

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1396.G-MUM24QwGESLR1y6wHbznjl0j4TLd60UD8h8Hx3y9rBkPz_F7BjfzD6V9SmtgaXB3ghAv7w7S7drmJ0wgzPy6QyEb3xp3AW7IPJglxkjVdvPEbcCT2CAEV7n_2oAF0cDbWduAIzkU0R3kEEjOvv3g.88b525589527f83271a7cc4f98ca78ce8746ae6d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMUhfp_zUH8NCR52Uo3EJUEjJ-jVh_34g0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWNNZHFUN3pXVERKYmcxQzQ3UmhNNm1PLWNTaEhSeHU1UnlkWlFMR0wyRHFDYmlfWFQ0dTFtdVVhaU1BbHo3RHAwdUxSSnIyOHpDZkJFZjZ4aUlaOGs&b64e=2&sign=5b848a9bc420e8de0a8118bbd1d6916b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhcrLWe5DEdan6jEJomC64nsnqRSgQXUzf9Tp_UEdj_c1fk6_qcOwpN02ZcGDo0iwglcXCc8HfylQU3v_Dw_te4Y66A-2Bl-sJLjTbU6buValWtYj7QKODOxWqeBvUiqzXphU62YIq7pDBKTUZ2hYzbBsGC0EtZ134pHVCnquw-pL78KM1ThiXuKoY-FDM5Lll8_v_Rg84R1EqPhqRm0yg7i_ALifXUYI5627IjYwNdeIQ0bp58YzCVErGATld7ZJHw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qughCTX-35e15h_04eAUPGdPUbUk-R6dnncqkEKAL2GT7wvNrMDmnB4saBVpQjwOV1I7SC6RywxjnPYSy1JlqQ8vote44e9R-WAowbX_tukfkBuYLib5P-1_bkNhkQXWZQLSVGbrz4iZWZ7UNgA4_VoBWRViEwU-oG2fJYGMjhpRDHiNR-GZnAJybKvF98oc50aYGMg4GRKfkBV9mqg9jRq2Wvw6_qophT6s83gqCY0Wq3FiGzJq6sa8-K6RwcGAlbzNDgWek_dFDufdb6kabxTEsn_cRmoLn5pTvXg3rqzc2mehUPvG-qca_ieMiTea_r75Oq5NPrrvEzmJ1WT3CXsuyFx1N8G03M_ncg-dN4snzqTpYLrlblZQT9OrBSKwjF2Eli0mZRPpaYvhFwNMhWBCRpEheWY0rGrEtfGjwbacTMbaOAeJyDT8h9C58y6smtI-s_G4xvWozz-pzpN7DwTmSsJtyvePy7izfjcWpVYvZHoQymzD6gvgGsDflO_3tE_i5Qir0-T_HflVYUWLuklDuH4N71dJSI7S4bqzpan3AUySXntzHSROnd0ZkmY9n_sXhyT-WnNS-Gt6GX05MFRlv18mf8NePC64Hi0Xs2Fj_Fo8oy-L4DY3L2WZjsINLH0rJEnt29lOSGJkHWrPNLriM_Bpnp72Rr73ffDEJqzdkpqefFlFyaEmZFNKTZKqpd&l10n=ru&cts=1492675617468&mc=5.878306139309219
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бенно в его религиозно-политическом оформлении. В этой связи оза-

боченность в наше время вызывает проблема экстремизма и терро-

ризма, адепты которых, используя в своих действиях религиозные 

знамена, угрожают духовной безопасности нашей страны. Для Юга 

Росси, где проживают представители традиционного ислама, опасны-

ми представляются экстремистские проявления, использующие идео-

логию исламизма. Исламизм – религиозно-политическая идеология и 

практическая деятельность, направленная на создание условий, при 

которых любые противоречия внутри общества и государства, где 

есть мусульманское население, а также межгосударственные отноше-

ния с их участием должны решаться на основе норм шариата. Бес-

спорно, мусульмане России строят свою жизнь прежде всего на осно-

ве Конституции Российской Федерации, а также на основе предписа-

ний норм Шариата. Но идеология исламизма культивирует предписа-

ния только салафизма, отрицая при этом вероучение и культовую 

практику суфизма, которого веками придерживаются северокавказ-

ские мусульмане и их новое поколение.  

Идеология исламизма, предписывающая насильственные мето-

ды своего утверждения, опасна для северокавказских мусульман, ко-

торые испытали в недалеком прошлом удары террористов под из-

вестными религиозными знаменами, и их очаги здесь до сих пор про-

должают тлеть и могут в неблагоприятных условиях вновь возгореть-

ся. Социологические исследования, проведенные в 2016г. на Север-

ном Кавказе показали, что последователи религиозного радикализма, 

ваххабизма до сих пор существуют в данном регионе. Так считают 

молодые кабардинцы и балкарцы-66,2%, карачаевцы и черкесы-

46,6%, народы Дагестана-82,1%, ингуши-22,9%, осетины-42,6%, че-

ченцы-14,4% [1, 262]. 

Любые социокультурные нормы, всякие идеологии, угрожаю-

щие правовым основам государства и принципам традиционной ду-

ховной культуры того или иного народа, должны встретить активное 

противодействие, они должны быть преодолены, пока не пустили 

глубокие корни в духовной сфере этноса. Необходимо наряду с дру-

гими мероприятиями организовать научно-обоснованную систему 

идейно-воспитательной работы, особенно среди молодого поколения, 

направленную на преодоление чуждых социокультурных феноменов. 

Среди основных задач в этом направлении можно выделить следую-

щие. 

1. Подготовка идеологических кадров из числа молодых людей, 

способных на основе глубоких знаний, твердых убеждений и непоко-

лебимых мотивационных установок наиболее эффективно и беском-
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промиссно вести идеологическую борьбу против радикалистской, ре-

лигиозно-экстремистской идеологии. Следует отметить, что проблема 

идеологических кадров продолжает оставаться весьма острой, и у нас 

нет в должной мере подготовленной смены философов, социологов, 

политологов, психологов, религиоведов, культурологов и т.д., спо-

собной эффективно противостоять все более возрастающей по разны-

ми знаменами идеологической агрессии на южных рубежах России. В 

этой связи, у нас предстоят большие проблемы с идейной, интеллек-

туально-идеологической защитой наших ценностей в будущем. Ныне 

наши народы еще как-то могут защитить себя физически: на страже 

нашего государства и общества стоят мужественные, физически 

сильные воины. Намного хуже обстоят дела с идейной, интеллекту-

альной, идеологической защитой, и интеллектуально-идеологическая 

мощь нашего общества нуждается в серьезном усилении. Следует эту 

проблему поднять на правительственный уровень. Необходимо со-

здать правительственную программу подготовки в первую очередь из 

пассионарной части граждан молодых бойцов идеологического фрон-

та, свой собственный «религиозно-идеологический спецназ», специа-

листов по актуальным социально-гуманитарным наукам: философии, 

психологии, истории, культурологии, социологии, политологии, рели-

гиоведении, конфликтологии и т.д. В то же время необходимо в пол-

ной мере задействовать имеющийся интеллектуальный потенциал 

молодых ученых социально-гуманитарного направления (кандидатов 

и докторов наук, доцентов, профессоров), журналистов, писателей, в 

целом национальную интеллигенцию в борьбе против идеологии ре-

лигиозного экстремизма.  

2. Общеизвестно, что корни религиозно-политического экстре-

мизма уходят в политико-экономическую сферу. Однако эти опасные 

явления в конечном счете получают богословское обрамление и уже 

религиозно обогащенные идеи обусловливают преступные действия 

своих последователей, что делает актуальной проблему идеологиче-

ской активности теологического сообщества. Поэтому особо актуаль-

ной является проблема подготовки патриотически настроенной части 

молодых богословских кадров, религиозных пропагандистов, просве-

тителей и проповедников. В этой связи можно назвать Чеченскую 

Республику, где создана и эффективно функционирует программа 

подготовки богословских кадров, способных в какой-то мере защи-

тить традиционные религиозные ценности и ориентированные на 

противостояние экстремистской и радикалистской идеологии. Необ-

ходимо современным богословам в должной мере использовать все 

имеющиеся самые современные формы, методы и средства в своей 
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работе, что делает необходимым соответствующую подготовку в этом 

направлении. 

3. Необходимо идеологов и богословов вооружить эффективной 

религиозной идеологией, способной на должном информационном, 

интеллектуальном, психологическом, религиозно-догматическом 

уровне защитить традиционные религиозные взгляды, представления, 

чувства, веками сложившиеся нормы религиозных отношений и пове-

дения молодых верующих. Весьма важно отказаться от пресловутой 

концепции деидеологизации общественных отношений, в том числе и 

в религиозной сфере. Всякая религиозная система без соответствую-

щей религиозной идеологии, как человек без иммунитета, не защище-

на от агрессивного воздействия извне. В качестве такой идеологии 

среди мусульман на Северном Кавказе могла бы выступить, напри-

мер, суфийская идеология, ибо, как пишет турецкий писатель Харун 

Яхья, «великодушие и толерантность проходит красной нитью в ис-

ламском суфизме». В то же, актуальной и ныне является проблема 

разработки эффективной традиционно-религиозной идеологии, учи-

тывающая все более глобализирующееся мировое пространство, 

обостряющееся геополитическое соперничество мировых держав, 

вызывающее поведение и агрессивную политику «господствующей 

семерки», усиление динамики духовной конкуренции и духовной 

экспансии. 

4. Важную роль в защите духовного мира молодежи, традици-

онных религиозных ценностей и в противодействии известным рели-

гиозно-политическим притязаниям должна играть мусульманская ум-

ма России. Усилия этой уммы в этом важном направлении во многом 

блокируются из-за организационной разобщенности российских му-

сульман, отсутствие координирующего единого духовного управле-

ния, наличия около 80-ти самостоятельных муфтиятов. Данная раз-

общенность снижает степень эффективности традиционного ислама в 

борьбе с исламским радикализмом. По этому поводу следует приве-

сти мнение известного профессора Л.Р. Сюкияйнена о том «что в 

идейном противостоянии исламскому экстремизму и терроризму 

власть не может ограничиться поддержкой так называемого традици-

онного российского ислама, который на Северном Кавказе представ-

лен суфизмом, а в Татаро-Башкирском регионе ассоциируется с джа-

дидизмом (исламским модернизмом). Как показывает практика, эти 

формы исламской мысли пока не готовы предложить действенную, 

убедительную, конкурентоспособную, основанную на правовой аргу-

ментации и, главное, разделяемую большинством российских му-
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сульман идейную альтернативу взглядам исламских экстремистов» 

[2]. Следует общими усилиями решить проблему консолидации уси-

лий многомиллионной мусульманской общины и согласованно вы-

ступить единым фронтом против надвигающейся религиозно-

экстремистской беды. Мусульманские богословы России могло бы 

периодически проводить соответствующие форумы, на которых рас-

сматривались бы конкретные причины ухода части мусульманской 

молодежи в террористические организации, особенности ее вербовки 

через социальные сети, формы, методы и средства, используемые 

вербовщиками в своей преступной деятельности. На основе прове-

денного глубокого научного анализа они могли бы выработать соот-

ветствующие рекомендации, направленные на обеспечение духовной 

безопасности молодежи, повышение эффективности профилактиче-

ской работы среди мусульманской уммы России.  

5. Весьма действенным фактором обеспечения духовной без-

опасности молодежи является защита ее бессознательной сферы от 

негативного воздействия на нее со стороны деструктивных сил. 

Ныне бессознательная сфера сознания молодого поколения является 

самой незащищенной и уязвимой, а отсюда одним из основных объ-

ектов внимания со стороны этих сил. Обеспечены громадные финан-

совые ресурсы, мобилизованы лучшие интеллектуальные силы, со-

средоточены огромные усилия для освоения малоизведанных, во 

многом таинственных и бескрайних просторов бессознательной 

«вселенной» человеческого духа. И в этом направлении достигнуты 

определенные результаты, которые наши недруги пытаются исполь-

зовать в психологической обработке молодых верующих. Данная об-

работка, как нам известно, нередко приводит к трагическим послед-

ствиям, так как подвергнутые данной обработке вроде психически 

здоровые молодые люди убивают ни в чем не повинных мирных 

граждан, детей, женщин, стариков, взрывают себя и других, превра-

щая в мертвую зону окружающее цветущее жизненное пространство. 

Используемые противником формы, методы и средства, для психо-

логического воздействия на своих жертв, достаточно полно отраже-

ны в научной литературе и, тем не менее, проблема психологической 

безопасности верующих, защиты бессознательной сферы их сознания 

продолжает оставаться наиболее важной в современном психолого-

идеологическом противостоянии. Для ее решения необходимо разра-

ботать специальную научно обоснованную целевую программу, учи-

тывающую все аспекты реальной угрозы психическому здоровью ве-

рующего человека. В этой связи первую очередь необходимо органи-
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зовать подготовку кадрового потенциала для работы в этой специфи-

ческой сфере человеческого духа, способного освоить накопленный 

опыт, методику и секреты психологической обработки противника и 

нейтрализовать его усилия в этом направлении. Очевидно, назрела 

необходимость подготовки в высших учебных заведениях по специ-

альной программе молодых специалистов - психологов для противо-

стояния диверсиям в психологической сфере, для умелой и результа-

тивной борьбы против различных вербовщиков, сектантов, радикали-

стов, экстремистов, которые против воли и желания человека пыта-

ются изменить психическое состояние и психологические характери-

стики человека, модифицировать его поведение и ограничить свободу 

выбора. Следует скрупулезно изучить целый комплекс идей, теорети-

ческих разработок, совокупность учений, весь идеологический арсе-

нал деструктивных сил, с помощью которых они пытаются разрушить 

психическое здоровье верующих. С учетом изученного материала 

следует создавать соответствующую теоретическую базу, идеологи-

чески эффективные учебно-методические разработки, информацион-

но-психологические методики, фото и видео сюжеты и т.д., которые 

способствовали бы развенчанию основополагающих идей и устано-

вок, подлинных целей и замыслов наших недоброжелателей. Неоце-

нимую помощь в этом направлении могли оказать сотрудники Отдела 

«IT» ФСБ РФ, имеющие значительный опыт борьбы против вербов-

щиков молодежи в террористические организации средствами соци-

альных сетей, которые могли бы поделиться этим опытом с идеологи-

ческими работниками на местах.  

6. Как известно, в последнее время в российском обществе в 

процессе сложной и противоречивой эволюции формируется новая 

историческая общность - российский народ, представляющая собой 

многообразие родственных по культуре и менталитету этносов. Мно-

гие века у этих этносов функционируют свои традиционные религи-

озные верования, уходящие своими корнями в толщу собственной 

народной культуры и питающиеся ее живительными ферментами. 

Представители всех традиционных религий России должны объеди-

ниться и совместными усилиями противостоять социокультурной 

экспансии извне, нетрадиционным верованиям, самым различным 

сектантским, радикалистским и экстремистским религиозным угрозам 

и вызовам. На открытии Соборной мечети в Москве 23.09.2015г. Пре-

зидент Р.Ф. В.В. Путин призвал всех представителей традиционных 

конфессий России «объединиться во имя добрых дел», в том числе и в 

борьбе против религиозно-экстремистской экспансии. В то же время, 
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необходимо не только противостоять и отражать духовные атаки про-

тивника, а напротив, осуществить встречную духовно-

мировоззренческую, культурно-религиозную экспансию на другие 

территории, пропагандировать в мире свои идеи, показать величие, 

гуманистическую сущность и живительную силу духовно-

культурных, религиозно-нравственных ценностей братских россий-

ских народов.  

7. Общеизвестно, что в современной России, пропаганда рели-

гиозно-экстремистской идеологии запрещена, что вынудило ее при-

верженцев-проповедников, различных вербовщиков мусульман в тер-

рористические организации уйти в подполье, перейти на нелегальное 

положение. Данное обстоятельство актуализирует проблему активи-

зации должной работы спецслужбами, налаживание соответствующей 

агентурной сети, главной целью которой должно быть оперативное 

выявление организаторов и вербовщиков молодежи, оказание эффек-

тивной помощи потенциальным жертвам, а не только применение ка-

рательных мер против этих жертв.  

8. Как все мы знаем, в сети террористических организаций по-

падается определенное количество молодежи, часть из которого уже 

погибли, другая находятся в смертельной опасности, и это обстоя-

тельство приносит невероятные страдания их родителям и близким. 

Необходимо из этой категории близких людей создать родительский 

комитет, члены которой на примере своей собственной драмы будут 

показывать молодежи весь трагизм, страшный финал, который ожи-

дает членов известных религиозно-террористических организаций, 

обмениваться опытом борьбы против терроризма и профилактической 

работы среди потенциальных его жертв. В этой связи необходимо ис-

пользовать разнообразные иллюстративные материалы (видеосъемки, 

аудиозаписи, фотографии, показывающие страдания и слезы сирот, 

вдов, матерей погибших террористов и т.д.) Следует при этом демон-

стрировать свидетельства раскаявшихся жертв религиозно-

экстремисткой пропаганды, убедительно разоблачающие ее лицеме-

рие и раскрывающие страшный лик террористической жизни. 

9. Как показывают исследования и данные наших наблюдений, и 

в наши дни в террористические организации вербуется определенная 

часть молодежи, в том числе и из субъектов Северного Кавказа. 

Весьма важно изучить формы, методы и средства, которые использу-

ются вербовщиками молодежи и на основе изученных материалов 

разработать адекватные мероприятия противодействия идеологиче-

ским диверсиям против молодежи.  
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Итак, проблема противодействия идеологии экстремизма и тер-

роризма среди молодежи и в наши дни продолжает оставаться весьма 

актуальной, ибо определенная часть нового поколения испытывает ее 

влияние и это влияние не имеет тенденцию к угасанию. Поэтому 

необходимо мобилизовать весь имеющийся идеологический, интел-

лектуальный, духовно-нравственный потенциал для противодействия 

данной религиозно-экстремистской идеологии, используя для этой 

цели самые современные и наиболее эффективные формы, методы и 

средства. 

Список литературы: 

 1. ДзуцевХ.В., Бетильмерзаева М.М. и др. Современное состоя-

ние исследований по религиозному экстремизму, основные направле-

ния исследований в мировой науке: социологический анализ. Москва-

Владикавказ, 2016. 468с.  

2.Сюкияйнен Л. Р. Исламское право и диалог культур в совре-

менном мире. М.:2008. http://disus.ru/knigi/362382-1-syukiyaynen-

leonid-rudolfovich-islamskoe-pravo-dialog-kultur-sovremennom-mire-

moskva-2008. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННОГО ПРОЕКТА  

«ИД «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 

Н.В. Свирина 

Россия, г. Казань 

Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева-КАИ 

reklama-kai@yandex.ru 

Научн. рук.: Н.М. Галимуллина 

Россия, г. Казань 

Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева-КАИ 

 

Аннотация. Цель исследования выявить наиболее эффективные 

средства коммуникационного продвижения издательского проекта. В 

работе анализирует разработанную и реализованную кампанию для 

газеты «Комсомольская правда». 

Ключевые слова: СМИ, медиа-микс, продвижение. 

Телевидение, радио, печатные издания, интернет-порталы – это 

те средства, которые составляют значительную часть информацион-

ного пространства города, региона, страны. Благодаря им население 

получает необходимые сведения, продвигаются товары и услуги. Од-
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новременно сами средства массовой коммуникации нуждаются в про-

движении. Аудиторией СМИ являются как непосредственно зрители, 

слушатели или читатели, так и рекламодатели[1]. В первом случае мы 

говорим о продвижении СМИ как организации, а во втором – как то-

вара. 

Издательский дом «Комсомольская правда» уже не одно десяти-

летие является одним из ведущих СМИ России. Книжные коллекции 

«комсомолки» были свое рода визитной карточкой. Проблема, кото-

рая стоит перед нами, заключается в том, что если вначале, на рынке 

коллекционные издания от КП были своего рода эксклюзивом, т.к. 

никто из других издательских домов не выпускал такого рода про-

дукт, к тому же, доступный по цене, и превосходный по качеству (за 

счет огромного тиража, себестоимость одной книги, позволяла попа-

дать на прилавке по конкурентной цене, в разы отличающейся от цен, 

в книжных магазинах), то сейчас же на рынке несколько иная ситуа-

ция, конкуренты, такие как «Аргументы и Факты», издательский дом 

«Бурда», выпускают аналогичные книжные серии. К проблеме так же 

можно отнести и то, что все выпускаемые издания продаются в одних 

и тех же сетях (супермаркеты, киоски, почтовые отделения), и перед 

издательским домом «Комсомольская правда» стоит задача не только 

не потерять своего постоянного читателя, но и привлечь нового. 

Описание «объекта» продвижения: 

Фотоальбомы с большими фотографиями самых красивых и не-

обычных мест планеты (не только природа, но и архитектурные со-

оружения), максимум разворотов, минимум текстов.  

Технические характеристики: объем 96 страниц; формат: 227 х 

308 мм обрезной; обложка: (4+0), картон 2,4 мм., твердый переплет, 

ламинат глянец; блок: (4+4), бумага: мелованная/матовая 130 гр.  

Цель PR проекта – повышение продаж коллекции книг «Путе-

шествуй с удовольствием» и мотивация покупателей на приобретении 

всей серии книг. 

География проекта: Республика Татарстан, г. Казань  

Данная коллекция ориентирована на первичную целевую ауди-

торию женщины 25 – 55 лет, мужчины и женщины 55 – 70 лет. Исхо-

дя из этого следует выделить каналы коммуникации, через которые 

будут проходит информационные сообщения.  

1. Женщины 25 – 55 лет. 

Для эффективной PR компании следует знать свою целевую 

аудиторию. Женщины в возрасте 25-55 лет (ядро 35-45), низкий и 

средний доход. Живут в городе Казане и в близлежащих небольших 
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поселках, прилегающих к городу. Имеют от 1 ребенка в возрасте от 0 

до 7 лет. Рациональны в выборе, чаще всего не имеют возможности 

совершать импульсные покупки. Ценят практичность, удобство и ста-

бильность. Очень зависимы от мнения окружающих, особенно по-

друг. Подвержены рекламе, отзывам, рекомендациям. 

В целом, при работе с этой аудиторией возможно использование 

стратегии celebtity-маркетинга[2]. 

2. Мужчины и женщины 55 – 70 лет. 

Данная целевая аудитория является постоянной для издатель-

ского дома «Комсомольская правда» - люди привыкли читать газету 

(в частности «Комсомолку»), и не один год собирающие коллекцион-

ные проекты КП (серия книг «Великие поэты», серия книг «Великие 

музеи», серия книг «Великие писатели»). Мужчины и женщины 55 – 

70 лет, как правило пред пенсионного и пенсионного возраста, подав-

ляющее большинство уже не работают, со средним уровнем дохода. 

Их так же можно отнести к первичной целевой аудитории, так как 

данная группа людей, непосредственно принимает решение о необхо-

димости приобретения товара или услуги. Первичная аудитория явля-

ется инициатором совершения покупки, и является приоритетной. 

 Коммуникационным каналом передачи рекламного сообщения 

для выше упомянутых целевых аудиторий служат средства массовой 

информации, раздаточные промо-материалы, но с поправкой на осо-

бенности каждого типа аудитории. 

1. Женщины 25 – 55 лет. 

Реклама на таких радиостанциях: как БИМ радио, ретро фм, 

детское радио. 

Реклама на канал: СТС, домашний, ТНТ, Телеканал КЗН. 

Реклама в таких журналах как «Я выбираю», журнал «Я поку-

паю». 

Реклама баннерная на сайтах: www.kp.ru, www.sg-

kz.yapokupayu.ru, так же информирование в социальных сетях (вкон-

такте, facebook) 

100 экземпляров 1-го том коллекции «Путешествуй с удоволь-

ствием» предложено радио станциям для розыгрыша среди слушате-

лей, а так же в самой редакции КП так же запланировано ряд конкур-

сов среди читателей газеты и посетителей сайта. 

2. Мужчины и женщины 55 – 70 лет. 

Представители данной целевой аудитории не так активны в ин-

тернете, но более читающие, и смотрящие телевизор. И поэтому име-

ет смысл размещения рекламно-информационных сообщений в газе-

http://www.kp.ru/
http://www.sg-kz.yapokupayu.ru/
http://www.sg-kz.yapokupayu.ru/
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тах: «Комсомольская правда» (еженедельник), Пульс, Метро, ПроГо-

род. Что касается телеканалов то это ТНВ, Эфир, КЗН. По мимо всего 

прочего выделено 500 томов для предоставления 1го тома в качестве 

подарка, за подписку на газеты «Комсомольская правда», т.к. данная 

целевая аудитория является еще и подписчиками «Комсомолки».  

Среди коммуникационных каналов связи, которые оптимальны 

для обеих групп, следует выделить следующие: 

- Наружная реклама (Щиты, автобусы) 

- Реклама на мониторах в метро 

- Рассылка каталог с книжной продукцией по почтовым ящикам. 

- Реклама на мониторах в почтовых отделениях города 

Основным посылом рекламно-информационного сообщения яв-

ляется фраза: 

«Путешествуй лежа на диване» - т.е. с помощью книг «Путеше-

ствуй с удовольствием», вы сможете не выходя из дома, увидеть но-

вые страны, экзотические города, и это за 199 рублей, когда как ку-

пить путевку за границу стоит в десятки раз дороже. 

В первую очередь перед производством следует четко проду-

мать само «Сообщение», в наших анонсирующих статьях и роликах, 

мы не упоминаем цену, т.к. стоимость может быть разной, Сети сами 

устанавливаются цену, следовательно, сообщение должно нести в се-

бе другую информацию, выгодно подчеркивающее достоинства про-

дукта, такие как: 

- Эстетичный вид 

- Профессиональные фотографии разных стран и континентов 

- Интересное и увлекательное содержание 

Исходя из выше сказанного, при изготовлении видео сюжетов 

следует сделать акцент на многообразие фотографий и стран, и ис-

пользовать красивые яркие фотографии в кадре, чтоб ролик был не 

раздражающим, и в большей степени привлечет женскую целевую 

аудиторию, зачитывать следует приятным мужским баритоном.  

При изготовлении радио ролика, можно использовать за основу 

текст видео ролика, но немного его адаптировать под слушателей. 

Для записи ролика так следует привлечь мужской голос.  

Текст: Удивительная коллекция «Комсомольской правды»- «Пу-

тешествуй с удовольствием». Где-то вы побывали, но куда-то еще не 

добрались, мы расскажем вам об этих местах. Весь мир в ваших ру-

ках! Каждый вторник новый том. Спрашивайте в киосках города. 

Рекламные макеты в печатных СМИ, основной акцент в макете 

показать красочность книг, поэтому обязательно используем яркие 
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цвета и много иллюстраций из альбомов «Путешествуй с удоволь-

ствием».  

При анонсирование на сайте следует предоставить более широ-

кую информацию, полный список томов, а так же проинформировать 

о всех способах приобретения, так и через сайт. Социальные сети 

следует выкладывать информацию дозированно, например 3-4 поста в 

день. 

Что касается конкурсов, то следует отдать предпочтение фото-

конкурсам, так как сейчас почти у каждого есть телефон, и фотогра-

фироваться любят все, за редким исключением.  

Так же для своего рода азарта, среди тех кто любит и ценить 

книги, дизайн был разработан таким образом, что если собрать всю 

коллекцию, выходит фотография морского берега. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена проблема использо-

вания интерактивной доски на уроках русского языка в начальной 

школе. Автор отмечает необходимость применения данной техноло-

гии для развития познавательного процесса учащихся. Применение 

интерактивной доски в процессе обучения способствует заинтересо-

ванности младших школьников в получении учебного материала ин-

формации, помогает им хорошо усвоить учебный материал. 

Ключевые слова: интерактивная доска, русский язык, познава-
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В современном мире в образовательный процесс активно 

внедряются информационные технологии. Они становятся необходи-

мым средством повышения качества обучения и познавательной ак-

тивности учащихся. Одним из таких средств является интерактивная 

доска, применение которой особенно важно в начальной школе. Ин-

терактивная доска способствует вовлечению учащихся в процесс по-

знания, взаимодействия как с учителем, так и друг с другом. Интерак-

тивная доска преобразует урок в интерактивное обучение, что создаёт 

благоприятные условия для работы с информацией, для коллектив-

ных занятий и поиска решения проблем. 

Интерактивная доска (далее ИД) – это сенсорный экран, на 

котором с помощью маркера можно выполнять различные функции 

интерфейса. При работе с ИД можно выделить следующие виды мо-

дальности обучения: 

 звуковой. Включает применение аудиоматериалов (стихов, 

песен и т.п.); 

 визуальный. Представляет собой возможность использова-

ния изображения тестовых материалов, видеоматериалов и т.п.; 

 тактильный. Даёт возможность писать на доске, выбирать 

правильные ответы и т.п. [1, c. 34]. 

Следовательно, применение ИД на уроках русского языка в 

начальной школе даёт возможность наглядно представить учебный 

материал, позволяет расширить вариативность упражнений, что по-

ложительно повлияет на развитие познавательных процессов. При 

этом учитель может управлять процессом демонстрации, делать по-

метки, чертить схемы.  

Выделяют различные возможности применения ИД на разных 

этапах урока: 

 при проверке домашнего задания; 

 в устной работе; 

 при первичном закреплении материала; 

 при проверке и «конечном» закреплении материала; 

 при выполнении самостоятельной работы; 

 при выполнении индивидуальных и дополнительных зада-

ний [1, c. 43]. 

При этом применение ИД даёт возможность применять на уро-

ке дидактические игры, работать с изображением, ставить перед уче-

никами задачи-исследования, а также создавать ситуации свободного 

выбора. 
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На уроках русского языка для младших школьников использо-

вание ИД позволит изучить и закрепить лексико-грамматический ма-

териал, используя диалоговое взаимодействие и различные упражне-

ния. Так, на уроках русского языка с помощью ИД можно осуществ-

лять всевозможные действия с текстом. Наиболее эффективным явля-

ется его анализ. Например, для закрепления материала можно выде-

лять цветом словосочетания или предложения с целью привлечения 

внимания обучающихся. При работе с текстом допускается возмож-

ность намеренного пропуска букв в словах, знаков препинания в 

предложениях, чтобы ученики смогли сами заполнить данные про-

пуски. Неоднократное возвращение к тексту позволяет хорошо его 

усвоить, запомнить словарные слова и тщательно проработать буквы-

орфограммы. Работа с ИД на уроках русского языка способствует 

становлению пространственного восприятия младшего школьника. 

Учебный материал, грамотно организованный на пространстве доски, 

становится наглядным примером для учащихся. Так ИД позволяет 

повысить эффективность изучения грамматического разбора слов с 

помощью представленных образцов и шаблонов, различных таблиц.  

С помощью ИД материал урока будет представлен ярко и кра-

сочно. Учитель может применить различные шрифты и цвета, выде-

ляя необходимую информацию. В то же время, включая видеофраг-

менты, педагог активизирует внимание школьника, делает учебный 

процесс более интересным. Смена картинок, включение аудио- и ви-

деозаписей в ходе работы привлекают внимание обучающихся [2, c. 

78]. 

На уроках русского языка ИД предоставляет широкие возмож-

ности для словарно-семантической работы. При наглядном изображе-

нии слов учащиеся лучше запоминают их правописание. Учитель мо-

жет просить детей поставить знак ударения в словах, составить с ни-

ми словосочетания, а позднее для лучшего закрепления материала за-

писать всё в тетрадь. 

Таким образом, можно выделить следующие положительные 

стороны использования ИД на уроках русского языка в начальной 

школе: 

1. Возможность выделения различных слов, предложений. 

2. Работа с иллюстрациями, звуко- и видеозаписями, что активизи-

рует внимание учащихся. 

3. Наглядность представляемого учебного материала, что особенно 

необходимо при различных видах анализа текста. 

4. Возможно диалогового взаимодействия. 
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5. Создание ситуации свободного выбора. 

6. Содействие с учителем и учащимися в классе при выполнении 

заданий и т.д. 

7. Повышение познавательного процесса и, как следствие, каче-

ства знаний. 

 Итак, использование интерактивной доски на уроках русского языка 

открывает новые возможности формирования основных познаватель-

ных процессов у детей.  
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В последние годы наблюдается тенденция по сближению раз-

личных национальных государств с целью получения дополнительно-

го экономического и политического эффекта [1, 2]. Современная 

международная интеграция предопределяет собой сложность вопро-

сов мироустройства и необходимость оперативного их решения на 

глобальном политическом уровне [3].  

Согласно современной гуманитарной науке международные ор-

ганизации делятся на две категории: межправительственные и непра-

вительственные. Международные правительственные организации 

представляют собой международные организации, в состав которых 

входят национальные государственные органы, подобные альянсы со-

здаются для решения локальных экономических вопросов [4]. Такие 
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организации созданы и функционируют на основе специальных меж-

дународных договоров, где обозначены конкретные цели, они имеют 

систему постоянно действующих органов и обладают международ-

ными правами, обязанностями и ответственностью за свою деятель-

ность [5]. 

Современная наука выделяет следующие виды международных 

организаций: 

- универсальные организации мирового уровня, цель которых 

заключается в поддержании мира на всей планете; 

- межгосударственные организации регионального уровня, ко-

торые создаются государствами для решения в экономических и по-

литических вопросов в регионе; 

- международные экономические организации разного уровня 

мирового рынка; 

- неофициальные объединения, решающие международные во-

просы по интересам; 

- разнообразные торгово-экономические, валютно-финансовые и 

кредитные, отраслевые и специализированные экономические и науч-

но-технические организации [6]. 

Рассмотрим сущность универсальной международной организа-

ции на примере ООН. Организация Объединенных Наций (ООН) бы-

ла создана в 1945 году. Структура ООН состоит из Объединенных 

Наций, управляемыми главными и вспомогательными органами 

управления, в состав организации входит восемнадцать специализи-

рованных учреждений и присоединено Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ) [7], а также в рамках ООН функциони-

руют органы по реализации ряда программ, несколько советов и ко-

миссий [8, 9].  

Цель создания ООН заключается в международной безопасно-

сти, развитие дружественных связей между государствами и народа-

ми, формирование международного сотрудничества по разрешению 

глобальных экономических, социальных, политических, националь-

ных и других мировых проблем. 

Наряду с межправительственными организациями функциони-

руют международные неправительственные организации, которые 

играют немаловажную роль и имеют большое влияние на развитие 

мирохозяйственных, культурных, социальных и конфессиональных 

связей. Подобные организации формируют неформальное сотрудни-

чество национальных государств с целью поддержания общих исто-
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рических и культурных ценностей, развитие социальной сферы, по-

мощи бедным странам и нуждающимся гражданам. 

В целом, анализ межправительственных и неправительственных 

международных организаций показал, что они играют равную роль в 

гуманитарном сотрудничестве национальных государств.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы 

семейного воспитания ребенка. Цель данной статьи показать, что вос-

питание ребёнка – это очень важный процесс, который требует к себе 

пристального внимания. Рассматривается влияние семьи на становле-

ние и развитие личности ребёнка. 

Ключевые слова: воспитание; ребёнок; семья; личность. 

 

У заботливых родителей всегда вырастают хорошие дети. До-

вольно часто эти слова можно услышать в нашей повседневной жизн-

и. Но довольно сложно объяснить, какие же родители являются за-

ботливыми. 

Некоторые люди думают, что хорошими и заботливыми родите-

лями становятся, изучив определенную литературу по правильному 

воспитанию детей. Другие полагают, что в воспитании главным явля-

ется лишь забота и любовь. Так или иначе, у людей, которые учатся 

стать родителями ошибки неизбежны. Ведь нет определенных правил 

семейного воспитания для всех времен. Время и мир динамичны, ни-

что не стоит на месте, развиваются технологии, научно-технический 

прогресс идет во всю, появляются новые потребности и обязанности – 

и всё это сказывается и на воспитании детей. 

Проблема семейного воспитания всегда была и будет актуаль-

ной, так как дети являются нашим будущим. Непрерывно идущий 

процесс смены поколений и рождения детей в обществе заставляют 

обращаться к данной проблеме очень часто. Важно также помнить, 

что воспитание детей является сложным и противоречивым процес-

сом.  

При оценке любой деятельности обычно мы исходим из опреде-

ленной нормы, идеала. Однако в воспитательной деятельности абсо-

лютной нормы не существует. Так как, во-первых, в труде родителей, 

как и во всяком другом, неизбежны неудачи и ошибки, а во-вторых, 
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потому что каждый ребенок уникален, и ему необходим особый под-

ход, соответствующий его характеру, темпераменту и психологичес-

ким наклонностям.  

Как только ребенок приходит в наш мир он начинает его познав-

ать. И эта познавательная деятельность начинается с того, что он бе-

рет пример с поведения тех людей, которые окружают его постоянно. 

Но самым близким окружением для него, конечно же, является его 

семья. Для ребенка семья - это маленький мир, являющийся неким га-

рантом, который защищает его от внешних негативных воздействий и 

придающий чувство уверенности в том, что он необходим для обще-

ства. Таким образом, важно создать вокруг ребенка этот уютный и 

надежный мир, в котором он сможет чувствовать себя комфортно. 

Многие сейчас задаются вопросом: какие условия необходимо 

создать для ребенка, чтобы он смог себя чувствовать хорошо? 

Дело в том, что семейное воспитание зиждется на определенных 

чувствах - чувстве любви между родителями, любви к ребенку. Януш 

Корчак, выдающийся польский писатель, врач, общественный деятель 

и педагог, в своей книге «Как любить ребенка» говорил о том, что 

«ребенок это тонкий психолог» [2]. И с этим нельзя не согласиться, 

так как ребенок очень тонко и внимательно воспринимает действи-

тельность, своей проницательностью он может замечать все мелочи и 

чувствовать этот мир ярче и глубже. Это очень важно учитывать при 

воспитании. И не следует забывать, что любовь родителей – это не 

только крайне необходимая жизненная потребность маленького ре-

бенка, но она также выступает гарантом его счастья и благополучия. 

Так как ребенок практически целиком находится в зависимости от 

взрослых, то он не способен сопротивляться воле родителей. И если 

родители не будут прислушиваться к своему ребенку, то он станет 

замыкаться в себе и накапливать разочарования и обиды, которые со 

временем могут перерасти в озлобленность и гнев.  

Из того, что было сказано выше сказанного следует: 

 родители являются для ребенка первой общественной средой, 

и играют огромную роль в его жизни с самых первых дней; 

 важно уважать и любить своего ребенка; 

 к ребенку следует относиться как к личности, у которой име-

ются свое мнение и желания. 

Подробно рассматривая внутрисемейные отношения, следует 

выделить некоторые основные виды ошибок их взаимоотношения. 

Например, если родители будут считать только свою точку зре-

ния единственно правильной и не станут давать ребенку возможности 

действовать самостоятельно, то они не воспитают в своем ребенке по-
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требности к решительности и автономности. Или же если малыша бу-

дут воспитывать с возможностью распоряжаться собою лишь по соб-

ственному усмотрению – максимум свободы, минимальный контроль, 

то эта крайность может в дальнейшем привести к тому, что ребенок 

вырастет неуправляемым и капризным. Другой аспект - если малыша 

воспитать в эмоциональной отверженности и строгости, то он, не 

зная, что такое любовь, может вырасти с определенными психиче-

скими отклонениями, которые возможно приведут к суицидальному 

поведению или неврозам. А если малыша опекают слишком и чересч-

ур заботятся о нем, то это, скорее всего, приведет к тому, что уже во 

взрослой жизни данный человек станет несамостоятельным, и не су-

меет приспосабливаться к изменяющейся окружающей действитель-

ности. Можно так же привести много и других примеров ошибок в 

воспитании. 

Все эти уклонения в воспитании возникают из-за незнания роди-

телями правил воспитания своих детей и невозможности предвидеть 

последствия своего поведения.  

Некоторые психологи полагают, что особенности поведения и 

характера родителей прямо проецируются на поведение их детей. 

Считается, что если один из родителей проявляет склонность к гру-

сти, печали, то и у его ребенка будут проявляться такие же качества. 

При более тщательном рассмотрении данной темы все оказалось 

намного сложнее. Связь между родителями и характерными чертами, 

которые проявляются в поведении их детей не так уж и сильна. Мн-

огое, оказывается, зависит от условий жизни семьи, от типа нервной 

системы детей. 

В наше время стало понятно, что одна и та же характерная черта 

поведения одного из родителей, в зависимости от разных условий, 

способна вызвать самые различные виды реагирования в поведении 

ребенка. Например, властный, несдержанный, резкий, родитель может 

воспитать в своих детях как схожие черты, такие как дерзость, гру-

бость, так и прямо противоположные, такие как неуверенность, угне-

тенность. Подчинение воспитательного процесса определенным мо-

тивам, его связь с другими видами деятельности, а так же место, ко-

торое воспитание занимает в целостной личности человека - это все 

придает воспитанию каждого родителя индивидуальный, непов-

торимый, особый характер. 

Именно поэтому будущим родителям, которые хотят воспитать 

своего ребенка сознательно, а не стихийно, нужно начать процесс 

воспитания своих детей с анализа самих себя, особенностей соб-

ственной личности. 
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Так же следует учесть, что по своей природе дети очень восп-

риимчивы и ранимы. Они видят мир благородным и честным, и ждут 

того же в ответ. Возникает тогда вопрос – откуда же в нашем обще-

стве появляются маньяки-убийцы, преступники и другие люди с де-

линквентным и девиантным поведением? В целях изучения проблем 

семейного воспитания в современном чеченском обществе мы прове-

ли экспериментальное исследование детей младшего школьного воз-

раста. Экспериментальной базой выступили начальные классы сред-

ней школы №54 Старопромысловского района. Выборка состояла из 

50 детей в возрасте от 6 до 8 лет, из них 30 девочек и 20 мальчиков. 

Для диагностики семейных отношений был использован тест «Рису-

нок семьи». Из них 70% учеников нарисовали родителей вместе. а 

остальные 30% нарисовали их по отдельности, словно между ними 

существует преграда. Исходя из этого, мы сделали вывод, что дети у 

которых в семье были проблемы нарисовали преграду между своими 

родителями. Развод родителей можно назвать одним из самых силь-

ных эмоциональных потрясений для ребенка вне зависимости от того, 

в каком возрасте он находится. Это потрясение влияет очень на пси-

хику детей.  

Как утверждал знаменитый австрийский психолог Зигмунд 

Фрейд: «все проблемы - родом из детства»[3]. И с этим нельзя не со-

гласиться. С самого раннего детства начинается процесс форм-

ирования характера человека. Уже в дошкольном возрасте обрис-

овываются первые контуры характера, складывается определенный 

образ поведения. И если родители желают вырастить здорового, 

уравновешенного и счастливого ребенка, который не покинет вас в 

старости и всегда будет вас уважать и любить, то имейте в виду что 

воспитание детей– это очень противоречивый и сложный процесс, ко-

торый разнообразен, непрерывен и изменчив, и результаты родите-

льского влияния далеко не сразу видны. 

Важно найти ту границу строгости и любви в воспитании, чтобы 

дети выросли самостоятельными, независимыми личностями, кот-

орые будут находиться в гармонии со своим внутренним миром. Так-

же следует помнить, что главная цель воспитания ребенка – это раз-

ностороннее развитие ребенка и его польза обществу. И процесс вос-

питания должен быть направлен именно на этот результат. 

Поэтому нужно стараться как можно лучше воспитывать своего 

ребенка с самых первых дней его жизни, несмотря на работу или 

усталость. Ведь нельзя упустить тот момент, когда можно что-то по-

менять или исправить. Это важно знать и помнить. Здоровья, любви и 

мира всем семьям! 
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению процесса формиро-

вания и развития ценностного сознания учащихся в ходе педагогиче-

ского общения посредством воздействия на него ценностного созна-

ния педагога. Выявлена специфика и особенности ценностного созна-

ния педагога в контексте ценностных ориентиров современности. 

Определены задачи ценностного сознания педагога, направленные на 

формирование и развитие ценностного сознания учащихся, могущие 

послужить идеальным педагогическим ориентиром.  

Ключевые слова: ценностное сознание, педагог, учащиеся, пе-

дагогическое общение, социальные представления, современность.  

 

В условиях многокультурного пространства именно формирова-

ние и развитие ценностного сознания учащихся определяет стратегию 

новой образовательной политики. Постижение ценностных свойств 

бытия – задача учащихся в процессе педагогического общения. 

Сегодня стало очевидно то, что без ориентации на созидание 

ценностей немыслимо создание благоприятных условий для жизни 
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человека. Современный подход к образовательной системе одной из 

первостепенных задач называет приобщение учащихся к ценностям, 

так как содержание образования реализуется в рамках деятельности 

педагога, соотносящейся с системой ценностных взаимоотношений. 

Педагог в силах реализовать процесс приобщения путем выражения 

оценочных и ценностных суждений на основе оценочных и ценност-

ных представлений. Подобное понимание ценностных составляющих 

предстает перед нами как условие включения педагогов в систему 

разносторонних отношений, осуществляющихся непосредственно при 

участии сознания как такового и ценностного сознания непосред-

ственно.  

Совершенствование системы образования, характеризующееся 

современным этапом ее развития, предъявляет высокие требования к 

общей и профессиональной подготовке педагогических кадров. Сле-

довательно, для того, чтобы управлять процессом развития личности 

и его ценностного сознания, педагог должен быть достаточно компе-

тентным и подготовленным. Ценность профессии педагога в обще-

стве объясняет все то внимание, которое уделяется его деятельности. 

С развитием социума трансформируются и требования к деятельности 

педагога, возникают другие способы и приемы измерения профессио-

нальной готовности педагога к педагогической практике. Однако, 

требования к личности педагога и уровню его ценностного сознания 

во всех этих процессах всегда высоки. От усилий педагога зависит 

будущее человеческой цивилизации. За отсутствием педагогической 

деятельности приостановятся образовательные процессы, а отсут-

ствие знаний приведет к социальному упадку.  

Ценностное сознание педагога предстает перед нами центром 

бытия его ценностных отношений, раскрывающим свою специфику в 

процессе педагогического общения с учащимися. Оно отражает педа-

гогическую реальность и участвует в ее практическом освоении. Цен-

ностно-ориентационная деятельность педагога по присвоению уча-

щимся ценностей проясняет специфику нравственных, моральных 

норм и принципов в целом. Оно формируется в результате освоения 

знаний, в которых содержатся нормативно-ценностные представления 

относительно того, какой должна быть личность учащегося, и направ-

лено на ценностный мир учащихся. 

Ценностное сознание педагога как средство формирования и 

развития ценностного сознания учащихся – проблема междисципли-

нарная, что позволяет заключить следующее: изучение ценностного 

сознания педагога должно осуществляться посредством различных 

научных подходов. Философский уровень осмысления ценностного 
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сознания учащихся в контексте его формирования и развития не явля-

ется единственным. Осмысление данного объекта исследования про-

ходит также психологический и педагогический уровень, где цен-

ностное сознание учащихся раскрывается в специфических ракурсах. 

Это позволяет определить имеющиеся представления и перспективу 

дальнейшего глубокого изучения данного явления для повышения 

уровня образовательного процесса. В педагогической науке проблема 

формирования и развития ценностного сознания учащихся появилась 

относительно недавно. Сегодня такое словосочетание употребляется 

непосредственно в педагогической аксиологии. 

Педагогическое общение как направление деятельности педаго-

га само по себе выступает базовой ценностной ориентацией, опреде-

ляющей позицию отдельного педагога во взаимодействии с каждой 

отдельной личностью (ребенком, студентом и т. д.). Педагогическое 

общение предполагает помощь двум субъектам подобного общения – 

педагогу и учащемуся в осуществлении ими личностно-значимых и 

общественно приемлемых способов самоопределения. Так, на осно-

вании данного тезиса заключим о необходимости реализации педаго-

гического общения в процесс обучения.  

В словаре Ожегова С.И. отмечено: «Общение – это взаимные 

отношения, деловая или дружеская связь» [2]. Применительно к педа-

гогической деятельности уместнее использовать по отношению к сло-

ву «общение» словосочетание «взаимные отношения». В контексте 

педагогического общения рассматриваются «взаимные отношения» 

между педагогом и его подопечным – учащимся. Именно такая со-

ставляющая образования как общение представляется одной из цен-

тральных проблем педагогики. Общение выступает главнейшим сред-

ством развития учащихся, поскольку направлено на созидание необ-

ходимого психологического климата в процессе взаимоотношений и 

эффективно-действенного достижения конкретных педагогических 

целей. Педагогическое общение представляется одной из сложных 

сфер бытия человека. Через педагогическое общение складывается 

чрезвычайно важная система ценностных отношений. Оно помогает 

осуществить переход от ценностных установок педагога к миру цен-

ностей учащихся. Как отмечал В.А. Кан-Калик: «В педагогическом 

процессе взаимоотношения первичны, как первична материя, на них 

строится многосоставная пирамида обучения и воспитания, ими пита-

ется, через них идет постоянное восхождение педагога к детям, они 

делают ребенка сотворцом собственной личности» [1]. Следователь-

но, ценностное сознание педагога является лучшим средством пости-
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жения мира ценностей учащимися, ибо ценностные ориентации педа-

гога делают их сотворцами собственной нравственной личности.  

Таким образом, педагогическое общение являет собой: «много-

плановый процесс организации, установления и развития коммуника-

ции взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащи-

мися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельно-

сти» [3].  

Цель педагога в процессе педагогического общения создать не-

обходимые условия для привития учащимся нравственных категорий, 

воспитания в них добродетели, осмысления таких понятий как честь, 

совесть, ответственность и других этических понятий. Организация 

восхождения учащихся к национальной культуре и формирование у 

них особенной системы ценностных отношений также являются важ-

ными целями педагогического общения между ценностным сознани-

ем педагога и ценностным миром учащихся. Позиция ценностного 

взаимодействия педагога и учащегося играет важную роль в выявле-

нии приоритетов современного образования, поскольку происходит 

вовлечение всех участников педагогического процесса в активный 

обмен ценностями. Приобретая новые знания и усваивая ценностные 

установки педагога, учащиеся учатся самостоятельно формулировать 

собственную жизненную позицию, осознавать личностное предназна-

чение, аксиологически осмысливать результаты собственной деятель-

ности. Позиция ценностного взаимодействия открывает границы 

партнерской деятельности, выступая тем самым частью единого обра-

зовательного пространства. 

Таким образом, ценностное сознание педагога выступает одним 

из важнейших факторов и главным средством, определяющим эффек-

тивность процесса становления личности в пространстве ценностной 

культуры. 

Для того чтобы в современных условиях ценностное сознание 

педагога действительно послужило главным средством формирования 

и развития ценностного сознания учащихся необходимо: 

- определить конкретное направление деятельности педагога по 

формированию и развитию ценностного сознания учащихся как си-

стемы их ценностных отношений к окружающему миру; 

- разработать концепцию применения ценностного сознания пе-

дагога в процессе педагогического общения к учащимся, что позволит 

создать модель процесса формирования и развития их ценностного 

сознания; 

- использовать специальные методы для формирования и разви-

тия ценностного сознания, учащихся с целью наполнения его струк-
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тур педагогическим содержанием, то есть создать аксиологическое 

педагогическое пространство; 

- создать такое аксиолого-педагогическое пространство в про-

цессе педагогического общения, в котором осуществлялся бы взаим-

ный обмен ценностными ориентирами; 

- организовать «круговорот ценностей в образовательном про-

странстве» между педагогом и учащимися, целью которого являлось 

бы установление смыслового ценностного единства; 

- анализировать содержание собственных ценностей педагогом с 

педагогической точки зрения. 
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Аннотация: В статье проведен анализ определений понятия 

«духовная безопасность». Выявлены ее основные компоненты с це-

лью глубочайшего осмысления важности предоставления и поддер-

жания духовной безопасности общества. 
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 С момента объединения людей в большие или малые сообще-

ства, они сталкивались со множеством проблем на пути выживания. 

На первый взгляд, кажется, что основным источником угрозы для 

людей выступает природа и все неразумные существа, живущие в 
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ней, помимо нас. К сожалению, это не так, главным источником угро-

зы являются сами люди. На протяжении всего существования челове-

ческого рода более сильные стремились поработить слабых, а это ве-

ло к гибели многих людей. Поэтому в древности вокруг города или 

крепости всегда возводили стену. Не с целью защититься от зверей 

или природных катаклизм, а от себя подобных. Проводя сравнение 

между той эпохой и нашей, мы видим, что борьба не прекратилась, а 

представляет собой скрытую угрозу. Более влиятельные страны пы-

таются подчинить себе слаборазвитые путем внедрения в сознание 

народа своей идеологии. Сегодня особенно остро мы нуждаемся не 

только в безопасности экономической, политической, экологической, 

информационной, но и духовной. Ведь не зря говорят, что человек не 

сломлен, пока не сломлен дух! Поэтому важно оценить по достоин-

ству значимость духовной безопасности личности, да и общества в 

целом. 

 Духовная безопасность является предметом исследования мно-

гих ученых, которые рассматривают ее как составное звено нацио-

нальной безопасности. Это феномен, характеризуется целостностью 

культурного, религиозного, научно-образовательного, информацион-

ного и идеологического компонентов, обусловленных состоянием 

общественного сознания, исторической памятью, историей менталь-

ности [3, с.77 ]. 

 Духовная безопасность – основа безопасности всей нации, кото-

рая отражается в наивысшем уровне национального самосознания, 

истории, культуре и в силе морально-политического единства обще-

ства. Важно отметить, что духовная безопасность нацелена на обес-

печение государственной безопасности, проявляющейся в поддержке 

гражданами важнейших направлений политики, в доверии к господ-

ствующим представителям власти в стране. Понятие «духовная без-

опасность» вбирает в себя такие аспекты как нравственность, патрио-

тизм, национальный дух, историческая память, религию. Стагнация 

общества и государства, в большинстве, берет начало с разрушения 

их духовности, сознательной замены национальных идей взглядами и 

воззрениями других, чуждых своему обществу ценностей и идей. По-

этому целесообразно не только говорить о духовной безопасности, но 

и поддерживать ее. Это является приоритетной задачей для власти, 

так как в ней заключен моральный дух нации, ее история и наследие. 

 Понятие «духовная безопасность» сплетено с состоянием духов-

ной сферы общества, степенью развитости его культуры. Исходя из 

этого П.Н. Беспаленко определяет духовную безопасность как важ-
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нейшую характеристику всей культуры, способствующую поддержа-

нию оптимальных условий жизнедеятельности населения, а в широ-

ком смысле духовная безопасность определяется им как сторона об-

щества, исследуемая в духовно-нравственном аспекте, то есть прини-

маемая как целостность , для которой состояние духовности (нрав-

ственности) становится главным активатором жизнеспособности и 

функциональной взаимосвязанности важнейших социальных инсти-

тутов, идеологии и культуры [ 2, с. 19]. 

Так как понятие «духовная безопасность» стало изучаться срав-

нительно недавно в отечественной системе научного знания, выде-

лить более точное из существующих определений весьма затрудни-

тельно. Однако более оптимально и точно передает смысл данного 

словосочетания интерпретация, данная А.С. Запесоцким, согласно ко-

торому «Духовная безопасность – это система установок, дающая 

возможность культуре и обществу сохранять свои жизненно важные 

параметры в пределах исторически сложившейся нормы» [5]. Данное 

определение послужило основой для формулировки нашего видения 

духовной безопасности. Согласно нашим взглядам, духовная без-

опасность есть все многообразие социальных инструментов, дающих 

возможность безопасно и стабильно функционировать обществу как 

системе, используя при этом накопленный потенциал, выступающий 

в свою очередь источником инновационного развития данного соци-

ума и качественного воспроизводства. 

 Участвуя в таких важных сферах жизнедеятельности общества, 

как семейная, экономическая, политическая, демографическая, ду-

ховная безопасность вбирает в себя важные компоненты, как: рели-

гия, культура, идеология. В связи с этим рассмотрение различных ин-

терпретаций духовной безопасности способствует выявлению значи-

мости проведения анализа важнейших социальных институтов, от ко-

торых напрямую зависит поддержание духовной безопасности соци-

ума. К таковым необходимо отнести институт семьи, государства, 

экономики, культуры и религии. Еще одним институтом, оказываю-

щим весомое воздействие на духовную составляющую общества и его 

духовное самочувствие, назовем СМИ, которое быстрым темпом 

расширяет область своего влияния и воздействия, особенно, на под-

растающее поколение. 

 Важность культуры как составляющей духовной безопасности, 

заключается в том, что культура общества с ее традициями, ценно-

стями, ментальностью, является основным механизмом воспроизвод-

ства самого общества и его самобытности. В век глобализации, когда 
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остро ощущается разрушающее воздействие на цивилизационную 

идентичность, этот элемент приобрел особую значимость, так как 

культурная независимость предполагает способность общества к со-

хранению своей уникальности, своих традиций и своего наследия 

независимо от взаимодействия с другими этносами. 

 Эффективность обеспечения и поддержания духовной безопас-

ности российского общества зависит не только от осуществления мер 

по защите духовности внутри страны, но и от реализации постоянной 

духовной экспансии российской нации в современных условиях гло-

бализации. Духовная экспансия – это создание условий для формиро-

вания у нации патриотического мировоззрения, расширение влияния 

на сознание общества иностранных государств через культурные, ин-

формационные, научные, этноконфессиональные ресурсы государ-

ства в целях продвижения национальной системы духовных ценно-

стей, активного участия в процессах духовной эволюции мирового 

социума [6, с. 54]. Словом, можно сказать, что духовная безопасность 

обеспечивается государством и поддерживается непосредственно 

народом. Духовная деятельность – это деятельность, которая включа-

ет в себя все стороны человеческой психики на ее личностном, кол-

лективном и массовом уровнях. Поэтому необходимо развивать в 

каждом человеке духовность, путем гарантирования духовной без-

опасности. Ведь человек духовный – единство разума и духа.  

 Духовность – это первооснова человеческого бытия, представ-

ляющая с собой соединение интеллектуального (того что стремиться 

понять суть вещей, определить, что можно считать истиной или ло-

жью), этического- нравственного (стоящего выше телесного и праг-

матичного, определяющего в существующей системе идеалов и цен-

ностей, что можно считать добром, а что злом). 

 Таким образом, всесторонне изучив феномен «духовная без-

опасность» хочется отметить, что это важнейшая область человече-

ского сознания и аспект взаимодействия людей. А это в свою очередь 

говорит о важности ее поддержания. Ведь шаткое состояние духовной 

безопасности дает сбои практически во всех системах и институтах 

общества. Однако, говоря о ситуации в современном российском об-

ществе, не легко найти слова для описания глобальности проблемы 

связанной с обеспечением безопасности, в том числе и духовной. Так 

как по ряду таких показателей, как уровень состояния здоровья, со-

стояние экологической среды, рост неравенства в доходах граждан, 

младенческой и молодежной смертности, девиантности и многое дру-

гое, в нашей стране наблюдается явная угроза безопасности, как в 
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природной среде, так и в социальной. Все это в большей степени яв-

ляется результатом поступательного разрушения духовной сферы 

российского общества. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема сленга в со-

временном русском языке. Дано определение понятия сленга и анали-

зированы его характерные особенности. Затронута тема историческо-

го становления и развития сленга как речевого жанра. Автором статьи 
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рассмотрены основные виды сленга, а также установлены сходства и 

различия сленга и жаргона. 

Ключевые слова: сленг, жаргон, арго, молодежный сленг, уго-

ловный сленг, нелитературная лексика. 

 

Виссарион Григорьевич Белинский говорил: «Язык живет вме-

сте с жизнью народа». А жизнь не стоит на месте, и все изменения в 

жизни людей находят отражение в языке. С течением времени он со-

вершенствуется, в нем отмирают старые качества и появляются но-

вые, изменяются звуковой и грамматический строй, но в основном 

изменения происходят в лексическом составе языка. Так, множество 

слов, становясь архаизмами и историзмами, переходит в пассивный 

словарь и появляется ряд новых речевых жанров. Одним из таковых 

является сленг. 

В настоящее время употребление сленговых выражений в со-

временном обществе превышает 50%. Язык жаргонов используется не 

только молодежью, но и представителями других возрастных групп. 

Актуальность данной проблемы очевидна, так как сленг являет-

ся одной из составляющих процесса развития языка, его пополнения и 

многообразия. 

Цели работы: выявить причины возникновения сленга, его вза-

имодействия с литературным языком; исследовать его многообразие, 

дать характеристику основных видов сленга. 

История возникновения сленга 

Языковая картина в России к концу ХХ столетия претерпела 

большие изменения. Революция и перестройка существенно повлияли 

на словарный состав языка. В ходе произошедших событий русский 

язык изменялся сам, а также большое влияние на эти изменения ока-

зала власть. В советскую эпоху язык оказался зажатым в строгие рам-

ки цензуры, но с наступлением периода перестройки языковая ситуа-

ция в стране изменилась - возникла диглоссия, или двуязычие.  

В результате смены политического курса в 50-70 гг. ХХ века в 

пассивный словарь переходит целый ряд советизмов, потерявших 

свою актуальность. Вместе с тем лексика пополняется новыми слова-

ми, в основном путем заимствования из иностранных языков. 

Наибольшее число заимствований приходится на новые области, где 

еще не сложилась система русских терминов или названий.  

Русский язык становится более свободным в употреблении. Так, 

например, в официальной речи политиков могут сочетаться элементы 



367 

как литературного языка, так и просторечия с целью найти общий 

язык с целевой аудиторией.  

Одним из основных речевых жанров, возникнувших в ту эпоху, 

является сленг. В отличие от просторечия и арго, сленговые выраже-

ния активно использовали в своей речи и образованные люди, пред-

ставители профессиональных групп. Многие слова и обороты, начав-

шие свое существование как сленговые, в настоящее время прочно 

вошли в литературный язык. Примерами в русском языке могут быть 

такие слова, как «шпаргалка», «шумиха», «провалиться» (в значении 

«потерпеть неудачу»). 

Понятие сленга и его место в языке 

Сленг (англ. slang) – набор особых слов или новых значений уже 

существующих слов, употребляемых в различных группах людей 

(профессиональных, общественных, возрастных и т. д.). 

Сленг относится к нелитературной лексике, которая помимо не-

го включает в себя вульгаризмы, профессионализмы и жаргонизмы. 

Главная отличительная черта этой части лексики - разговорный и не-

официальный характер. 

Профессионализмы - лексика, используемая определенной про-

фессиональной группой. 

Вульгаризмы - это грубые слова и обороты, используемые в 

просторечии и не допускаемые стилистическим каноном в литератур-

ном языке; обычно используются людьми низшего социального ста-

туса. 

Жаргонизмами называют лексику языка, используемую опреде-

ленной группой людей с общими интересами, несущую в себе тай-

ный, непонятный для всех смысл. 

Сленг рассматривается как лексика, выходящая за рамки норми-

рованного литературного языка. Сам термин «сленг» в переводе с ан-

глийского языка означает: 

1. речь социально или профессионально обособленной группы в проти-

воположность литературному языку; 

2. вариант разговорной речи, не совпадающий с нормой литературного 

языка.[3] 

Характерными чертами сленга являются: отход от обыденности, 

ирония, маска, семантический юмор. 

Сленг состоит из слов и фразеологизмов, которые произошли и 

первоначально употреблялись в отдельных социальных группах. Став 

общеупотребительными, эти слова, в основном, сохраняют эмоцио-

нально-оценочный характер. 
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Следует отметить, что некоторые ученые жаргонизмы причис-

ляют к сленгу, тем самым не признавая их как самостоятельный вид 

нелитературного языка. Однако между жаргоном и сленгом есть не-

которые различия. Жаргонизмы используются определенной соци-

альной группой, с целью отстранения от остального языка. В связи с 

этим жаргон, являясь полуоткрытой группой, обладает собственной 

терминологией, которая может быть не всем понятна.  

Сленг - открытая группа речевого регистра, содержащая в себе 

общеизвестные популярные слова, обладающие экспрессивным, эмо-

ционально-оценочным характером.  

Многие считают, что сленг, жаргон или социолект являются 

вредными для нормального функционирования лексического состава 

и оказывают губительное влияние на литературный язык. Но мнение, 

что эти лексические группы выполняют только отрицательную роль, 

вытесняя некоторые выражения и слова, будет ошибочным. Сленго-

вые выражения, придавая языку эмоциональную выразительность, 

являются его неотъемлемой частью. 

Основные виды сленга 

Иногда профессионализмы и жаргонизмы, выходя за пределы 

профессионального и группового сленга, начинают употребляться 

широким кругом носителей, не ограниченными определенными соци-

альными рамками (возраст, уровень образования, профессия, интере-

сы и т.д.). Лингвисты объединяют эти единицы в одну общую группу, 

в так называемое “новое просторечие” или “общий сленг”. Это, 

например, такие слова, как крутой, лапшу на уши вешать, мент, 

дать на лапу, на шару, облом, примочка, по барабану, прикол, при-

кольный, прикольно, разборки. Основными источниками такой лекси-

ки является молодежный и уголовный сленг. 

Молодёжный сленг – социальный диалект людей в возрасте 13-

30 лет, возникший из противопоставления себя не столько старшему 

поколению, сколько официальной системе. Бытует в среде городской 

учащейся молодежи и отдельных замкнутых референтных группах.[2] 

Большая часть элементов данного сленга представляет собой 

различные сокращения и производные от них, а также заимствования 

из английского языка или фонетические ассоциации. 

Отличительная особенность молодежного сленга это быстрая 

изменчивость, связанная со сменой поколений. 

В развитии молодежного сленга в России отмечают три бурные 

волны.  
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Первая волна датируется 20-ми годами, когда революция и 

гражданская война привели к разрушению структуры общества и впо-

следствии к появлению огромного количества беспризорников. Мно-

жество “блатных” словечек, позаимствованных у них, вошли в лекси-

кон молодежи и учащихся подростков.  

Вторая волна приходится на 50-е годы. Ее связывают с появле-

нием “стиляг”, которые отличались от других не только одеждой и 

образом жизни, но и особым языком. Сленг стиляг был во многом пе-

ренят от джазистов. Такие слова, как “хата”, “чувак”, “туса”, которые 

прочно вошли в современный молодежный сленг, первоначально яв-

лялись элементами лексикона стиляг. 

Третья волна охватывает 70-80-е годы и приходится на период 

застоя, породивший молодежное движение протестующих против 

официальной идеологии, так называемых “хиппи”. Сленг хиппи 

сформировался на основе английского языка и арго. 

Сегодня молодежный сленг развивается под влиянием компью-

теризации. С появлением компьютеров дистанционное общение стало 

более свободным и получило дополнительные возможности по срав-

нению с письмом. Таким образом, интернет-сленг становится неотъ-

емлемой частью речи молодежи. 

Уголовный жаргон - это социолект, развившийся в среде про-

фессиональных преступников и заключенных. 

Еще в XIX веке уголовники начали употреблять в своей речи ар-

го, изначально использовавшееся бродячими торговцами офенями. 

Российский воровской жаргон включает также элементы из украин-

ского языка, идиш и других языков. 

В 1930–1950-е в СССР оказались заключенными под арест такие 

ученые, писатели, поэты, как Осип Мандельштам, Дмитрий Лихачёв, 

Александр Солженицын, Варлам Шаламов, в 1960–1980-е – правоза-

щитники, например, Анатолий Марченко, Юрий Орлов. Они описали 

тюремный быт и используемую там лексику. Отчасти по этой при-

чине, а также потому, что через советские места лишения свободы 

прошла немалая часть населения страны, многие слова воровского 

жаргона стали известны и перешли в разговорный и даже литератур-

ный русский язык.[1] 

Вывод 

Итак, на основе данной работы мы можем сделать вывод, что 

сленг играет существенную роль в языке. Через этот лингвистический 

пласт отображается сознание молодежи, ее ценностные и нравствен-

ные ориентиры. 
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Сленг был, есть и будет всегда. Сленг нельзя ни запретить, ни 

отменить. Он меняется с течением времени, одни слова отмирают, 

другие – появляются, точно так же, как и в любом другом языке. Ко-

нечно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку нормирован-

ную литературную речь. Но современного молодого человека совсем 

без сленга представить невозможно. Сленговые выражения, придавая 

языку эмоциональную выразительность, являются его неотъемлемой 

частью. 
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 Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы нравствен-

ного воспитания подрастающего поколения в современных условиях 

и обращенность общества к культурным традициям и духовным цен-

ностям народа, как способам формирования самостоятельной и цель-

ной личности. Цель исследования заключается в необходимости 

осмысления основ нравственного воспитания в условиях отсутствия 

мировоззренческой определенности и трансформации ценностно 

идеологических ориентаций молодежи.  
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 Изменение различных сфер жизни, экономические изменения 

происходящие в социуме, наиболее негативно отражаются на моло-

дежи, с ее еще сформировавшейся и не стабильной системой ценно-

стей. Отсутствие внутренней нравственной основы и как последствие 

эгоистичное отношение к окружающим, к своей жизни порождает 

еще большее равнодушие, духовную деградацию и нравственное раз-

рушение личности. Сегодня, все сильнее ощущается необходимость в 

воспитании высоконравственной личности, способной к самовоспи-

танию и созиданию, через приобщение к народным традициям и обы-

чаям. Именно на это должны быть направленны старания семьи, так 

как именно семья передает духовные, морально-нравственные ценно-

сти, так же старания школы и других различных образовательных и 

религиозных организаций. Многие учёные, мыслители прошлого ис-

следовали роль духовных ценностей в воспитании подрастающего 

поколения. Основная задача нравственного воспитания по мнению В. 

Г. Белинского – это развитие чувства патриотизма, альтруизма и тру-

долюбия. Он критиковал сословную систему воспитания, которой 

противопоставлял систему общечеловеческого воспитания, единого 

для всех, независимо от социального положения. [1, с. 264]; При от-

сутствии у индивида ценностных установок невозможна его успешная 

социализация. Наибольшее значение имеют личностные ценности че-

ловека, поскольку лишь в их совокупности образуются социальные 

ценности. М. Вебер понимал под ценностями общие цели и способы 

их достижения, позволяющие объединять людей и помогающие чело-

веку выбрать общественно-одобряемый образ поведения, поскольку, 

по его мнению, ценностные ориентации являются духовной основой 

культуры 

 И. А. Ильин исследуя стороны духовной жизни человека, выявил 

отличительные признаки духовности. Первооснову личности Ильин, 

видит в его нравственности, которая призвана опережать интеллекту-

альное образование человека, поскольку, она наиболее значительна и 

не ограничивается словами и высказываниями. [2, с. 399]; Для В. С. 

Соловьева целью духовно-нравственного воспитания является дости-

жение совершенства, которое подразумевает совершенное благое де-

яние. Процесс совершенствования имеет основу. Включающую три 

чувства, посредством которых развиваются и другие морально-

нравственные качества личности. Чувство стыда, благоговения и жа-
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лости, которые передают полноту духовно-нравственного отношения 

человека к тому, кто равен ему, выше или ниже его по социальному 

положению. [3, с. 237]; К. Д. Ушинский сделал вывод о взаимосвязи 

труда и образования, считая, что воспитание должно подготовить че-

ловека к трудностям существования. Важно, по его мнению, приви-

вать трудолюбие, поскольку, правильное чередование физического и 

умственного труда благотворно влияет на общее развитие ребенка.  

 Нацеленность в будущее должна протекать из истинной привер-

женности национальным культурно-историческим традициям про-

шлого. Сама традиция является тем, что объединяет народ, определя-

ется как что-то свойственное лишь ему, и, в данной работе, рассмат-

ривается как метод воспитательного процесса. Опыт предыдущих по-

колений передается через религиозные, бытовые, культурные тради-

ции. Народ, который не знает своего прошлого, не имеет знаний о до-

стижениях своих предков, никогда не будет уважать чужие традиции 

и обычаи.  

 Духовно-нравственное воспитание - процесс, который сопро-

вождает человека всю жизнь, нацеленный на овладение основными 

нормами поведения. Нравственное образование подрастающего поко-

ления должно стать обязательным элементом образовательного про-

цесса. Воспитательная работа начинаться в семье, далее образова-

тельные учреждения продолжают этот процесс, необходимо, также, 

организовывать правильный досуг молодежи. Нужно создать целост-

ную воспитательную систему, что потребует объединения всех субъ-

ектов включенных в данный образовательный процесс: родителей, 

учеников, учителей и т.д. Наличие духовной красоты человека опре-

деляется его отношением к окружающим, его воспитанием и поведе-

нием, а от развития нравственности отдельного человека, напрямую 

зависит культурное развитие и благосостояние страны. 
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Аннотация. 25 апреля в нашей Республике отмечают «День 

чеченского языка». Повсеместно замечаешь, как при приближении 

этого дня, кругом проходят всякого рода мероприятия, конференции, 

акции, ярмарки по территории всей Чеченской Республики. Опреде-

ленно точно, родной язык является неотъемлемой частью чеченского 

народа, ключом – открывающим понимание его культуры. Но все ча-

ще, когда речь заходит о чеченском языке, разговор переходит на те-

му проблем его сохранения в современный информационный век, ко-

гда по всей планете умирают десятки и сотни языков народов. И у 

меня возникли вопросы. Почему так важно сохранить свой родной 

язык? Влияет ли язык на менталитет и характер народа? Влияет ли 

язык на формирование личности человека? Как знание двух и более 

языков влияет на человека? Как сохранить свой родной язык?  

При изучении этих вопросах я обнаружил пару противополож-

ных теорий и гипотез в лингвистике и психологии дающих ответы на 

мои вопросы. Одним из основных этих гипотез и по сегодняшний 

день является гипотеза лингвистической относительности или 

по-другому гипотеза Сепира – Уорфа. В этой гипотезе говориться, что 

язык влияет и даже определяет мышление человека. В свою очередь 

противовес этой гипотезе существует универсалистская теория Ноама 

Хомского, в которой говориться о существовании универсальной 

грамматики, являющейся основой для всех языков. Таким образом, в 

данном исследовании я постараюсь выявить влияние языка на мыш-

ление человека и целых лингвистических групп, для определения зна-

чимости родного языка. 

Ключевые слова: язык, мышление, гипотеза Сепира – Уорфа, 

Ноам Хомский, идентичность. 

 

Изучая вопрос взаимосвязи языка и мышления, я сразу 

наткнулся на гипотезу лингвистической относительности или, как ее 
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называют чаще гипотеза Сепира – Уорфа, названная в честь двух ве-

ликих лингвистов. Пережив несколько этапов взлетов и падений, она 

и сегодня задает направление работы в лингвистике.  

Формулировка данной гипотезы заключена в том, что язык 

определяет мышление и способ познания. Существует две версии ги-

потезы: 

1. Сильная версия, в которой говориться, что язык предопре-

деляет мышление. 

2. Слабая версия, язык влияет на мышление.  

Хоть саму идею о том, что язык влияет на мышление высказы-

вал в первой половине 19 века немецкий философ, языковед Виль-

гельм фон Гумбольдт, формулировку гипотезы дал Бенджамин Ли 

Уорф американский лингвист, изучавший языки американских ин-

дейцев. Из-за, того что работы Уорфа были опубликованы лишь после 

его смерти, сложно сказать время возникновения гипотезы, но при-

мерным временем считают 30 гг. 20 века. 

Давайте разберемся подробнее в гипотезе Сепира – Уорфа. 

Уорф считал, что язык, на котором говорит человек, формирует вос-

приятие им окружающего мира и в тоже время восприятие у всех 

народов в зависимости от языка отличается в той или иной степени. К 

примеру, в разных языках встречаются разное количество основных 

цветов. Скажем так, если сравнить две близкие культуры чеченскую и 

русскую, то в русском языке окажется чуть больше основных цветов, 

потому, что в чеченском языке не различают синий и голубой, для 

этих цветов используют слово «сийна», так же в чеченском языке нет 

слова обозначающий оранжевый цвет. Означает ли это, что чеченцы 

хуже различают цвета? Совершенно нет. Чеченцы могут различить 

эти цвета и с сочетанием двух слов «цIен» (красный) и «мо-

жа»(желтый) мы можем на чеченском обозначит оранжевый цвет « 

цIехо-можа».  

Языки различаются не только по цвету, но и по тому, как они 

ориентируют предметы в пространстве. Большая группа языков че-

ченский, русский и много известных нам языков ориентируют пред-

меты относительно человека. Мы говорим, что «шкаф находиться 

справа от меня», а «муравей ползет рядом с моей ногой». Есть языки, 

которые ориентируют предметы иначе. Есть языки, которые ориенти-

руют предметы относительно сторон света «муравой полезть к югу от 

меня, в трех сантиметрах». Есть языки, которые ориентируют от 

ландшафтных явлений, например, есть остров, на которой есть гора и 

кругом океан, то предметы там ориентируются ближе к горе или к во-
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де. В ходе эксперимента выяснилось, что даже перемешанные с этого 

острова люди продолжали пользоваться этим ориентиром. Удиви-

тельный факт, что такие люди очень хорошо ориентируются в про-

странстве, как будто в них вложен природный компас и это связано с 

особенностью их языка. Еще одним открытием стало обнаружение 

народа пераха в Бразилии, особенностью их языка стало отсутствие в 

их языке числительных и полное отсутствие обучаемости их цифрам. 

Можно приводит еще много примеров, того как на разных язы-

ках относятся к понятиям время, пространство, структура предложе-

ний, род, падеж. Во всех языках эти понятия уникальны для каждого 

языка. Казалось бы, вот она гипотеза доказана, но не так все просто. 

Противники данной гипотезы говорят, что нет. Это условия жизни 

определили, язык с одной стороны, а мышление с другой. Вот, у пе-

раха не было необходимости в числах, вот их и нет в их языке. В 

начале 60-х годов Ноамом Хомским сформулирована универсалист-

ская теория языка в форме универсальной грамматики. Эта теория 

продержалась вплоть до 80-х годов. 

Суть теории заключается в том, что с самого рождения во всех 

людей заложена когнитивная структура, отвечающая за язык. То есть 

в людях самого рождения есть область мозга, отвечающая за знание 

языка. В этой области есть универсальные знания для всех языков, а 

то, что мы воспринимаем как различия между отдельными языками, – 

знание, обретаемое в ходе изучения языка, – всего лишь поверхност-

ное явление, не влияющее на когнитивные процессы, которые явля-

ются универсальными для всех людей. 

Объективная реальность одинакова для всех, но для познания 

этой реальности на разных языках есть свои инструменты и методы 

описания. Соответственно мы думаем и воспринимаем этот мир по-

разному. После 90-х годов возрос интерес к гипотезе Сепира – Уорфа. 

Джордж Лакофф предложил новый подход к этой гипотезе. Он 

утверждал, что язык часто используется метафорически, и то, что 

языки используют различные культурные метафоры, открывает нечто 

новое о том, как мыслят носители этого языка. Например, в англий-

ском языке есть метафоры, в которых время сравнивается с деньгами, 

но в других языках таких сравнений не существует. Другие лингви-

стические метафоры могут быть общими для многих языков, потому 

что основаны на общечеловеческом опыте, например, метафоры, в 

которых «верх» ассоциируется с хорошим, а «низ» – с плохим. 

Сегодня часто проводятся эксперименты или создаются новые 

языки, результатом которых становится подтверждение гипотезы 
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лингвистической относительности. И я сам больше склонен верить 

этой теории. Язык, по-моему, влияет на мышление людей, на их вос-

приятие мира. Именно язык придает идентичность народу. Так, что 

ценность родного языка велика для всего народа.  

Если мы хотим сохранить свой язык, мы должны обучать ему с 

самого начала детей. Можно, к примеру, преподавать в начальных 

классах на чеченском языке, а русский язык сохранить, как предмет. 

Сторонник гипотезы Сепира – Уорфа Л.С. Выготский в своих работах 

указывает на высокую эффективность усвоения информации у детей 

на родном языке. 

 «Язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и труд-

но представить себе что-либо тождественное» (Вильгельм фон Гум-

больдт). 
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Библиотерапия возникла на стыке психиатрии, психологии и 

библиотековедения. Библиотерапия имела и другие названия: «либро-

терапия», «либропсихотерапия» [1; 2]. Библиотерапия – применение 

специально отобранного для чтения материала в качестве средства 

психотерапии с целью решения проблем внутри и межличностных 

отношений, в том числе в процессе исцеления. Библиотерапия – раз-

дел психологической помощи, нацеленный на формирование у чело-

века навыков и способностей противостоять неординарным жизнен-

ным ситуациям (болезням, стрессам, депрессии и т. д.), укреплять си-

лу воли, наращивать интеллектуальный и образовательный уровни. 

Библиотерапию как практическое приложение библиопсихологии 

условно можно также разделить на два вида. Целенаправленная биб-

лиотерапия способствует воспитанию силы воли, оптимизма, утвер-

ждению веры в себя. Нецеленаправленная библиотерапия служит для 

поднятия настроения, отвлечения от навязчивых мыслей. Важнейшей 

вехой в становлении библиопсихологии как специальной отрасли 

науки о взаимодействии человека с книгой явились труды замеча-

тельного отечественного книговеда и культуролога Н.А. Рубакина 

[14; 15]. В 20-х гг. ХХ века он выступил с развернутой программой 

«библиопсихологии». Суть его программы - системное изучение три-

ады «читатель - книга (текст) - автор». При этом главное – читатель: 

неправомерно, когда изучается сначала текст, потом автор (или сна-

чала автор, потом текст), а читатель - где-то на втором плане. Каждый 

читатель по-своему, избирательно усваивает и осмысливает тексты, 

привнося в них свое. Таким образом, первостепенное значение имеет 

изучение читателей, ведь от умственных и нравственных качеств тех, 

кто читает, зависят смысл и значимость воспринимаемых ими тек-

стов. Осмысление читателя книг и произведений в них имеет свои 

индивидуально-природные предпосылки, а взаимосвязь читателя и 

книг нужно рассматривать в культурно-историческом контексте. По-

этому библиопсихология, возникающая на пересечении разных наук, 

соединяет в себе проблематику и методы как естествознания, так и 

гуманитарного знания. Целями библиотерапии являются: 1. Развить 

индивидуальное самопонимание, гармонизировать его и жизнь чело-

века, помочь выйти на путь самореализации. 2. Показать человеку, 

что есть иные, множественные решения проблем различными воз-

можностями и ограничениями. 3. Помочь понять и гармонизировать 
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отношения с людьми. Выделяют основные задачи библиотерапии [3; 

4; 5; 6; 9; 10]: 

1. библиоведческая: библиотека для читателей, здоровых и 

больных должна играть роль фактора, отвлекающего от мыслей о 

проблемах и болезнях, помогающего переносить нравственных, пси-

хологически и физические страдания, при этом цель руководства чте-

нием конкретного читателя или однородных читательских групп не 

ставится; 

2. психотерапевтическая: библиотерапия является компонен-

том психотерапевтического лечения больных неврозами и некоторой 

части психических больных (проводится врачом-психоневрологом 

или психиатром без участия библиотекаря, а также психологом-

консультантом); 

3. вспомогательная, а иногда и равноправная часть консуль-

тативного и лечебного процесса при неврозах и соматических заболе-

ваниях, иных нарушениях межличностных и внутриличностных от-

ношений (требует участия врача-психотерапевта и специально обу-

ченного библиотекаря). 

Поскольку в библиотерапии обычно используются обычно худо-

жественные произведения, она также относится к методам арттерапии 

или эстетотерапии [1; 5]. Подбирая книги, консультант руководству-

ется различными принципами: в одном случае это книги, адекватные 

основным группам проблем клиента и тех нарушений и заболеваний, 

с которыми он столкнулся, с учетом их истории и нозологии; в дру-

гом случае выбор обусловлен характером психотерапевтического 

воздействия произведения – преимущественно седативным, успокаи-

вающим или напротив, стимулирующим и т. д.; в третьем – выбира-

ются книги и произведения, соответствующие характеру психотрав-

мирующей ситуации и/или этапу личностного и межличностного раз-

вития клиента/пациента. В то же время функцией библиотерапии мо-

жет являться представление дополнительного материала для дискус-

сии в процессе индивидуальной и групповой психотерапии. Рекомен-

дуя клиенту или пациенту книги в библиотерапевтических целях, 

следует учитывать три основных принципа: 1) степень доступности 

изложения (или степень сложности предлагаемой книги); 2) герой 

книги должен быть клиенту «по плечу»; 3) максимальное сходство 

ситуаций в книге и ситуации, в которой находится клиент. Учет по-

следнего принципа особенно важен при библиотерапии неврозов и 

психических заболдеваний, где основным в патогенезе заболевания 

является психологический конфликт внутриличностного характера [1; 
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4; 6]. Иногда практикуется необычная форма библиотерапии - контак-

ты с пациентом «через книгу», предваряющие личное знакомство, ко-

торая часто оказывается весьма эффективной: клиент настраивается 

на работу, а особенности реагирования дают психотерапевту важную 

информацию об индивидуальности пациента/клиента. Методики те-

рапии творчеством и, в том числе, литературным, многообразны. 

Один из простых вариантов - попросить рассказать /сочинить другую 

сказку «про то же самое». При этом в новой сказке могут найтись но-

вые решения или проявится более важная тема. Поэтому популярны 

методики, основанные на продолжении начала истории; сочинитель-

ство с опорой на дидактический материал (игрушки или карточки с 

изображением персонажей - сказочных и реальных людей и живот-

ных, предметов, мест действия и целых ситуаций); сочинения по кар-

там В.Я. Проппа; использование «бинома фантазии» Дж. Родари и 

т.д.. [5; 7; 8; 12; 13; 18; 19; 20] 

 В ходе библиотерапии клиент часто ведет читательский дневник. 

Анализ дневниковых записей может раскрыть процесс осмысления 

художественных произведений и своей жизни, по сравнению с ними, 

«пристрастность» клиента как субъекта чтения и жизнедеятельности 

деятельности, и может использоваться в диагностических целях – для 

оценки состояния и нарушений в жизни клиента/пациента и для объ-

ективной оценки процесса и эффективности психотерапии. При инди-

видуальной библиотерапии чтение книг (историй) осуществляется по 

составленному библиотерапевтом плану с последующим разбором 

прочитанного. При групповой же, кроме требований, которые учиты-

ваются при создании любой психотерапевтической группы, необхо-

дим подбор членов группы, в том числе по степени начитанности и 

читательским интересам. Наиболее приемлемым является проведение 

библиотерапии в группе из 5-8 клиентов или пациентов. Подбираются 

небольшие по объему произведения, которые читаются обычно во 

время группового занятия, реже – после и между занятиями. Возника-

ет дискуссия, в результате которой вырисовывается структура отно-

шений клиентов к себе и структура их отношений к миру, в том числе 

- межличностных отношений в группе, определяются отношения чле-

нов группы к чтению художественной литературы, у тех, кто читает 

мало пробуждается интерес к чтению и работе над собой.  

Важное значение для конкретного изучения механизмов осмыс-

ления текстов имело развитие в XX веке семиотики - учения о знаках 

и знаковых системах. Системы знаков, естественные или созданные 

искусственно, понимаются как своеобразные «языки» с некоторыми 
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общими для них правилами. Семиотический подход к изучению тек-

стов предполагает три уровня: 1) выделение и систематизацию соче-

таний знаков; 2) интерпретацию значения определенных структур 

знаков; 3) выяснение взаимосвязи между значением знаковых систем 

и теми, кто их воспринимает. Такой подход вместе с лингвистикой 

проник и в литературоведение. Новые аспекты изучения и получае-

мые при этом результаты обогатили библиопсихологию. 

Важнейший вклад в изучение психологии осмысления текстов 

внесли труды диалоговедов, в том числе М.М. Бахтина и его школы. 

В основе его концепции - идея диалога, понимаемого им не только 

как норма общения отдельных личностей, но и как норма самосозна-

ния и как способ взаимодействия личности с объектами культуры и 

искусства. В диалоге слово (мысль, знание) обретает множество но-

вых смыслов; в многоголосии (полифонии) обнаруживаются равные 

права разных смыслов и смысловых позиций на существование. При 

этом постижение личностью собственного «Я» происходит именно в 

общении с «другими». Соответственно и читательское осмысление, 

по существу, означает внутренний диалог с текстом и его автором [1], 

и, поскольку текст обладает эстетической и сюжетной целостностью, 

обращен к решению трудных ситуаций и проблем, предлагая вариан-

ты и инварианты прохождения кризисов, испытаний, наказаний и 

жизненных уроков, постольку он способен исцелять. 

 «Врачевание словом» давно используется для лечения психиче-

ских и соматических больных уже очень часто, особенно подчеркива-

ется психотерапевтическая роль сказки, особенно когда речь идет о 

детях; появляются работы, посвященные психотерапевтическому воз-

действию литературы в целом, а также собственному творчеству па-

циентов, например, в методе психотерапии творческим самовыраже-

нием М.Е. Бурно [4]. Библиотерапия призвана призван помочь паци-

енту понять и изучить «типологию характеров в литературе, искус-

стве, чтобы найти себя как читателя… в человеческой культуре, 

утвердиться и таким образом в собственной духовной индивидуаль-

ности». При этом, согласно традиции Н.А. Рубакина и его школы 

библиотерапия может пониматься не только как лечение, но и как 

воспитание с помощью книг [14; 15]. Поэтому она имеет отношение, 

как к медицинской и психологической помощи, так и к социальной 

работе и к педагогике. В одних случаях практикуется лишь подбор 

книг для чтения, в других - и обсуждение их с теми, кто нуждается в 

поддержке. У библиотерапии при этом могут быть разные цели: 

например, изменение эмоционального состояния человека или влия-
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ние на сами особенности личности; она может выступать как руко-

водство со стороны, а может - как средство самоанализа и самосо-

вершенствования; может применяться в индивидуальных и в группо-

вых формах, и т.д. 

Конечно, чтение книг и библиотечное обслуживание выполняют 

и другие важные функции обучение и помощь обучению, форма от-

дыха и рекреации), однако, книги имеют и личностный смысл: могут 

утешать и воодушевлять, помогать лучше понимать себя и других. 

Вовремя прочитанные книги оказывают влияние на формирование и 

развитие человека как личности и партнера, без книг жизнь становит-

ся существенно беднее и труднее, о чем не могут не знать те, кто вы-

дает книги читателям. 

Библиотерапия используется также в лечении неврозов - нервно-

психических заболеваний, возникающих под влиянием тяжелых пе-

реживаний и психических перенапряжений, в результате конфликта 

человека с окружающей действительностью, помогает разрешить этот 

конфликт. Любая, не только экстраординарная, но и бытовая ситуа-

ция, если ее интенсивно и длительно переживать, может привести к 

неврозам, может стать причиной того, что человек замкнется в себе, 

чтобы, не обращая внимания на окружающий его мир, переживая 

безысходность. В стоянии безысходности и дезориентации библиоте-

рапия становится выходом. Чтобы показать неврастенику выход (точ-

нее, чтобы больной сам нашел для себя выход), пациенту дают книгу, 

герой которой находится в такой же ситуации. Главное - чтобы книга 

была «правильной»: в ней герой, несмотря ни на что, мобилизует ду-

шевные силы, собирает волю и иногда просто заставляет себя изме-

нить свое отношение к ситуации. Неправильная книга - сентимен-

тально-слезлива, ориентирована на утешение и не требует изменений 

героя к обстоятельствам, а обстоятельства - свое отношение к герою: 

чудесным образом только что «все было плохо», но вдруг «все стало 

хорошо». , лучше не бывает.  

Часто непродуктивная и неэффективна «героическая литерату-

ра»: библиотерапевты предостерегают от использования в лечении 

неврозов и иных серьезных нарушений произведений о том, что герой 

не преодолевает себя, не трансформируется изнутри и не развивается, 

а просто ломает саму ситуацию, уничтожает, сажается и разрушает. 

Героический пример не только углубляет чувство собственной 

неполноценности, но и способен пробудить подавленную агрессию и 

комплексы неполноценности, привести к взрыву, к насилию над со-

бой и окружающими. Сказка или другая «правильная» книга должна 
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учить не просто изменять ситуацию, но изменять ее осмысленно, 

начиная с себя, с чем-то примиряясь в себе и мире, а с чем-то нет: по-

нятия «выбор», «освобождение», «принятие» более корректны, чем 

«сражение», «уничтожение», «отказ» и т.д..  

Библиотерапевтическое лечение начинается с психологического 

исследования личности клиента/пациента и поиска конфликта, при-

ведшего к нарушению: корни межличностного и внутриличностного 

конфликта могут уходить так глубоко, что клиент не способен само-

стоятельно найти их и сформулировать, с чего все началось. Он мо-

жет подчас часами рассказывать о том, как ему плохо сейчас, как ве-

лико отчаяние и не видно выхода, о том, кто, когда и как его обидел и 

не понял, но сама ситуация, спровоцировавшая конфликт могла про-

изойти в любое время его жизни, а человек о ней либо забыл, либо 

«не заметил», но о ней не забыла и ее заметила его душа, а жизнь 

начала наслаивать на патогенный инцидент новые негативные впе-

чатления патологизирующих и вполне нормальных отношений, кото-

рые становятся патологизирующими только потому, что субъективно 

так переживаются. 

После того как конфликт обнаружен и определен, к процессу ле-

чения может подключиться библиограф - специалист по книгам, тогда 

выздоровление или реинтеграция личности и ее отношений с собой и 

миром, будет зависеть от него больше, чем от лечащего врача-

психотерапевта или психолога. Библиограф, следуя диагнозу, состав-

ляет план чтения, рассчитанный на срок лечения (например на срок 

лечения в стационаре и на срок работы после выписки). План обычно 

состоит из трех частей: вводной, основной и закрепляющей. 

 

Таблица «План чтения» 

 Вводный 

этап 

Основной этап Заключитель-

ный этап 

С
о
д

е
р

ж
а

н
и

е 

Сначала кли-

ент или паци-

ент читает ли-

тературу, от-

влекающую от 

мрачных мыс-

лей и способ-

ствующую 

выработке оп-

тимистичного 

Первая группа книг - работа 

книгами герои которых попали 

в такие же, как и сам клиент, 

жизненные обстоятельства и 

нашли из них достойный вы-

ход. Следя за действиями ге-

роя, клиент сживается с ним, 

влезает в чужую шкуру, отож-

дествляя себя с персонажем, 

они начинают искать выход, 

Цель - сформиро-

вать или восста-

новить ранее 

сформированные 

навыки к посто-

янному чтению 

художественной 

литературы - кни-

ги об искусстве 

быть читателем. 
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настроя и по-

нимания себя 

и мира, в том 

числе книги о 

самоотвер-

женности вра-

чей и психо-

логов, о все-

силии науки, 

психологии. 

вместе. 

Вторая группа книг - до-

казывающих, что жизнь трудна 

и трагична, но ничего прекрас-

нее жизни на свете нет. Даже 

если многое потеряно безвоз-

вратно, это - не конец: в окру-

жающем мире всегда доста-

точно того, ради чего стоит 

жить и бороться, надо лишь 

найти это «то».  

Здесь важная за-

дача библиотера-

певта - оградить 

клиента от не-

нужной ему ли-

тературы, к кото-

рой он стремится 

и которая только 

усиливает нега-

тивное состояние. 

Р
е
зу

л
ь

т
а

т
ы

 

Переключение 

внимания, от-

влечение от 

страданий и 

мрачных мыс-

лей, начало 

выработки оп-

тимистичного 

настроя и но-

вого понима-

ния себя и ми-

ра 

Человек осознает, что он 

не неудачник, а такой же, как и 

все: у любого человека в жиз-

ни бывают проблемы и паде-

ния, но даже обыкновенный 

человек способен преодолеть 

их и отыскать решение.  

Это - начало выздоровле-

ния, но чтобы больной не со-

рвался и не произошел реци-

див, нужна следующая порция 

книг. К человеку возвращают-

ся радость жизни и сознание 

уверенности в своих силах 

Главным призна-

ком того, что 

кризис преодолен 

и больной пошел 

на поправку, яв-

ляется на столько 

оптимизм клиен-

та/ пациента, 

сколько пробу-

дившееся худо-

жественное чу-

тье: эстетическая, 

диалогическая 

дистанция. 

В
и

д
ы

  

 библиотерапия чтением и интерактивная библиотерапия (обсужде-

ние прочитанного)  

 творчество с обсуждением готового произведения и его доработка 

по замечаниям библиотерапевта и других читателей-слушателей 

(методики развития литературных способностей),  

 совместное творчество клиента/пациента и библиотерапевта (биб-

лиотерапевт выступает в роли слушателя-редактора, корректируя 

некоторые места в тексте сочинителя) 

 

Итак, библиотерапия является одним из направлений психотера-

пии (консультирования), опирающимся на механизмы художествен-

ного творчества и интерпретации [4]. Библиотерапевтическую работу, 

понимаемую как процесс педагогический, а не узко-медицинский, 

библиотекарю необходимо проводить в тесном содружестве с психо-
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логом или психотерапевтом, который может взять на себя не только 

построение стратегии библиотерапевтического воздействия, но и диа-

гностику особенностей читательского и личностного развития, а так-

же развивающего и библиотерапевтического эффекта библиотечных 

мероприятий. Библиотерапия, являясь частью психотерапии, имеет 

свои особые средства воздействия, может осуществляться как в тра-

диционной форме организации библиотерапевтом условий для воз-

никновения катарсиса (эмоционального потрясения) во время и после 

осмысления читателями художественных произведений, так и в фор-

ме организации условий для литературного творчества - творческого 

самовыражения личности, что ведет к гармонизации внутреннего ми-

ра человека. 

Особые возможности имеет такой раздел библиотерапии как 

сказкотерапия. Ни для кого не секрет, что сказка, по образному выра-

жению В.Я. Проппа, «Совокупность исторически сложившихся худо-

жественных приёмов может быть названа поэтикой, и мы бы сейчас 

сказали, что фольклорные жанры определяются специфической для 

них поэтикой. Так получается первичное, самое обшее определение: 

сказка есть рассказ, отличающийся от всех других видов повествова-

ния специфичностью своей поэтики» (Пропп В.Я., 1986, с.21) . «Поэ-

тика», здесь и песня и стих и сказка, всё вместе и в одном слове. Так 

сказка имея древнейшие корни мифа, проходя через былички и небы-

вальщины, сказы и былины, подвергаясь зашифровке и двойным а то 

и тройным смыслам дошла до нашего времени. И как итог наравне с 

ней встаёт ещё один жанр сказки- авторская сказка. Любой автор, 

воспитанный на классических сказках, вправе себя поймать на том, 

что в некоторых моментах он не просто берёт сказочные обороты из-

вестные с детства, но при этом вкладывает уже свой смысл в слова и 

дела самой сказки.  

Сказочные сюжеты «под старину», под мифы зооморфного со-

держания, под сказания и легенды, всё это - только способ вновь 

всколыхнуть в человеке читателе, его глубинную составляющую. Его 

человечность. Трикстеры знакомые не одному поколению читателей, 

заставляют вновь и вновь ожидать от зооморфных животных черт из-

вестных наверное всему человечеству, вне зависимости от того на ка-

ком языке эти люди говорят, а именно лиса – это хитрость и муд-

рость, волк –это благородство и некая простоватость, медведь, сила и 

мудрость. Разве не так мы все их воспринимаем? Современные, ав-

торские, как и древние, фольклорные, сказки, не только несут тот же 

заряд человеческих протоформ и протовзглядов, что и многие века 
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назад, но и без сомнения ту же воспитательную функцию из которой 

так все любят сказки, мифы, былины, да и просто мудрость передаю-

щуюся через острую мысль, толковое слово, сильный пример, или же 

яркий образ. Дети ради которых мир взрослых оставляет такую ла-

зейку как сказки, всегда берут для себя ту или иную роль, того или 

иного персонажа сказки, и проживают эту жизнь всякий раз когда они 

встречают своего героя в различных вариантах. И если раньше нужны 

были годы, чтобы сказка пересекала границы и пересказывалась та-

ким образом ассимилировалась и становилась понятна для того кто 

только с ней знакомился, то сейчас время очень быстро и безжалостно 

окунает детей в мир взрослых и здесь на наравне с древними сказка-

ми, мифами, легендами, преданиями, былинами и прочими формами 

передачи опыта человека к человеку, встаёт и авторская сказка. Да 

она тоже становится востребована. Поэтому она и идёт на выручку 

детям становясь проводником, новым интерпретатором древних ска-

зок и преданий с их глубинным смыслом с их сильными и слабыми 

сторонами, те самые сказки которые мы называем авторскими, и те 

самые сказки которые пытаются вновь возродить в маленьких читате-

лей тех самых людей которыми бы мы могли по праву гордится как 

потомками. Мудрыми и добрыми, сильными и толковыми, человеч-

ными, отзывчивыми к чужому горю и не только к людскому. Ведь не 

только человеческое общество больное, но и природа, и сама экосфе-

ра земли уже не может справится со злобой, что подобно волнам по-

топа скрывает один берег за другим обитаемого и не обитаемого ми-

ра. Авторские сказки как и древние сказки должны стать настоящими 

былинными исполинами на пути оглуплению человеческому в жажде 

наживы и в погоне за призрачными и меркнущими ценностями по-

требительской действительности. Авторские сказки могут и должны 

быть наследниками той истины что когда-то подвигала наших пред-

ков на борьбу со злом, в каком бы облике то зло не приходило. По 

большому счёту, авторские сказки – это не единичные произведения, 

написанные в порыве нахлынувших эмоций, это циклы, в которых из 

одной сказки в другую перетекают, и позволяют научить своих чита-

телей вновь тем ценностям, которые утратились и из-за времени и из-

за тех оправданий, которые мы взрослые так привыкли себя оправды-

вать (работа, усталость, упадок сил, а при этом дети предоставлены 

сами выбирать себе на кого походить, и не всегда это положительные 

герои), просто они более созвучны сегодняшнему времени, когда есть 

возможность их сохранить, чего нельзя сказать о многих великих 

произведениях древности, которыми питались в духовном плане 
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наши предки. Не перечислить всего что было уже утеряно человече-

ством в погоне за призраком счастья, в том числе это касается конеч-

но и сказок, былин, мифов и легенд, песен, басен, анекдотов и проче-

го что составляет культуру и самобытность народов. Сказка позволяет 

заглянуть в ранние, в том числе уже неолитические верования людей, 

позволив таким образом реконструировать некие общие взгляды на 

родство с природой, с её представителями, гармонизировать человека 

на всех уровнях его бытия.  
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Аннотация. Семья – важнейший институт социализации лично-

сти. Именно в семье человек получает первый опыт социального вза-

имодействия. На протяжении какого – то времени семья вообще явля-

ется для ребенка единственным местом получения такого опыта. За-

тем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как 

детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается од-
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ним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социали-

зации личности. 

Ключевые слова: семья, институт, социализация, поведение, 

воспитание. 

 

Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базо-

вого жизненного тренинга личности. Социализация в семье происхо-

дит по двум параллельным направлениям: 

- в результате целенаправленного процесса воспитания, 

- по механизму социального научения. 

В свою очередь, сам процесс социального научения также идет 

по двум основным направлениям. С одной стороны, приобретение со-

циального опыта идет в процессе непосредственного взаимодействия 

ребенка с родителями, братьями и сестрами, а с другой стороны, со-

циализация осуществляется за счет наблюдения особенностей соци-

ального взаимодействия других членов семьи между собой. Кроме то-

го, социализация в семье может осуществляться также посредством 

особенного механизма социального научения, который получил 

название викарное научение. Викарное научение связано с усвоением 

социального опыта за счет наблюдения научения других.  

Изучению влияния стиля родительского поведения на социаль-

ное развитие детей посвящено множество исследований. Например, в 

процессе одного из них (Д. Баумринд) было выделено три группы де-

тей. Первую группу составляли дети, у которых отмечался высокий 

уровень независимости, зрелости, уверенности в себе, активности, 

сдержанности, любознательности, дружелюбия и умения разбираться 

в окружающей обстановке (модель I). 

Вторую группу образовали дети, недостаточно уверенные в се-

бе, замкнутые и недоверчивые (модель II). 

Третью группу составили дети, которые менее всего уверены в 

себе, не проявляли любознательности, не умели сдерживать себя (мо-

дель III). 

Исследователи рассмотрели четыре параметра поведения роди-

телей по отношению к ребенку: 1) контроль; 2) требование зрелости; 

3) общение; 4) доброжелательность.  

Контроль – это попытка влиять на деятельность ребенка. При 

этом определяется степень подчиненности ребенка требованиям ро-

дителей. Требование зрелости – это давление, которое родители ока-

зывают на ребенка, чтобы заставить его действовать на пределе ум-

ственных возможностей, высоком социальном и эмоциональном 
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уровне. Общение – это использование родителями убеждения, чтобы 

добиться у ребенка уступки; выяснение его мнения или отношения к 

чему-либо. Доброжелательность – то, насколько родители проявляют 

заинтересованность в ребенке (похвала, радость от его успехов), теп-

лоту, любовь, заботу, сострадание по отношению к нему.  

Какими же оказались особенности стилей взаимодействия роди-

телей с детьми в семьях, где дети демонстрировали разные модели 

поведения. 

Долгое время считалось, что структурная деформация семьи яв-

ляется важнейшей причиной нарушения личностного развития ребен-

ка. Это подтверждалось и статистическими данными (как зарубежны-

ми, так и отечественными): выборки подростков просоциальной и 

асоциальной, в том числе и криминальной направленности суще-

ственно отличаются между собой по критерию “полная – неполная 

семья”. 

В настоящее время все большее внимание уделяется фактору 

психологической деформации семьи. Многочисленные исследования 

убедительно свидетельствуют, что психологическая деформация се-

мьи, нарушение системы межличностных отношений и ценностей в 

ней оказывают мощнейшее влияние на негативное развитие личности 

ребенка, подростка, приводя к различным личностным деформациям 

– от социального инфантилизма до асоциального и делинквентного 

поведения. 

Дисгармоничное развитие некоторых черт характера ребенка 

может зависеть от особенностей семейных взаимоотношений. Если 

родители недооценивыают специфику характера детей, конфликт-

ность может не только усилиться, но и привести к развитию патоха-

рактерологических реакций, неврозов, формированию психопатиче-

ского развития на базе акцентуированных черт. Некоторые типы ак-

центуаций наиболее чувствительно реагируют или особенно уязвимы 

в отношении определенных типов семейных отношений. А.Е. Личко 

выделяет несколько типов неправильного воспитания. 
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Аннотация. В представленной работе исследуются социально-

экономические показатели Чеченской Республики за последние годы. 

Названы основные угрозы региональной экономической безопасности 

и рекомендации по их устранению. А также названы проблемы сдер-

живающие улучшение экономической безопасности в Чеченской Рес-

публике.  

Ключевые слова: социально-экономические показатели, мони-

торинг, регион, индикатор. 

  

На сегодняшний день, в Чеченской республике наблюдается 

финансовая неустойчивость и высокая степень зависимости от Цен-

тра, что обусловливает угрозу финансовой безопасности региона. 

Численность населения в регионе динамично растет, покрывая 

при этом отрицательный миграционный прирост населения. В связи с 

этим наблюдается высокий уровень внутренней и внешней миграции, 

особенно среди молодой части населения республики, в виду нехват-

ки высокооплачиваемых рабочих мест. 

Проведение диагностики развития Чеченской Республики по ба-

зовым социально-экономическим показателям по среднему уровню по 

субъектам СКФО и России позволяет определить ключевые экономи-

ческие комплексы и выполнить дальнейшую оценку социально-

экономической безопасности республики в данном разрезе [1]. 

Прежде всего, основные угрозы в обеспечении экономической 

безопасности Чеченской Республики связаны с усилением существу-

ющих «слабых сторон».Слабые стороны Чеченской Республики свя-

заны как социально-экономическими, так и внешнеполитическими, 

которые взаимно дополняют друг друга и усиливают общее негатив-

ное воздействие. 

В целях наиболее эффективного использования имеющихся ре-

сурсов необходимо из большого числа проблем обозначить ключевые 

и сконцентрировать усилия на их решении [2]. 

Ключевыми проблемами, сдерживающими улучшение эконо-

мической безопасности в Чеченской Республике являются: 
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1) незавершенность проблем вопросов приватизации, не позво-

ляющая сформировать эффективного собственника; 

2) постепенное завершение реализации основных государ-

ственных программ развития и восстановления региона, предусмат-

ривающих финансирование из федерального бюджета; 

3) отсутствие собственных генерирующих мощностей, не поз-

воляющее вводить в эксплуатацию новые промышленные объекты 

[3]. 

Результаты эффективности функционирования системы 

управления безопасностью региона могут проявиться в следую-

щем рекомендациях: 

– создание единой информационно-аналитической базы данных 

(системы индикаторов и пороговых значений) для мониторинга угроз 

и оценки ущерба экономики региона; 

– определение и распределение основных угроз по зонам и раз-

работка комплекса мер по нивелированию на уровне региональной 

экономики; 

– разработать механизм стимулирования за предоставленную 

информацию о подкупе должностного лица; 

– экспертиза принимаемых решений по финансово-

хозяйственным вопросам с позиции региональной экономической 

безопасности; 

– разработка программы подготовки специалистов по антикри-

зисному управлению и повышение их квалификации в области эко-

номической безопасности ЧР; 

– активизация деятельности институтов гражданского общества 

(религиозных, общественных) по профилактике в области экономиче-

ской преступности как фактор повышения экономической безопасно-

сти ЧР [4]; 

– координация и методическое руководство деятельностью му-

ниципалитетов, государственных предприятий и учреждений, иных 

организаций региона по вопросам, связанным с антикризисным 

управлением; 

– разработка экономических карт развития проблемных терри-

торий региона; 

– создание площадки для межсекторного взаимодействия биз-

нес-государства в целях аккумуляции денежных потоков и наращива-

ния инвестиционного потенциала для оказания помощи в кризисной 

ситуации [5]; 
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– установление межрегиональных связей, которые имеют опыт и 

ведут активную работу по обеспечению экономической безопасности 

региона; 

– создание единых региональных стандартов и технологий в ме-

тодологии антикризисного управления; 

– создание специализированной платформы для освещения че-

рез СМИ деятельности антикризисного управления [6]; 

– повышение научной и инновационной деятельности различ-

ных типов организаций. 

Основные социально-экономические характеристики Чеченской 

Республики – демографический рост, процессы консолидации населе-

ния и восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Рес-

публики в целом можно считать стабилизирующимися [7]. 

Таким образом, основные направления совершенствования ме-

ханизмов обеспечения экономической безопасности региона должны 

лечь в основу создания единой системы управления экономической 

безопасностью.Создание более эффективного механизма по управле-

нию и совершенствованию основных характеристик экономической 

безопасности региона должно опираться на разработку прогнозов и 

программ социально-экономического развития региона. 
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Аннотация. В представленной перечислены основные направ-

ления денежно-кредитной политики и её основные задачи. Развитие 

кредитной системы России на современном этапе характеризуется от-

носительной нестабильностью. Есть проблемы, с которыми сталкива-

ется экономика России. Обеспечение ценовой стабильности является 

основной целью политики государства по денежному и кредитному 

регулированию.  

Ключевые слова: кредитно-денежная система, кредитно-

денежная политика, экономическое развитие, экономический рост, 

банковская система. 

 

Современная денежно-кредитная политика осуществляется об-

щими усилиями Правительства Российской Федерации и Центробанка 

России. Основным субъектом этой политики при этом остается имен-

но ЦБ РФ, который свою деятельность строит по двум важнейшим 

направлениям: [1] 

– направлено на обеспечение нормальной работы валютной си-

стемы страны в целом и поддерживает стабильность национальной 

валюты;  

– обеспечивает кредитную деятельность коммерческих банков-

ских учреждений, и к тому же строится так, чтобы максимально обес-

печивались интересы государства.  

Центральный Банк России призван, с одной стороны, регулировать, 

управлять, корректировать денежные и кредитные потоки внутри 

национальной страны и на мировом уровне, а с другой, с помощью 

денежных потоков и инструментов регулировать макроэкономиче-

ские пропорции в экономике. При принятии решений по кредитно-

денежной политике в связи с этим ЦБ России учитывает все факторы, 

которые оказывают влияние на динамику инфляции, т.е. определяет 

границы отклонений темпов инфляции от целевого уровня.  

Главнейшей целью политики государства в области кредита и 

денег является создание экономических условий для достижения та-

кого уровня производства, который характеризовался бы устойчивым 
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платёжным балансом, стабильностью потребительских цен, полной 

занятостью и низкими темпами инфляции. 

 Необходимым условием для достижения стабильного экономи-

ческого роста является взвешенная эффективная государственная по-

литика регулирования обращения денег. Данную функцию основного 

регулирующего и координирующего института всей кредитно-

денежной системы национальной страны выполняет эмиссионный 

банк [4]. 

Влияние кредитно-денежной политики на экономику велико. 

Отметим, что рыночная экономика – саморегулирующаяся система, 

сложный механизм, на элементы которой воздействует спрос и пред-

ложение. Обеспечение стабильности является основным в процессе 

приспособления денежно-кредитной политики к нынешним рыноч-

ным условиям [3, с. 189]. 

Решения о направленности денежно-кредитной политики при-

нимает Банк России на основе комплексного анализа экономических 

процессов. В связи с тем, что влияние денежного обращения на эко-

номику распределено во времени, особое внимание должно уделяться 

макроэкономическому прогнозированию и оценке рисков отклонения 

инфляции от целевого уровня. 

Рис. 1. Прирост ВВП с 1990 по 2015 год, в процентах к предыдущему 

году  

 

 Как видно из анализа показателей, в 1991 году темпы роста ВВП 

снизились до -9,3%. Данное снижение продолжалось до 1997 года. В 
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1997 году темп роста ВВП начал расти приблизительно 1,4%. Однако, 

в 1998 году опять произошло снижение темпа роста ВВП на 5,3%. С 

1999 года по 2009 темп роста ВВП стал стремительно расти. В 2009 

рост темпа ВВП упал на -7,8. С 2010 по 2015, мы наблюдаем рост. 

Объем инвестиций в основной капитал сократился на 1,4% в резуль-

тате снижения прибыли нефинансовых организаций, а также неопре-

деленности перспектив экономического развития. Темпы роста по-

требительских расходов населения замедлились, по оценке, до 4% [2]. 

Таким образом, денежно-кредитная система и денежно-кредитная 

политика играют в жизни страны настолько важную роль, что нару-

шение ее стабильности и эффективности функционирования может 

привести к катастрофическим последствиям для всей экономики. В 

связи с чем она должна находиться под жестким государственным 

контролем.  
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Аннотация: в данной статье автор обращает внимание на про-

блему отсутствия высококвалифицированных специалистов в религи-

озно-правовой сфере в высших учебных заведениях. Проводит анализ 

последствий этой проблемы и определяет пути решения. 
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убеждения, хадис, национальная безопасность, терроризм. 

 

В соответствии с ст.28 Конституцией Российской Федерации [1] 

каждому гражданину гарантируется свобода вероисповедания, вклю-
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чая право исповедовать индивидуально или совместно с другими лю-

бую религию, свободно выбирать, иметь и распространять религиоз-

ные и иные убеждения в соответствии с ними.  

Основные положения, касающиеся свободы вероисповедания, 

зафиксированы во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.[2], в 

которой говорится о свободе мысли, совести и религии. Эта форму-

лировка в дальнейшем вошла во все международные правовые доку-

менты. 

Пророк Мухаммад (с.г.в.) наставлял: «Приобретение знания яв-

ляется обязанностью каждого мусульманина!» (Ибн Маджа)[3]. 

В другом хадисе сказано следующее: «Того, кто следует по пути 

набирания знаний, Аллах выводит на один из путей в Джаннат 

(Рай)[3]. Ангелы стелют свои крылья под ним от радости. За ученого 

просят прощения все творения небес и земли, рыбы в воде. Поистине, 

превосходство ученого над поклоняющимся – как превосходство пол-

ной луны над всеми звездами. Поистине, ученые – наследники по-

сланников. И истинно посланники не оставляли в наследство динары 

и дирхамы (деньги), а оставляли в наследство знания. И кто взял их, 

тот получил огромный удел» (Абу Дауд)[3]. 

На сегодняшний день остро ощущается нехватка специалистов в 

религиозно-правовой сфере. Мы считаем, что сегодня необходимо 

профессиональные специалисты в области философских правовых и 

религиозных учений. 

Утвердив Концепцию национальной безопасности, государство 

определило основные направления национальной безопасности и 

приоритеты национальной политики. Концепция определила нацио-

нальные интересы России во внутриполитической сфере, в социаль-

ной, духовной, информационной и других, отдавая приоритет консти-

туционным правам и свободам человека, безопасности личности. Гос-

ударство должно стремиться нейтрализовать причины и условия, спо-

собствующие возникновению конфликтов, политического и религи-

озного экстремизма, «межэтнических и религиозных конфликтов» [6]. 

В религиозной сфере Концепция уделяет мало внимания вопросам 

обеспечения религиозной безопасности, создания благоприятных 

условий для развития религиозных прав, она закрепляет лишь сохра-

нение духовных ценностей. Вместе с тем, в последнее время на тер-

ритории Российской Федерации активно создаются и действуют ре-

лигиозные организации различных вероисповеданий, участвуя в ко-

торых граждане и реализуют свои религиозные права и получают раз-

личные знания, в том числе и философско-правовые. 
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Обучение должно быть направлено на поддержание одинаковых 

религиозных убеждений у тех людей, у которых они уже есть. Каж-

дый университет должно иметь право подготовить таких специали-

стов, проповедовать, обучать основам религии. Необходимо увели-

чить количество таких духовных учебных заведений, которые готовят 

служителей религиозных культов и дают богословское образование.  

Высшие духовные учебные учреждения - теологические универ-

ситеты и институты, соответствующие факультеты при светских уни-

верситетах, академии; средние - семинарии, колледжи и лицеи (хри-

стианские), медресе (мусульманские, бывают также высшими). Вера 

живет и занимает важнейшее место в жизни людей разного уровня 

образования, разного социального положения, разных возрастов, раз-

ной этнической и культурной принадлежности. Число таких людей 

неуклонно растет – и в Российской Федерации, и в других странах. 

В наше время каждый при желании имеет возможность полу-

чить широкий спектр знаний в абсолютно разных научных дисципли-

нах путем поступления в учебные заведения, общения с умными 

людьми, путем самообразования и так далее. В исламском вероуче-

нии широко приветствуется получение тех или иных знаний, причем 

не только в области богословия, но и в светских дисциплинах тоже. 

Не стоит забывать и о необходимости правильного применения полу-

ченных знаний.  

Это очень важно понять! Иначе мы будем оставаться в плену 

устаревших идеологических представлений и не сможем видеть ре-

альность такой, какая она есть. К религии сегодня обращаются мил-

лионы людей в поиске ответов на мировоззренческие и духовные во-

просы, углубляясь в свою национальную и культурную традицию и 

стремясь обрести, в том числе, нравственную основу, смысл жизни. А 

когда могут молодые люди получить ответы на свои вопросы или по-

лучают не те ответы, тогда происходят такие страшные события как 

террористические акты, акты насилия, ненависть и т.д. В одном из ха-

дисов сказано: «Не набирайтесь знаний, чтобы показать себя выше 

ученых, чтобы спорить с глупцами и чтобы собирать вокруг себя лю-

дей» (Ибн Маджа) [3]. Знания – это душа Ислама. Подобно тому, как 

тело без души разлагается, и Ислам без знаний приходит в упадок. В 

хадисе говорится: «Знания – это душа Ислама и опора религии» (ха-

дис передал Абу Шайх) [3]. 

Сегодня, органы государственной власти и представители рели-

гиозных образований должны обсуждать внутренние жизни религи-

озных образований, жизни общества. Присутствие в высших учебных 

заведениях предметов по религии создает возможность приобщения к 
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религиозному знанию. В период активного получения образования, в 

период формирования личности, формирования мировоззрения лич-

ности, в период формирования и вхождения в культуру, традицию, 

религия занимает одно из важных мест.  

В таких странах, как Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ир-

ландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Япо-

ния и т.д., в государственных общеобразовательных школах и госу-

дарственных вузах преподаются религиозные предметы, несмотря на 

наличие в конституциях большинства этих стран принципа отделения 

Церкви от государства. Причем права верующих, на получение рели-

гиозного образования за государственный счет, зафиксированы на за-

конодательном уровне. Например, в параграфе 3 статьи 24 Конститу-

ции Бельгии [4] говорится: “Все учащиеся, подлежащие обязательно-

му школьному обучению, имеют право на духовное и религиозное 

обучение за счет сообщества”. Пункт 3 статьи 7 Основного Закона 

Федеративной Республики Германия [5] признает религиозное обуче-

ние обязательным в государственных школах: “Преподавание рели-

гии в государственных школах, за исключением не конфессиональ-

ных, обязательно. Без ущерба для права надзора со стороны государ-

ства религиозное образование проводится в соответствии с принци-

пами религиозных общин”. В Германии, также как в Великобритании, 

Греции и др. государствах, существует государственное финансиро-

вание теологических факультетов. 

В Российской Федерации на сегодняшний день обстановка с 

подготовкой профессиональных кадров именно для высших учебных 

заведений чрезвычайно острая. Преподавание в вузах религиозных 

дисциплин должно формировать у студентов важную сферу знаний о 

каждой религии, должно быть своего рода противоядием от распро-

странения в обществе религиозного радикализма. В современных ре-

алиях вузы должны активно сотрудничать с религиозными общинами. 

Нужно создавать необходимый ряд учебных пособий единого образ-

ца, утвержденного объединенным советом религиозных. 
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Аннотация: в данной статье освещается проблема передачи 

национальной картины мира в сказке Братьев Гримм «Rotkäppchen». 

Анализируются переводы, язык которых относится к типологически к 

разным группам. 

Ключевые слова: теория перевода, национальный колорит, пе-

редача названий национальной одежды, теоретические принципы пе-
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Якоб (04.01.1785-20.09.1863) и Вильгельм (24.02.1786-16.12.1859) 

Гримм – немецкие учёные, исследовавшие культуру и язык родного 

народа. Братья Гримм долгое время собирали фольклор, результатом 
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чего появились «Немецкие пересказы», «Детские и семейные сказки», 

которые стали чрезвычайно популярным во всем мире. И сегодня 

сказки братьев Гримм читают на разных языках во всем мире. Благо-

даря переводам Сарвар Адгамовой в 30-е годы, позже 80-е годы, Ка-

сыма Фасахова, знаменитые сказки братьев Гримм известны и татар-

скому читателю.  

Вопрос о переводах сказок братьев Гримм на русский и на татар-

ский язык специально никем не исследован. В связи с этим мы поста-

вили перед собой цель исследовать передачу национального колорита 

переводчиками. 

Материалом исследования данной статьи является наиболее по-

пулярная сказка братьев Гримм «Rotkäppchen» и их переводы на та-

тарский язык. Переводы К. Фасахова являются прямыми: с немецкого 

на татарский язык, а С. Адгамова воспользовалась языком посредни-

ком – русским и переводила сказки братьев Гримм, опираясь на пере-

вод Г. Петникова. Для выявления различных трансформации в пере-

воде, мы опирались на теорию В.Н. Комиссарова, который выделяет 

лексические, грамматические и комплексные трансформации. 

Лексические трансформации применяются при переводе в том 

случае, если в исходном тексте встречается нестандартная языковая 

единица на уровне слова, например, какое-либо имя собственное, реа-

лия, присущие исходной языковой культуре и отсутствующие в пере-

водящем языке. В.Н. Комиссаров лексические трансформации делит 

на конкретизацию, генерализацию и модуляцию. Рассмотрим приме-

ры: 

Бертуган Гриммнар 

«Rotkäppchen» 

К. Фәсәхов 

«Кызыл калфак» 

«…weil ihm das so wohl stand…» 

[Brüder Grimm 1994: 86]. 

«…Кызыкай калфакны бик 

ошаткан…» [Фәсәхов 1982: 7]. 

«...der wird noch besser schmecken 

als die Alte...» [Brüder Grimm 1994: 

86]. 

«…әбисеннән мең тапкыр 

тәмлерәктер...» [Фәсәхов 1982: 

8]. 

«die schönen Blumen»  

[Brüder Grimm 1994: 86]. 

«Аллы-гөлле чәчәкләр» 

 [Фәсәхов 1982: 8]. 

«…das hatte jedermann lieb, der sie 

nur ansah, am allerliebsten aber ihre 

Großmutter…» [Brüder Grimm 1994: 

86]. 

«…бигрәк тә әбисе иркәли...» 

 [Фәсәхов 1982: 7]. 

«…Kuchen und Wein. Gestern haben 

wir gebacken…» [Brüder Grimm 

1994: 86]. 

«...бөккән белән ширбәт...»  

[Фәсәхов 1982: 7]. 
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Если обратим внимание на перевод С. Адгамовой, то тут очень 

много опущений и добавлении. Еще одной отличительной чертой пе-

реводов является выбор переводчиками лексики, относящейся к раз-

ным стилям. Так, С. Адгамова с своих переводах использует 

нейтральную лексику, а К. Фасахов выбирает лексику из разговорной 

речи: ашый башладылар (начали есть - Адгамова), сыптыра башла-

ганнар (начали уплетать - Фасахов); йорт (дом - Адгамова), йорт-

фәлән (дом- Фасахов) и др. 

При передаче на русский язык слово «Rotkäppchen» переводчик 

(Г.Петников) использовал как «Красная шапочка», а К.Фасахов и С. 

Адгамова передают как «Кызыл калфак». Обратимся к словарям, для 

того чтобы узнать, насколько оправдана в тексте данный приём: Das 

käppchen - в буквальном переводе «колпак, колпачок» (от тюр. 

Kalpak– высокая шапка) Конусообразный или овальный головной 

убор. Служащий для различных целей [Толковый словарь русского 

языка С.И.Ожегова]. Шапочка – уменьшительно-ласкательная форма 

от шапка- головной убор, преимущ. теплый, мягкий [Толковый сло-

варь русского языка С.И.Ожегова]. Калфак – женский татарский го-

ловной убор, получивший широкое распространение практически у 

всех групп татар [Толковый словарь татарского языка]. 

В переводе сказки братьев Гримм «Rotkäppchen» заимствован-

ная в русский язык реалия «der Kuchen», которая толкуется в словарях 

как «пирог, пирожное» передана на русский как «пирог», а на татар-

ский как «бөккән», «бәлеш». Употребление такого эквивалента пере-

водчиками оправдано, так как переводчик в данном случае полагается 

на ассоциации, которые вызывает у читателя упоминание о пироге, на 

известный уже как стереотип в данной культуре. Сказка, рассчитан-

ная, главным образом, на детей, не должна быть перегружена языко-

выми единицами, значение которых оставалось бы за пределами вос-

приятия читателя. В данном произведении смысловое содержание ре-

алий выступает на первый план, вследствие чего необходимо обеспе-

чить предельную ясность текста перевода и его доступность читате-

лю. Так, немецкое понятие «das Wein» (вино) переведено на татар-

ский язык с использованием приближенного соответствия «ширбәт» 

(К. Фасахов), «бер чүлмәк май» (С. Адгамова).  

Анализ сказки братьев Гримм «Rotkäppchen», показал, что пере-

водчики прибегают к самым разнообразным способам работы с тек-

стом, что указывает на наличие субъективного фактора в решении 

данной проблемы. Чтобы перевод затронул читателя и в то же время 

сохранился оригинальный смысл, переводчик должен понять концеп-
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цию сказки. К. Фасахов и Г. Петников в своих переводах находят 

подходящие варианты, что делает их ближе к татарскому и русскому 

читателю, при этом расхождения с оригинальным смыслом совсем 

незначительны. А в работе С. Адгамовой очень много опущений и 

добавлений. Данная работа ближе к вольному переводу, так как здесь 

переосмысливается концепция сказки и меняется целевая аудитория. 

Если сказка братьев Гримм ориентирована не только на детей, то 

сказка С. Адгамовой уже полностью направлена на детскую психоло-

гию: опущены сцены жестокого наказания волка и мораль немецкой 

сказки. Переводы С. Адгамовой получились более нейтральными. 

Тем не менее, переводчик использует средства татарского языка для 

лучшего восприятия текста. Перевод К. Фасахова отражает всю гамму 

красок и богатство татарского языка, при этом не нарушая стиль, сю-

жет, композицию и хронотоп сказки братьев Гримм. Сам он пишет в 

предисловии к сборнику: «Обороты речи, устойчивые выражения, по-

словицы и поговорки, которые невозможно было перевести дословно, 

были заменены подходящими по смыслу пословицами, оборотами ре-

чи татарского языка, сохраняя при этом целостность оригинала». 

Анализ переводов доказал, что переводчик выбирает тот или 

иной прием, полагаясь на свой переводческий инстинкт, опираясь на 

полученные знания и накопленный в процессе работы опыт, поэтому 

окончательное слово, независимо от теоретических исследований в 

большинстве случаев остается за переводчиком-практиком. 
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Аннотация. В статье определяется правовой статус президента 

в основных типах республик: президентской, парламентской и сме-

шанной. Проводится сравнительный анализ полномочий президента в 

зависимости от типа республиканской формы правления.  

Ключевые слова: президент, высшие органы власти, глава гос-

ударства, сравнительный анализ, полномочия. 

 

Институт Президента Российской Федерации является основ-

ным звеном системы исполнительной власти в нашей стране. Прези-

дент наделяется как глава государства имеет широкий круг полномо-

чий, например, в части формирования отдельных органов исполни-

тельной власти на федеральном и региональном уровнях, контроля за 

их деятельностью, в то же время обладает специфическими полномо-

чиями, вытекающими из его статуса как главы государства и гаранта 

российской Конституции [1]. По мнению видных юристов России 

Президент занимает особое место и роль в государственном механиз-

ме [2].  

Полномочия Президента как главы государства в юридической 

литературе исследуется относительно его места в исполнительной, 

законодательной и судебной системе государства. В ввиду того, что 

полномочия президента зависят от той или иной формы республикан-

ского правления, то каждой форме соответствует особый статус пре-

зидентства.  

В различных государствах за рубежом правовой статус и объем 

полномочий президента определяется по-разному. По мнению Дж. 

Кэрри, это зависит от типа республиканского правления т.е. является 

ли правление президентской, парламентской или смешанной [3]. 

mailto:kostya_fedin_98@mail.ru
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В США, которая является по определению политологов класси-

ческой президентской республикой Президент является главой госу-

дарства и главой правительства, он непосредственно руководит каби-

нетом министров, ответственен за все решения, которые принимаются 

правительством США (согласно Конституции США 1787 г.) [4]. Дей-

ствия Президента несмотря на широкий круг полномочий ограничи-

ваются рамками федеральной исполнительной власти. Модель прези-

дентской республики считают более рациональной из-за отсутствия 

конкуренции между Президентом и премьер-министром по приори-

тетному влиянию на политику правительства. 

В парламентских республиках, например, в ФРГ, реальная 

власть принадлежит руководителю правительства - Канцлеру, лидеру 

победившей в парламенте партийной коалиции, а президент – наделя-

ется статусом «первого гражданина», но по сути является номиналь-

ной фигурой в структуре государственной власти, хотя он имеет 

представительские функции и представляет свою страну во многих 

официальных актах государственной власти. Президент выступает в 

качестве символа единения нации. Однако основная роль Президента 

парламентской республике в том, чтобы принимать решения в момен-

ты политических кризисов.  

В республиках со смешанным типом правления достаточно 

сильная фигура президента уравновешивается значительными полно-

мочиями парламента либо председателя правительства. К республи-

кам со смешанным типом правления можно отнести и Россию. Одна-

ко у нас сложилась совершенно иная ситуация. В Конституции Рос-

сийской Федерации статус Президента определяется как глава госу-

дарства, гаранта Конституции Российской Федерации, прав и свобод 

человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской 

Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Рос-

сийской Федерации, ее независимости и государственной целостно-

сти, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодей-

ствие органов государственной власти, Президент в соответствии с 

Конституцией РФ и федеральными законами определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства, как глава 

государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 

международных отношениях. 

Президент Российской Федерации является Верховным главно-

командующим Вооруженными силами Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть 

лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании, им может 
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быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, по-

стоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Од-

но и то же лицо не может занимать должность президента Российской 

Федерации более двух сроков подряд [1]. 

Российская модель президентства - это «президентство с ощу-

тимыми полномочиями» и такая модель называется – «суперпрези-

дентством» [5], что проявляется в следующих факторах: 

 Полномочия Президент России получает от народа так как он из-

бирается народом непосредственно, в то время как в классической 

президентской республике - США выборы проводятся не прямым, а 

косвенным путем - коллегией выборщиков, а в парламентской рес-

публике - ФРГ для избрания Президента созывается Федеральное Со-

брание; 

 Основной задачей Президента является обеспечения эффективного 

взаимодействия как федеральных органов, так и органов субъектов 

Российской Федерации (ст.80, ст.85 Конституции РФ); 

 Действия Президента не подконтрольны другим органам государ-

ственной власти. Нет механизма сдержек и противовеса власти пре-

зидента. Существующие парламентские и судебные ограничения вла-

сти президента не существенны, что касается контроля деятельности 

президента, то она осуществляются в минимальных размерах. В Кон-

ституции РФ предусмотрена процедура отрешения президента от вла-

сти, однако процедура достаточно сложная и на практике почти не 

осуществим; 

 По отношению к законодательной ветви власти Президент имеет 

широкие полномочия, например, он пишет послания Федеральному 

Собранию, вносит проекты законов, может распустить нижнюю пала-

ту парламента - Государственной Думы и т.д.  

 Правительство в полной мере зависит от Президента. 

Таким образом, институт президентства не входит ни в одну 

ветвь государственной власти. В результате тех полномочий, которы-

ми обладает Президент он олицетворяет собой саму государственную 

власть. 

Широкие полномочия Президента при появлении на этом посту 

авторитарной личности может привести к возврату к тоталитарному 

режиму, в связи с чем возникает необходимость в реформировании 

института президентства. 

Реформирование должно касаться следующих вопросов: более 

четкого разграничения функций институтов Президента и Председа-

теля Правительства России в системе исполнительной власти; совер-

шенствовать механизм сдержек и противовеса во взаимодействии ис-

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
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полнительной и законодательной власти с определением статуса Пре-

зидента в этом взаимодействии. 

Реформирование института президентства позволит сбаланси-

ровать развитие всей системы государственной власти в стране, защи-

ты прав, свобод и законных интересов граждан России. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы рынка труда в 

контексте подготовки кадров для инновационной экономики. Прове-

ден анализ процессов подготовки кадров для экономики России и Бе-

лоруссии за период 1995-2015гг. В результате выявлена деформация 

рынка труда регионов российско-белорусского приграничья (области 

Брянская, Псковская, Смоленская).  
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В экономической теории среди основных факторов, оказываю-

щих влияние на формирование и развитие человеческого капитала, 

выделяются образование, квалификация, здравоохранение, миграция, 

рынок труда, время поиска работы, рождаемость и воспитание детей. 

Так, образование и профессиональная переподготовка способствуют 

приросту объемов человеческого капитала, срок его «службы» про-

длевают мероприятия в области здравоохранения, миграция и поиск 

информации на рынке труда оказывают влияние на изменение цен за 

его услуги, рождение и воспитание детей воспроизводят его в следу-

ющем поколении.  

С практической точки зрения к инвестициям в человеческий ка-

питал относят, как правило, затраты на образование и профессио-

нальную переподготовку, поскольку именно они представляют собой 

специализированный вид деятельности по формированию компетен-

ций в соответствии с профессиональными стандартами [1-3;6]. 

По мнению американского экономиста Р. Лукаса, лауреата но-

белевской премии в области экономики (1995г.), значительную часть 

знаний мы приобретаем посредством взаимного неформального об-

мена знаниями с другими людьми, где отсутствует деление на учите-

лей и учеников [12]. В результате общения с более квалифицирован-

ными и более образованными работниками менее квалифициро-

ванным и менее образованным работникам предоставляется возмож-

ность увеличить свой человеческий капитал. Эта идея стала отправ-

ным пунктом для современных теорий эндогенного экономического 

роста. 

Необходимо отметить, что к одним из основных факторов эко-

номики знаний относится образование. В зарубежной и отечествен-

ной практике сфера образования рассматривается, как правило, в виде 

сложной системы, объединяющей учебные заведения разного уровня 

и профиля, действующих на основании определенных как внерыноч-

ных, так и рыночных механизмов и принципов, что выходит за преде-

лы данного исследования.  

Анализ дискуссий научного сообщества в области экономики и 

социологии образования показал, что особое внимание в теоретиче-

ских и прикладных исследованиях рассматриваются проблемы функ-

ционирования и совершенствования системы образования (организа-

ция, нормативное регулирование финансирование и деятельности 

учебных заведений, взаимоотношения между органами власти (феде-

ральной, региональной и местного самоуправления) в сфере образо-

вания и др.).  
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Сопоставления численности российских и белорусских студен-

тов государственных и муниципальных профессиональных образова-

тельных организаций и образовательных организаций высшего обра-

зования за период 1995 – 2015гг. (табл.1) на уровне стран позволили 

сделать вывод о том, что направленность государственной политики 

России и Белоруссии в области образования в целом совпадает.  

 

Таблица 1 – Динамики численности студентов России и Бело-

руссии  за период 1995 – 2015гг. 

Год 

Численность студентов образова-

тельных организаций в расчете на 

10 тыс. чел. населения 

Соотношение числен-

ности студентов си-

стемы СПО и ВО 

 

СПО ВО   

Беларусь Россия Беларусь Россия Беларусь Россия 

1 2 3 4 
гр.5=гр.3/ 

гр.1 

гр.6=гр.4 

/гр.2 

1995 119 130 171 179 1 1 

2000 145 158 246 292 2 2 

2005 144 173 337 416 2 2 

2010 154 142 404 409 3 3 

2015 122 134 346 301 3 2 

Источник: составлено автором по данным [9, с.37] 

 

Как видно из таблицы, значительную часть населения составля-

ют студенты образовательных организаций высшего образования. 

Спрос на высококвалифицированную рабочую силу, обладающую 

значительными запасами человеческого капитала, растет. Если в 1995 

году на одного студента системы средне-специальной системы обра-

зования (СПО), приходился один студент системы высшего образова-

ния (ВО), что наблюдается в Российской Федерации и в Республике 

Беларусь, то в 2010 году соотношение составило 1студент СПО к 3 

студентам ВО. Данная тенденция сохранилась в Белоруссии и на 

начало 2016 года. В России соотношение «Студент СПО/Студент ВО» 

составило 1/2, что, по нашему мнению, отчасти связано с оптимиза-

цией системы ВО, реализуемой в Российской Федерации, начиная с 

2010 года, согласно «Дорожной карте» по модернизации в области 

образования. 

По мнению ученых (Бабурина В. Катровского А., Ридевского Г. 

и др.), исследующих проблемы приграничных регионов Российской 

Федерации и Республики Беларусь, «в современных условиях демо-
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графическая ситуация превращается в один из лимитирующих факто-

ров развития экономики приграничных регионов России и Белорус-

сии. Однако интенсивность негативных демографических трансфор-

маций в соседних странах существенно отличается. Темпы депопуля-

ции и «оптимизации» сельского расселения в российских регионах 

приграничья значительно выше» [4, с.130].  

Модернизация экономики, техническое и технологическое пере-

оснащение предприятий промышленности, сельского хозяйства, 

строительства осложняется состоянием на рынке труда регионов рос-

сийско-белорусского приграничья [], что особо остро проявляется в 

Смоленской области (Россия) и Могилевская область (Белоруссия). 

Экономика приграничных российских регионов испытывает не-

достаток в квалифицированных специалистах. В последнее время 

наметилась тенденция к росту численности выпускников рабочих 

профессий.  

Проведенное исследование показало, что наблюдающийся вы-

сокий уровень безработицы как в российских, так и белорусских ре-

гионах снижает возможности родителей оплачивать образовательные 

услуги (а большая часть студентов учится на платной основе), а также 

содержать детей во время обучения в вузе, что, естественно, отрица-

тельно сказывается на численности студентов на 10 000 жителей ре-

гиона. Однако органам власти субъектов РФ необходимо провести 

комплексный анализ воспроизводственного процесса ТР, направлен-

ный на выявление «узких мест» в развитии ТР и критических соци-

ально-экономических факторов, оказывающих негативное влияние на 

каждую из трех стадий процесса воспроизводства ТР – формирова-

ние, распределение и использование. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты со-

ставления финансовой отчётности на предприятиях. Перечислены 

случаи, в которых компания обязана систематизировать обязатель-

ство равно как краткосрочное. Перечислены и рассмотрены базы 

оценки, которые дают методические требования финансовой отчётно-
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Принятие активов, обязательств, доходов или расходов предпо-

лагает собою процесс введения в финансовую отчетность то, что от-

вечает их определению и удовлетворяет двум аспектам: 

Первый аспект – в данном случае подразумевается возможность 

того, что каждая финансовая выгода, которая сопряжена со статьей, 

может быть как получена, так и утеряна; 

Второй аспект – здесь имеется в виду фактические затраты или 

же стоимость статьи, которая может быть основательно оценена.  

Таким образом, считается необходимым условием и требованием со-

блюдение данных (двух) критериев, как возможность предстоящей 

финансовой выгоды и надежность оценки. 

Оценка предполагает собою процесс установления денежных 

величин, согласно которым предприятие обязано оценивать активы, 

обязательства, доходы и расходы в своей финансовой отчетности.  

Как известно, МСФО дают две базы оценки:  

Первое – историческая стоимость 

Второе – справедливая стоимость [1, С. 13-15] 

Историческая стоимость для актива – предполагает собой совокуп-

ность оплаченных денежных средств или же их эквивалентов, либо 

справедливую стоимость возмещения,который передан для приобре-

тения актива в период его получения. 

Историческая стоимость для обязательств – предполагает собой 

сумму поступлений в виде денежных средств, или же их эквивален-

тов, либо справедливую стоимость «неденежных» активов, получен-

ных в бартер на обязательство в период зарождения обязательства 

или при условии, когда сумма денежных средств или эквивалентов 

денежных средств подлежит выплате, чтобы погасить обязательство в 

процессе обычного делового оборота [2, С. 154]. 

Справедливая стоимость – сумма, на которую может быть обме-

нен актив или произведен расчет обязательству между хорошо компе-

тентными, независящими сторонами, желающими осуществить по-

добную процедуру. 

При первоначальном признании активы и обязательства оцени-

ваются согласно исторической стоимости, за исключением отличи-

тельных случаев, когда МСФО требует применения справедливой 

стоимости. 

Компания обязано систематизировать обязательство равно как 

краткосрочное в случаях, если: 

1) подразумевается погашение предприятием обязательства в 

рамках обычного операционного цикла компании; 
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2) оно оставляет обязательство в основном для целей торговли; 

3) обязанность подлежит погашению в течение 12-ти месяцев 

ранее уже после завершения отчетного периода;  

4) у компании не имеется значительного возможности отклады-

вать на потом закрытие обязательства в течение отчетного периода 

или меньше 12-ти месяцев уже после завершения отчетного периода. 

Таким образом, предприятием должны быть систематизированы 

другие обязательства как долгосрочные.МСФО не устанавливает по-

следовательность изложения статей либо формат, в котором статьи 

следует показывать. Образец дает список статей, которые достаточно 

отличаются по характеру или функциям, для того чтобы это работало 

посылом для отдельного представления в отчете о финансовом состо-

янии. 
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Аннотация. В конце ХХ века все больший интерес вызвала 

проблема взаимоотношений человека и политической власти. Это бы-

ло связано с изменениями в развитии мирового сообщества, перено-

сом человеческого фактора, человеческой личности в центр опреде-

ления цивилизованности общества. Формирование единого информа-

ционного пространства, что обеспечивало интеграционные процессы 
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в современном мире, не приводило, однако, к истиранию культурного 

разнообразия различных ареалов и цивилизаций. Более того, именно 

этот фактор актуализировал проблемы духовных движущих сил в 

жизнедеятельности обществ и индивидуумов.  

Второй отличительной чертой стало то, что после более-менее 

длительного периода приватизации общественной жизни в развитых 

странах мира и сворачивание роли государства мы стали свидетелями 

возвышения роли государства не только в сфере экономики, но и в 

сфере социальных отношений. 

Ключевые слова: гражданское общество, государство, право, 

взаимодействие гражданского общества и современного государства. 

 

Гражданское общество и государство, являясь взаимосвязанны-

ми и взаимодействующими социально-правовыми реальностями, обу-

словливают и определяют современные тенденции развития всех со-

ставляющих государственно-организованного общества. Механизм 

этого взаимодействия отражает трансформацию индивидуального и 

группового сознания в общественное сознание, результат которой 

прямо или косвенно влияет на формирование современного идеала 

справедливого устройства.[1] 

Гражданское общество не было ведущей темой отечественной 

политико-правовой мысли, как предмет научной разработки эта тема 

задействована лишь в начале 90-х гг. ХХ ст. [2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Процесс формирования гражданского общества сложен, проти-

воречив, характеризуется длительностью. 

В завершенном состоянии гражданское общество не сформиро-

вано ни в одной стране. Историко-философский, политико-правовой 

анализ в общепринятом виде позволяет выделить три основных пери-

ода развития теоретических представлений о гражданском обществе: 

первый (от античности до Нового времени) – отождествление госу-

дарства и общества, поиск гармоничной модели государственного 

устройства с использованием категорий свободы, равенства, справед-

ливости; второй (от Нового времени до второй полов. ХХв.)–

представление о гражданском обществе как средство влияния и огра-

ничения государственной власти; третий – (со второй полов. ХХв. и 

до нашего времени) – доминирование концепции гражданского обще-

ства, как общественного идеала [2]. В первом периоде проблема 

гражданского общества упоминается косвенно или в контексте других 

проблем, второй и третий периоды оказались более приближенными к 

осознанию непосредственно функционального характера гражданско-
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го общества. В общем, как идея, так и практика гражданского обще-

ства развивалась в русле гуманистических традиций взглядов на че-

ловека [4], правового обеспечения прав человека [5]. 

Считается, что гражданское общество – необходимая составля-

ющая государственно-организованного общества в направлении де-

мократии. Теория гражданского общества тесно связана с осознанием 

специфики, во-первых, взаимоотношений личности и общества, лич-

ности и государства; во-вторых, взаимоотношений общества и госу-

дарства, что является отражением 

индивидуалистического и эстетического подходов в осознании глав-

ной или производной роли человека или общественных институтов 

(“государство для человека” или “человек для государства”) [6]. 

Развития гражданского общества в России связано непосред-

ственно образом с особенностями ее исторического развития. Как в 

своих Трудах говорит Володин Л.Г «Траектория развития граждан-

ского общества в России имеет свои особенности, по сравнению с За-

падным развитием: здесь оно обретает социальные и культурные ос-

нования в процессе догоняющей модернизации, которая стала отве-

том властвующей элиты на качественные экономические и политиче-

ские трансформации в Европе, потенциально таившие в себе угрозы 

геостратегического характера» [8]. В данной статьи рассмотрено роль 

и влияние гражданского общества на формирования современного 

государства. 

Гражданское общество в контексте интерпретации общества как 

формы выявление самоорганизации (экстенсивной или интенсивной) 

абсолютно самоуправляющее, независимые индивиды и их групп, 

взаимодействие между которыми характеризуется или взаимосогла-

сованным (миром), или конфронтацией (войной), рассматриваются 

как определенный уровень (этап) развития общества, направленный 

на преодоление хаоса (конфронтации, войны). Эволюция общества в 

направлении преодоления хаоса нашла оформления в виде государ-

ства – специфической политико-территориальной организации обще-

ства. 

На первый взгляд может показаться, что государство, как систе-

моопределяющий фактор общественных отношений, в собственном 

развитии поглощает общество или заменяет его собственной субстан-

цией, что было характерно для античности и средневековья, тотали-

тарных режимов нового и новейшего времени. Но общество в услови-

ях государства не только сохраняет свою сущность и целостность, но 

и приобретает новых свойств, способных хранить системность в но-
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вых условиях [9]. Общество не может раствориться в государстве, ибо 

оно – его первооснова, условие определения тенденций развития са-

мого государства, хотя и выступает отныне в роли только части дру-

гой – государственной, как более сложной в сравнении с предыдущей, 

системы организации людей. В условиях государства общество смог-

ло преодолеть негативные проявления собственной организации – от 

абсолютизации к относительности самоуправления и независимости, 

присущих человеческой природе и ее коллективам (объединением). В 

негосударственной общественной организации людей самоуправляе-

мость и независимость в меру материального самоутверждения при-

обрели именно абсолютных свойств, что со временем оказались 

угрожающими для существования самой общественной организации. 

Преодолеть негативные проявления общественной организации уда-

лось именно из-за наличия государства. Зато государство в развитии и 

функционировании вызывает собственные негативные проявления. 

Например, самодостаточная общественная организация не всегда 

могла адекватно учитывать самоуправляемость и независимость (по-

требности и интересы) человека, ее коллективов, что приводит к от-

чужденности государства от общества. Государство как совершенная 

форма общественной организации без учета общественного мнения 

не способна избежать хаоса без внесения корректив в собственную 

деятельность. Анализ взаимодействия общества (государства – граж-

данского общества) и государства дает основания определить ее вза-

имодействующими, взаимообусловленными факторами общественно-

го развития. Таким образом, государственно-организованное обще-

ство как отражение сферы частных (негосударственных) отношений, 

обусловленных взаимодействием индивидуальных и коллективных 

потребностей и интересов, детерминированных реализацией свободы 

(в интерпретации соответствующей эпохи) человека, влияние кото-

рых на общественные отношения решающим [10], может называться 

гражданским обществом. 

Можно предположить, что гражданское общество – это любое 

государственно-организованное общество. 

Ради научной справедливости необходимо отметить, что прак-

тика реализации гражданского общества начинается преимуществен-

но с конца ХVІІ–ХVІІІ ст., в контексте юридического определения 

правового статуса социальных субъектов: человека (естественные 

права), гражданина (право на жизнь, свободу, собственность), обще-

ства (гражданское общество, которое создается волей граждан) и гос-

ударства (государственный суверенитет). 
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На сегодняшний день трудно говорить о сложившемся граждан-

ском обществе в России, как сформированном явлении. Гражданское 

общество существует, но оно разобщено и разделено – как горизон-

тально, так и вертикально. Гражданское общество совокупность субъ-

ектов, которые различаются по интересам, мотивации участия, форме 

организации и т. д. 

Условно гражданское общество можно разделить по нескольким 

параметрам: 

1. Эксперты и активисты. Существует разрыв между эксперт-

ным потенциалом правозащитными и массовыми активистским пра-

возащитными движениями. Экспертное общество, в свою очередь, 

расколото на либеральное и «прогосударственное» с большим неза-

полненным разрывом между ними. 

2. Общественные организации. И. Задорин выделил «три секто-

ра» общественных организаций: 1) локально-протестные по конкрет-

ному поводу, 2) диаспорнные и национальные, 3) организации с кри-

минальным прошлым. Организации также можно разделить на орга-

низации, сотрудничающие с властью, и протестные организации.[11] 

За последние десятилетие государством было структурировано 

отношения с правозащитными и общественными организациями. 

Сформировалось пространство для диалога, однако его пределы су-

щественно ограничены. 

Инструменты диалога с государством, которые имеются на се-

годняшний день, далеко не постоянно имеют результат, поэтому кон-

кретные проблемы, на которые требуются реакция государства, пра-

возащитники решают при помощи индивидуальных жалоб. 

Диалог правозащитников с государством, осуществляется на 

уровне институтов, носит индивидуальный характер (общение с ка-

ким-либо конкретным человеком во властной структуре) и поэтому 

неустойчиво и не всегда эффективно в долгосрочном плане. 

Государству так и не удалось выстроить взаимоотношения с 

протестным правозащитным движением. Но такие движения продол-

жают увеличивать число своих сторонников, несмотря на то что они 

ограничены в ресурсах. В наше время появляется новое пространство 

для диалога: власть инициирует создание консультационных советов, 

общественных приемных, социальных организаций, активистских 

движений. 

В целом за последние годы отмечается политизация правоза-

щитного и общественного движения – как в Москве, так и в регионах. 
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Данный процесс, связанный с размежеванием политических сил, при-

вел к еще большей разобщенности гражданского общества в России. 

Большинство ученых склоняются к мысли, что одним из факто-

ров негативного воздействия становится доминирование либеральных 

моделей, которые мешают найти достойный ответ российского наро-

да на исторический вызов. Либерализм – это неотъемлемая составля-

ющая формирования правового государства, который сыграл важную 

роль в развития свободы предпринимательства. Кризис современного 

либерализма [12], как в мире, так и в России, продемонстрировала не-

готовность большинства населения пройти этот сложный путь, осо-

бенно когда известны его последствия. А это существенно корректи-

рует традиционное представление о правовое государство и граждан-

ское общество[13]. 

Следовательно, развитие гражданского общества остается 

насущной проблемой Российской Федерации. Существенным призна-

ком такого общества является разнообразие укладов жизни людей в 

нем и соответственно интересов и приоритетов. Социальная структу-

рированность и дифференцированность – неотъемлемый признак 

гражданского общества, поскольку «сабли» социальных расходов как 

будто отгораживают его от бюрократических вмешательств, обеспе-

чивают определенную свободу свободному волеизъявлению людей и 

сообществ, а конкуренция и мобильность делают его жизнеспособ-

ным и сбалансировано стабильным. 

Трансформация любого общества, как правило, сопровождается 

системным кризисом почти всех его сфер. Кризис – это отражение 

нарушения устойчивых связей, образующих целое, интенсивность ее 

зависит от глубины поражения государственно-организованного об-

щества. Глубина зависит от последовательности формирование свя-

зей, образующих государственно-организованное общество как еди-

ную целостную систему. Среди особенностей общественных проти-

воречий в РФ можно выделить следующее: 1) доминирование социа-

листической традиции в сфере государственной (политической) вла-

сти и хозяйственного управления; 2) капиталистические отношения в 

сфере производства и накопления материальных благ; 3) обращение к 

иностранному опыту в сфере выбора стратегических направлений 

развития как инструмента модернизации, попрание собственных тра-

диций, особенностей менталитета народа. 

С учетом всех детерминантов оптимизации современного госу-

дарственно-организованного общества, политико-правовой детерми-

нант оказывает ключевое влияние (с учетом глубины кризисных яв-
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лений) в создании нормативно-правовой базы, которая легитимирует 

механизм и порядок сосуществования лиц, государственных и обще-

ственных объединений и тому подобное. 
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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-

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 
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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 национализм 

крайне трудно. Проанализировав множество определений этого явле-

ния, можно лишь указать ряд качеств и характеристик национализма, 

который проявляется в инстинкте национального самосохранения, 

преобладание интересов своего этноса над всеми другими. Истина за-

ключается в том, что нация – первична, государство – вторично [1]. 

По мнению Поздняков Э.А. существуют 3 типа национализма: 

Этнический национализм – это борьба угнетенного народа, который 

борется за свое национальное освобождение. Он носит идеологиче-

ский 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-

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, некоторый национализм присутствует у многих 

народов Кавказа, например, у чеченцев. Чеченцы на протяжении по-
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следних 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 про-

исходило из-за постоянных войн. Вследствие этого у чеченцев сло-

жился 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. «Национализм» 

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. 

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. 
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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.  

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.  
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Другая точка зрения, представлена западной философией, кото-

рая считает, что «национализм» – это здоровая реакция на изменения 

в современном обществе, и что философия различает эту точку зре-

ния, и как бы «национализм» и «философия» неразрывно связаны. 
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В современном обществе, СМИ, радио- и телевещаниях, а также 

в печатных изданиях актуализируется и остро обсуждается проблема 

семьи, взаимоотношения между детьми и родителями, детьми внутри 

семьи. Этой проблеме в психологии посвящены исследования отече-

ственных психологов и ученых: Добряков И.В., Защиринская О.В., 

Антонян Ю.М. Американский нейрофизиолог Рик Хансон отмечает, 

что если внутри семьи у ребенка плохие отношения с родителями, ес-

ли он не ощущает родительской поддержки, ребенок, возможно, бу-

http://www.politictime.ru/potis-487-1.html
mailto:cherkasova1937@gmail.com
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дет ополчаться на других детей, сверстники будут отзываться о нем 

как об агрессивном, он будет вести себя агрессивно по отношению к 

родителям.  

Цель данной работы заключается в том, чтобы исследовать 

внутрисемейные отношения «взрослый-ребенок», через проективные 

методики. 

Проективные методики широко используются в практических и 

научных целях при изучении психологических особенностей людей 

разного возраста, но особенно большое значение приобретают при 

работе с детьми. Благодаря этим методикам, можно определить сте-

пень агрессивности, раздражительности, негативизма, конфликтности 

каждого члена семьи, определить его место в семье, получить косвен-

ную информацию о характере взаимоотношений членов семьи друг к 

другу, выявить эмоциональную оценку и психологический климат 

внутри семьи. 

В целях изучения данной темы была проведена графическая ме-

тодика М.А.Панфиловой «Кактус», которая позволила выявить общие 

личностные характеристики каждого члена семьи. На примере одной 

семьи всем участникам предлагалось нарисовать кактус, каким они 

его себе представляют. После рисования с детьми и их родителями 

проводилась беседа. Получились следующие результаты: 

1)  У папы девочек (рис.1) наблюдается вербальная агрессив-

ность, импульсивность (отрывистые линии); стремление к лидерству 

(крупный рисунок в центре листа); тревога (использование черного 

карандаша, острые углы у горшка); интровертированность (изображен 

один кактус); чувство семейной общности (наличие цветочного горш-

ка). 

2) У мамы деток (рис.2) наблюдается импульсивность (отры-

вистые линии); стремление к лидерству (кактус изображен в центре 

листа); демонстративность, открытость (наличие 3-х выступающих 

отростков); оптимизм (использование ярких цветов: зеленый, розо-

вый, светло-коричневый); женственность (наличие цветов); экстра-

вертированность (наличие других маленьких кактусов); чувство се-

мейной общности (наличие цветочного горшка, домашний кактус). 

3) У самой старшей девочки (Динара, 7 лет, рис.3) наблюда-

ется вербальная агрессия (наличие сильноторчащих острых иголок. 

Иголки близко расположены друг к другу. Присутствуют уголки на 

горшке). Также мы наблюдаем у ребенка импульсивность (сильный 

нажим фломастера); стремление к лидерству (крупный рисунок, по-

чти в центре листа); тревога (рисунок подчеркивает черный контур 
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фломастера, есть штриховка); интровертированность (на рисунке 

только один кактус); стремление к домашней защите (кактус «сидит» 

в горшке), что свидетельствует о бессознательном агрессивном пове-

дении, выступающее как проявление ребенком психологической за-

щиты. 

4) Диляра, 5 лет (рис.4). У девочки наблюдается вербальная 

агрессия (наличие больших, длинных иголок, сильно торчащих); им-

пульсивность (отрывистые линии); открытость (наличие выступаю-

щих отростков); оптимизм (использование ярких цветов: розовый, зе-

леный); стремление к домашней защите (наличие цветочного горшка, 

изображение домашнего кактуса), что говорит об агрессивном пове-

дении, проявляющееся в устранении психологического комфорта. 

Незащищенность порождает страх. Стараясь справиться со своими 

страхами, ребенок прибегает к защитно-агрессивному поведению. 

 

 
Рисунок папы девочек (рис.1) 

 
Рисунок мамы деток (рис.2) 

 
Рисунок старшей дочери Динары 

(рис.3) 

 
Рисунок младшей дочери Диляры 

(рис.4) 

 

Анализ результатов проведенной проективной методики М.А. 

Панфиловой «Кактус» позволил выявить общие личностные характе-

ристики у каждого члена семьи: особенности агрессивности (у дево-

чек и папы преобладает вербальная агрессия), импульсивность у всех 

членов семьи и чувство семейной общности, что свидетельствует о 

важности влияния внутрисемейного отношения «взрослый-ребенок» 
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на поведение детей дошкольного возраста, и подтверждает цель 

нашего исследования. 
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Согласно сравнительному анализу современного терроризма, 

проведённого специалистами Дж. Челиандом и А.Блином, Италия 

была страной, наиболее поражённой «болезнью» терроризма в период 

с 1969 по 1985 год. Ретроспектива экстремистского насилия с 1969 

год по 2007 год, данная Л.Манкони, показывает, что за этот период 

333 человека были убиты во время террористических актов3, среди 

                                                           
3Речь идёт только о так называемом «домашнем» терроризме – терактах, совер-

шённых гражданами или временными жителями государства против собственно-

го народа или самого государства, как правило, без помощи и влияния извне. 

mailto:nadezhdachernyadeva@gmail.com
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них 144 случая – жертвы левого экстремизма, а 54 – правого [1, c.1]. 

[1, с.1]. 

С окончанием Холодной войны мир изменился кардинально, 

Европа столкнулась с новыми вызовами на рубеже веков – миграция, 

проблемы интеграции, в том числе бывших стран Восточного блока, 

новые международные акторы, с которыми нужно налаживать отно-

шения. «Домашний терроризм», как проявление политического экс-

тремизма, в 1980ых, казалось бы, был практически искоренён. Но 

этот феномен продолжал существовать и в новом тысячелетии. Не-

давний мощнейший экономический кризис 2008 года привёл к росту 

напряжённости на континенте и приостановил экономическое разви-

тие. Разочарование народа вылилось в гнев, а крайне левые и крайне 

правые политические силы начали набирать силу. Как, например, 

ультраправые партии Европы типа Австрийской партий свободы, 

набравшей в 2013 году 21, 4% голосов [2], или венгерской партия 

Йоббик, которую даже называют неонацисткой, получившей в 2014 

году третье место на парламентских выборах в стране [3], стали 

неотъемлемой частью политической жизни Европы. В Италии же су-

ществует партия Forza Nuova – Новая сила, которая придерживается 

крайне правых взглядов, а лидеры партии вдохновляются примером 

Муссолини [4, с.9]. 

Как прочие явления, этот феномен изменяется и приобретает 

новые формы В 2014 году стало известно о тайной организации, ко-

торая придерживается идей неофашистской группировки «Новый по-

рядок» и воплощает их в реальность путём насилия [5]. Для того, что-

бы понять новые течения этого явления, нужно хорошо изучить опыт 

Италии 1960-80ых годов. 

Но к сожалению, в отечественной историографии тема социаль-

но-политической жизни итальянского общества во второй половине 

XX века представлена фрагментарно. Стоит отметить С. Дорофеева 

[6], который в полном объёме описал события всех сфер жизни обще-

ства Италии, в том числе политические, экономические и культурные 

аспекты. Но стоит заметить, что работа написана в 1971 году и не 

охватывает весь исследуемый нами период.  

Уникальной в своём роде и чрезвычайно информативной явля-

ется работа Ц. Кин [7], которая на протяжении своей жизни занима-

лась историей Италии, имела доступ к многим важным документам, 

исследованиям, была лично знакома с историческими личностями, а 

также была очевидцем некоторых событий. В её работе прослежива-

ются судьбы людей, как они повлияли на развитие страны, политиче-
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ская борьба, а также события, связанные с всплеском терроризма. Но 

это не официальная трактовка истории, а субъективный взгляд иссле-

дователя, хотя и подкреплённый многочисленными источниками. 

Можно также отметить авторов, чьи работы посвящены отдель-

ным аспектам итальянской истории авторов П. Олла [8], С. Князевой 

[9], Н. Долженко [10] и других. 

Схожий феномен можно наблюдать и в сфере самих экстре-

мистским группировкам Италии, нужно отметить, что эта тема не 

находит отклика в современных российских исследованиях. Несмотря 

на это, есть некоторые работы, посвящённые экстремистским группи-

ровкам [11]. Также интересна работа, написанная ещё в советское 

время, группой авторов под руководством П. Рахшмира [12], которая 

частично рассматривает проявления правого экстремизма. Исследо-

вание проблематики праворадикального экстремизма и неофашизма в 

отечественной науке имеет такую традицию. В советской науке эта 

проблематика рассматривалась лишь как актуальная для капитали-

стических стран. Проявления неофашизма связывались с явлениями, 

как «кризис капитализма», «кризис западного общества», «духовный 

упадок Запада» и тому подобное. В связи с этим, правый радикализм 

рассматривался как одно из проявлений кризиса капиталистической 

системы.  
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Современное общество уже третье десятилетие переживает пере-

ломный, кризисный этап в своей истории. Кризис и его осмысление 

людьми накладывает глубокий и разноплановый отпечаток и на об-

щественное сознание, и на общественное бытие, в том числе – совре-

менную систему образования и воспитания молодого поколения. У 

молодежи России конца ХХ – начала XXI веков, родившейся и разви-

вающейся в условиях социально-политической, культурно-

исторической и экономической нестабильности и неоднозначности 

формируется уникальный опыт, непохожий на опыт родителей и пра-

родителей, своя система жизненных ценностей, во многом определя-

ющая цели поступков в учебной и всей остальной жизнедеятельности. 

Студенческая молодежь, являясь важной частью российской молоде-

жи в целом, при этом, не может существовать и развиваться незави-

симо от проблем, которые свойственны всей молодежи страны, в том 

числе как специфической социально-демографической, субкультур-

ной группе.  

Возраст студенчества традиционно считается одним из важных пе-

риодов в жизни человека. Его соотносят с одним из ведущих кризис-

ных периодов в развитии человека, а именно с кризисом идентично-

сти, состоящего из серии социальных и индивидуально-личностных 

выборов, идентификаций и самоопределений. В кризисные для обще-

ства периоды он становится еще более важным, определяя путь чело-

века на долгие годы вперед. Студенчество – период развернутого, ак-

тивного, глубокого осмысления и переосмысления, развития нрав-

ственных и эстетических чувств, становления, стабилизации личности 

и ценностей, и, что особенно важно, период освоения и присвоения 

комплекса социальных ролей взрослого человека, гражданских, пра-

вовых, физических и интеллектуальных сил. Молодому человеку в 

этот период предстоит принять несколько ответственных выборов, 

связанных с будущей профессией, выбором спутника жизни и созда-

нием своей семьи. Это – центральный период выбора и трансформа-

ции жизненный ценностей, миропонимания и самопонимания – си-

стемы представлений студентов об окружающей действительности и 

самих себе. Этот момент находит проявление в переосмыслении раз-

ных аспектов действительности и «виртуальности», различных фак-

тов и событий, прямо и опосредованно касающихся юноши или де-

вушки, период изменений в социальном поведении человека, его по-
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ступках, оказывающих влияние на течение всей дальнейшей жизни. 

Отличительной особенностью современной молодежи в настоящее 

время является параллельное преодоление не только внутреннего 

кризиса, обусловленного возрастными особенностями, но и наличием 

внешнего кризиса, связанного разрушением связей людей в семье, ра-

бочем коллективе, в стране. Как отмечалось, прошедшие десятилетия 

стали для России серьезным испытанием. Изменения, происходящие 

в политической, экономической и духовной сферах можно сравнить с 

тяжелейшими социальными потрясениями во время войны: многие 

показатели потерь общества в 1990-2017 годы, превосходят потери в 

годы Второй мировой войны: люби умирают и уничтожают себя, лю-

би страдают от психических и терминально опасных заболеваний, 

люди живут в нищете и питаются продуктами, содержащими яды, 

наркотики и откровенно несъедобные компоненты, люди лишены 

возможности получить нормальное образование и медицинскую по-

мощь, истощаются на работе и дома, будучи поглощенными необхо-

димостью выжить и желанием стать кем-то в мире, где они – никто. 

Постоянные трагедии социальных отношений (предательство, рваче-

ство, одиночество и т.д.) влекут за собой изменения в психологии, 

ценностных ориентациях и поступках людей, а деформация ценно-

стей – десакрализация и коммодификация – разрушает отношения с 

собой и миром, понимание себя и мира, способность правильно вести 

себя в отношении себя и мира. Особую остроту сегодня приобретает 

изучение изменений, происходящих в сознании – переживаниях и 

представлениях, ценностях и целях современных молодых людей. 

Неизбежная в условиях ломки сложившихся устоев переоценка цен-

ностей, более всего влияет на сознание и бытие этой возрастной 

группы [1; 2; 3; 4; 5]. И, если не корректировать и не рефлексировать 

это влияние, способно погубить, превратив в «ненужных людей», 

«социальных каннибалов», «квалифицированных потребителей» и т.д. 

еще не одно поколение. 

Актуальность изучения ценностно-смысловой и тесно связанной с 

нею мотивационно-потребностной сферы личности в условиях соци-

ального кризиса, особенно личностные особенностей молодого поко-

ления, в процессе обучения и труда, интимно-личностного общения 

приобретает чрезвычайное значение. Мотивационная сфера студентов 

влияет и на качество учебной деятельности и на профессиональный 

уровень будущих специалистов. Исследуя психологическую часть 

жизни современных студентов, их возрастные особенности и цен-

ностные ориентации и связанные с ними мотивы, мы можем помочь 
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молодым людям адаптироваться в непростых современных условиях 

жизнедеятельности, наиболее полно и гармонично развиться в полно-

ценную личность, самореализоваться в профессиональном и челове-

ческом планах, стать хорошим специалистом, семьянином, личностью 

и партнёром [6; 7; 8; 10]. 

Слово «студент» означает «усердно работающий, занимающийся», 

т.е. овладевающий знаниями. Студент как человек определенного 

возраста и как личность может характеризоваться с трех сторон : 1) с 

психологической, которая есть совокупность психологических про-

цессов, состояний и свойств личности; 2) с социальной, в которой во-

площаются общественные отношения, качества, связанные с вклю-

ченностью человека в те или иные группы и типа отношений в соци-

уме; 3) с биологической, определенной наследственностью и врож-

денными задатками, и в некоторых границах изменяемой под влияни-

ем условий жизни, тренировок и т.д. Изучение системывыделенных 

учеными сторон раскрывает ограничения и возможности, особенно-

сти и общие черты студента. В целом, студенческий возраст характе-

ризуется достижением наивысших, «пиковых» результатов, базиру-

ющихся на всех предшествующих процессах биологического, психо-

логического, социального развития. Студенчество – это время и про-

странство спортивных рекордов и расцвета сексуальности, здоровья 

физического и психологического (благополучия, планов и надежд), 

это начало художественных и научных, технических достижений и 

достижений в искусстве, поддерживаемых обществом и семьей и т.д.. 

Если рассматривать студента как личность, то возраст 18-22 лет – это 

период наиболее активного развития нравственных и эстетических 

чувств, становления и стабилизации структуры личности, овладения 

более или менее полным комплексом социальных ролей взрослого 

человека: гражданских профессионально-трудовых, семейных и др. С 

этим периодом связано включение человека в самостоятельную про-

фессиональную деятельность, начало трудовой карьеры и карьеры 

семейной: начало профессиональной «биографии» и создание соб-

ственной семьи. С ним связано радикальное переориентирование че-

ловека с устоявшихся структур – шаблонов поведения и осмысления 

себя и мира, на более подвижные, но и более ценностно обоснован-

ные формы и типы социального поведения. 

Ценностная ориентация – способ дифференциации индивидом 

окружающих его объектов по их значимости. Ценностные ориентации 

(транс)формируются при усвоении и изменениях социального опыта. 

Они проявляются – обнаруживаются в целях, преставлениях и пере-
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живаниях, интересах и мотивации, в прочих проявлениях личности. В 

структуре деятельности они тесно связаны с ее познавательными и 

волевыми сторонами. Их система образует содержательную сторону 

направленности личности и создает внутреннюю основу ее проявле-

ний в мире: поступков, выборов, решений в реальном и виртуальном 

мире относительно себя и относительно других людей. В процессе 

совместной деятельности, учения и труда, определяющей отношения 

людей в группах, складываются групповые ценностные ориентации. 

Совпадение важнейших ценностных ориентаций членов группы обес-

печивается ее сплоченность, профессионализацию и развитие профес-

сионала. Несовпадение – вызывает профессиональные и личностные 

деформации, отказы и симуляции профессионализма.  

Преобразование мотивов, всей системы ценностных ориентаций, с 

одной стороны, и интенсивное формирование специальных способно-

стей в связи с профессионализмом – с другой, выделяют студенче-

ский возраст в качестве центрального периода становления характера 

и интеллекта. В исследованиях, посвященных личности студента, по-

казывается противоречивость внутреннего мира, сложность нахожде-

ния своей самобытности и формирование яркой, высококультурной 

индивидуальности. Студенческий возраст характерен и тем, что время 

учебы в вузе совпадает у большинства студентов со вторым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложно-

стью становления личностных черт. Заметно укрепляются те каче-

ства, которых не хватало в полной мере в старших классах – целе-

устремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициатива, умение владеть собой. Повышается интерес к моральным 

проблемам (целям, образу жизни, долгу, любви, верности и др.) 

Важнейший фактор, влияющий на молодежь,- это «стратификаци-

онная революция», которая привела к качественному изменению со-

циальной структуры общества, к улучшению положения одних соци-

альных групп наряду с резким ухудшением положения других, основу 

которых составляет имущественное расслоение. Размывание старых 

социальных структур и формирование новых резко увеличили коли-

чество маргинальных групп. Демографический кризис приводит к па-

дению роли молодежи как социальной и группы в целом, расшире-

нию процесса десоциализации и маргинализации молодежи, что при-

водит к сокращению числа участвующих в материальном и духовном 

производительном труде, росту социальной пассивности значитель-

ной части молодого поколения. Некоторые исследователи ставят эту 

проблему еще более остро, говоря о том, что перед российским обще-
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ством стоит угроза получить в перспективе «потерянное» поколение 

из нынешних молодых людей, хотя практика показывает, что сама 

молодежь оценивает себя скорее, как «поколение надежд», чем как 

«потерянное поколение». Практика показывает, что молодежь лучше 

адаптируется к новым условиям существования, в большей степени 

полагаясь на самих себя. Фундаментальными критериями социальной 

дифференциации молодежи выступает социальное происхождение и 

социальное положение молодых людей. Обладая социальными ресур-

сами разных социальных общностей, они различаются по материаль-

но-экономическим запросам и возможностям, ценностным ориента-

циям, отношению к себе и миру, и образу поведения и стилю жизни. 

Содержание второй революции-«революции притязаний»- составляет 

резкий подъем уровня социальных притязаний молодежи на рубеже 

80-90-годов ХХ века [22]. Возникновение данного понятия связано с 

обществом потребления: Д. Лернер в 50-е годы ХХ в. сформулировал 

теорию революции возрастающих ожиданий (притязаний), связанных 

с «потребительской ненасытностью» человека в изменившихся усло-

виях жизни . в современном мире резко увеличилась значимость «по-

требительской социализации» – особенно в областях и группах «по-

ниженного культурного давления», с несформированными или еще 

только формирующимися представлениями о нравственности и куль-

туре [23; 25]. Кризис ценностей – основа кризиса культуры: А. Той-

нби, изучая циклы развития цивилизаций, истоком кризиса культуры 

полагал потерю внутренней самодетерминации общества, т. е. утрату 

значимости принципов, которые выполняли роль духовных основа-

ний его жизн , стабильности и развития. Россию и другие страны 

бывшего СССР настиг беспрецедентный нравственный провал: нрав-

ственные основы не сместились, но полностью исчезли, – писал С. 

Хоружий. [24]. Молодёжь в целом склонна к упрощениям: к поиску 

упрощенных и облегченных, универсальных и понятных ей решений 

жизненных проблем. Ранее упрощение «компенсировалось» культу-

рой, идеалами и идеализациями нравственности, образованности и 

воспитанности. Сейчас –компенсировать во многом нечего: жаждой 

потребительства и удовольствий, малограмотность и внекультур-

ность, аномичность и коммодификация -привычки многих молодых 

«завоевателей мира». Внутренняя аскеза труда отрицается иллюзиями 

легкости внешнего потребления. Культура «призвания», свойственная 

СССР, ориентированная на формирование и развития всесторонне 

развитой личности и реализацию ею своего призвания, заменена 

культурами «достижительской выделенности» и «достижительской 



435 

невыделенности»: долженствования успеха и неуспеха перемешива-

ются, не требуя от человека найти самого себя и осуществить самого 

себя – в обществе. Побуждая лишь к тому чтобы продать и купить – 

себя или мир – по той или иной цене, не задумываясь о себе и своем 

призвании, своей профессии и своей семье, но о карьере и успехе, в 

отрыве от них. «Революция притязаний» связана с уменьшением го-

товности переносить (ради достижения целей и воплощения ценно-

стей) жертвы: лишения, повышенные нагрузки и аскетический стиль 

жизни т.д. В сочетании с отсутствием законных способов заработать 

на удовлетворение растущих потребностей, «революция притязаний» 

приводит к системным разочарованиям и крушению жизненных пла-

нов, девиациям и психопатиям и т.д.[22] 

Растущие и нереалистические притязания молодежи относительно 

трех компонентов будущего социального статуса: власти, престижа и 

богатства, отмечаются не только в мегаполисах, но и в провинции. 

Революция притязаний» влияет на социальное поведение молодежи в 

области образования и воспитания, в области выбора романтического 

партнера и семьи, выбора профессии и должности, позволяющие за-

нять верхние ступени в социальной иерархии, стала предметом мас-

совых ориентаций молодежи. В то же время, в обществе все сильнее 

утрачивается ценность профессионализма, воспитанности и образо-

ванности, нравственности и человечности, все сильнее растет отчуж-

дение молодых от труда и учебной деятельности, от семьи и рода, 

общества и самих себя. Ценностные ориентации личности проявля-

ются, закрепляются и корректируются в профессиональной деятель-

ности индивида. Необходимо отметить, что процесс формирования 

ценностных ориентаций и профессиональная деятельность взаимно 

детерминированы. С одной стороны отношение к профессионально-

трудовой среде формируется на основе системы личностных смыслов 

человека, обусловленных прошлым опытом; осознаваемая часть этой 

системы существует в виде ценностей и ценностных ориентаций, с 

другой стороны профессиональная деятельность оказывает воздей-

ствие на систему ценностных ориентаций. Переоценка ценностей есть 

вполне закономерный феномен и этап развития личности и группы. 

Приобретение новых жизненных и социальных ролей побуждает че-

ловека по-новому смотреть на привычные и искать и делать непри-

вычные вещи, в этом и заключается процесс личностного развития в 

этом, следующим за юностью, возрасте.  

Эмпирическое исследование ценностных ориентаций студентов 

включало выборку из 10 человек. В настоящей работе мы рассматри-
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ваем особенности ценностных ориентаций у студентов-психологов, 

жителей г. Наро-Фоминска, 25-28 лет, студенты-психологи заочного 

отделения.  

Гипотеза исследования: структура ценностных ориентаций со-

временных студентов характеризуется выраженной направленностью 

на развитие образовательной и профессиональной сфер жизнедея-

тельности.  

Предмет исследования: особенности ценностных ориентаций 

современных студентов-психологов. 

Методика исследования. Для исследования направленности 

личности современных студентов мы использовали одну из совре-

менных методик «Морфологический тест жизненных ценностей» 

(МТЖЦ). В основу методики легли опросник терминальных ценно-

стей (ОтеЦ), разработанный И. Сениным; а также такие диагностиче-

ские методики. Используемый «Морфологический тест жизненных 

ценностей» является методикой, полностью прошедшей традицион-

ные психометрические процедуры. В качестве основного диагности-

ческого конструкта выступает ценностная направленность личности 

как комплекс жизненных целей и ценностных ориентаций, которыми 

личность руководствуется в своей жизни. Выявление причин дей-

ствий, поступков, деятельности человека показывает, что сила моти-

вов и эффективность деятельности человека зависит от того, насколь-

ко осознается ими цель, ценностно заданный смысл деятельности [2; 

4; 5; 7; 13; 14; 17; 18; 19]. 

Предложенные тестом ценности относятся к разнонаправлен-

ным группам: нравственно-деловые и эгоистические-прагматические. 

К первым относятся: саморазвитие, духовная удовлетворенность, кре-

ативность и активные социальные контакты, отражающие нравствен-

но-деловую направленность. Соответственно ко второй подгруппе 

ценностей относятся: престиж, достижения, материальное положение, 

сохранение индивидуальности. Они в свою очередь отражают эгои-

стически-прагматическую направленность личности. Нами рассмат-

ривалась средняя арифметическая для каждой группы отдельно и, 

опираясь на среднюю арифметическую, определялась степень  

Представим результаты по классической схеме эмпирического 

исследования, в том числе в традиционной текстовой форме, в таб-

личной форме, в форме диаграмм и графиков, иллюстрирующих осо-

бенности ценностных ориентаций студентов 1) индивидуально, 2) по 

группе в целом, 3) по сферам жизнедеятельности студентов, 4) по 

группам и групповым кластерам ценностей. В целом, опросник 
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МТЦЖ предполагает анализ результатов с нескольких точек зрения, 

что дает возможность анализа данных по респондентам и по группе в 

целом, по сферам и ценностным ориентациям, а также по их класте-

рам – смысловым группам).  

Сводная таблица 1  

Результаты исследования группы  

по шкалам жизненных ценностей 

Р
ес

п
о

н
д

ен
т 

Р
аз

в
и

ти
е 

се
б

я
 

С
о

б
ст

в
ен

н
ая

 и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
ст

ь
 

1
 г

р
у

п
п

а 
ц

ен
н

о
ст

ей
: 

эг
о
ц

ен
н

о
ст

и
 

П
р
ес

ти
ж

 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
е 

к
о

н
та

к
ты

 

2
 г

р
у

п
п

а 
ц

ен
н

о
ст

ей
: 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
е 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е 

п
о

л
о

ж
ен

и
е 

Д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

3
 г

р
у

п
п

а 
ц

ен
н

о
ст

ей
: 

у
сп

ех
 в

н
еш

н
и

й
 

К
р

еа
ти

в
н

о
ст

ь 

Д
у
х

о
в
н

о
е 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
ен

и
е 

4
 г

р
у

п
п

а 
ц

ен
н

о
ст

ей
: 

у
сп

ех
 в

н
у

тр
ен

н
и

й
 

И
то

го
  

№1 36 46 82 33 39 72 34 32 66 47 41 88 308 

№2 43 37 81 46 42 88 45 37 82 35 43 78 328 

№3 49 43 92 40 43 83 43 44 87 41 51 92 354 

№4 36 46 82 36 38 74 53 45 98 35 50 85 339 

№5 42 47 89 39 47 86 48 48 96 44 44 88 359 

№6 20 28 48 16 26 42 21 26 47 26 28 54 191 

№7 31 29 60 29 32 61 33 30 63 28 30 58 242 

№8 38 37 75 30 51 81 48 36 84 43 48 91 331 

№9 36 38 74 35 37 72 48 32 80 29 36 65 291 

№10 34 32 66 24 50 74 43 36 79 30 34 64 283 

Итого  36,5 38,3 74,8 32,8 40,5 73,3 41,6 36,6 78,2 35,8 40,5 76,3  

 

Анализируя результаты, показанные в таблице, мы можем ви-

деть, что большая часть студентов имеет средние суммарные показа-

тели по каждому виду жизненных ценностей, следовательно, основ-

ная часть студентов имеет в целом достаточно определенно выражен-

ные ценностные ориентации, но не имеет особых предпочтений. У 
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современных студентов-заочников существует относительно гармо-

ничная система ценностных ориентаций, в структуре которой в целом 

преобладают направленность на саморазвитие и материальную ста-

бильность. При обработке полученных в ходе исследования студен-

тов-заочников данных, а также анализируя диаграмму, мы видим пре-

обладание важности внешних ценностей (материального положения и 

достижений), что может быть связано с потребительской, прагмати-

ческой направленностью на формальный результат обучения («ди-

плом»), студентов, занимающихся профессиональной деятельностью 

в сочетании с обучением в вузе. Кроме того, важны и ценности груп-

пы внутреннего успеха (креативности и духовного удовлетворения) 

необходимых для развития понимания и духовного удовлетворения.  

 

Рис. 1. Группы ценностей респондентов 

 

На диаграмме показана важность ценностей материального по-

ложения и социального положения, а также духовного развития, что 

говорит о более прагматической направленности студентов-

заочников, их лучшем понимании конкретной цели получения обра-

зования и обучения гуманитарной специальности, предполагающей 

духовное развитие. Наименьше значение приобретает группа эго-

ценностей, определяющих саморазвитие человека, и группа социаль-

ных отношений, недостаточности связей с окружающими людьми. 
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Рис. 2. Ценности разных респондентов 

 
Рис. 3. Ценности разных респондентов: разброс значений 

 

Ценности, которым студенты придают самое меньшее значение – 

престиж, креативность, развитие себя, развитие собственной индиви-

дуальности. 
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По диаграмме № 2 мы можем увидеть, 30% – 3 студента ( респон-

денты №3,5,8) имеют высокий уровень ценностей, высокую значи-

мость их для респондентов, для них характерны высокие показатели 

материального положения, достижений, духовного удовлетворения. 

50% студентов-заочников имеют средний уровень значимости ценно-

стей, 20%( респонденты № 6 и 7) студентов не придают должного 

значения жизненным ценностям, показатели по уровню всех жизнен-

ных ценностей у них снижен.  

График №3 обнаруживает оказывает неоднородность распределе-

ния значимости ценностей у каждого. У респондентов № 8 и № 10 

разброс значений большой, за счет значимости социальных контак-

тов, материального положения и меньшей значимости престижа. У 

респондентов № 1,2,3,5, 7 – разброс ценностей незначительный, рас-

пределение более гармоничное, относительно велико значение духов-

ности, социальных контактов.  

Проанализируем те же данные, но в объединенном виде (группы 

ценностей объединим в 4 смысловых кластера) и перейдем к сравне-

нию индивидуальных показателей по 4 основным группам (группо-

вым кластерам) ценностей: сравним суммарные показатели по каж-

дому из кластеров ценностей у респондентов. Как видно, мы получа-

ем новые результаты 

 

 

Рис. 4. Выраженность групп ценностей у разных респондентов 

 

На данной диаграмме мы видим, что у студентов заочного отде-

ления преобладает группа внешних ценностей, внутреннего успеха.  
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Рис. 5. Разные группы ценностей у разных респондентов 

 

Сводная таблица 2  

Результаты исследования направленности студентов по 

шкалам жизненных сфер 
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Респондент №1 60 55 115 51 52 103 47 42 89 307 

Респондент №2 62 66 127 60 48 108 48 36 94 329 

Респондент №3 71 67 138 54 55 109 54 53 107 354 

Респондент №4 57 58 115 67 44 111 54 50 104 330 

Респондент №5 70 71 141 56 55 111 60 48 108 480 

Респондент №6 40 35 75 29 31 60 32 22 54 189 

Респондент №7 46 43 89 44 38 82 35 34 69 240 

Респондент №8 53 59 112 60 58 118 53 46 99 329 

Респондент №9 58 59 117 48 40 88 42 52 94 299 

Респондент №10 62 48 110 56 43 99 31 25 56 265 

Итого 57,9 56,1 113,9 52,5 46,4 98,9 45,6 40,8 87,4  
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По данному графику в целом заметна большая значимость всех 

групп ценностей, а также тенденцию к разделению респондентов на 

стремящихся к социальному успеху и социальным ценностям в про-

тивовес тем, кто стремится к эгоценностям и внутреннему успеху. 

Респонденты № 2, 3, 5, 6, 7 – демонстрируют более гармонич-

ные, близкие значения разных типов ценностей, у них менее противо-

поставлены внутренний и внешний успех. Респонденты № 1, 4, 8 9, 10 

– довольно различные – конфликт внешних и внутренних ориентаций 

более выражен. 

Рассмотрим полученные результаты исследования по шкалам 

жизненных сфер. Осмысление полученных результатов позволяет вы-

делить три кластера (группы) жизненных сфер: 1. сфера обучения и 

сфера профессии направленность на конечный результат (успех); 2. 

сфера семьи и сфера общественной жизни направленность на соци-

альные контакты; 3. сфера увлечений и сфера физической активности 

направленность на саморазвитие. В целом, в ходе проведенного нами 

эмпирического исследования у изучаемой группы студентов-

заочников выявлено: преобладание направленности на получение об-

разования и профессии 90% – 9 человек; второе место по значимости 

занимает направленность на социальное общение 90% – 9человек; 

третье место по значимости занимает направленность на саморазви-

тие 100% – 10 человек. Самыми значимыми выступают сферы про-

фессиональная и образовательная.  

 

Рис. 6. Сферы ценностей студентов-психологов 
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Наиболее недооценены сфера собственного здоровья, обществен-

ной жизни и увлечений. Налицо «синдром трудоголизма»: чрезмерно 

серьезное отношение к учебной и трудовой деятельности на фоне 

личностной нестабильности и дезориентации, отказа решать соб-

ственные проблемы и развивать отношения с миром (саморазвитие 

как человека и как партнера приносится в жертву саморазвитию как 

профессионала). Если сформулировать ответ на вопрос – отчего пер-

вая сфера важнее, чем третья, то можно отметить, что на студенче-

ском этапе профессионального становления обучение играет веду-

щую роль и профессиональная идентичность важнее идентичности 

личностной и социальной то есть в иерархии ценностных ориентаций 

преобладают цели профессионального развития. 

 

 
Рис. 7. Значимость разных сфер у студентов-психологов 

 

Особенно это заметно для студентов, чьи показатели по третьей 

сфере наиболее низки: налицо внутренний конфликт. У большинства 

студентов-заочников (90%) при исследовании жизненных ценностей в 

большей степени выявляется направленность: на получение образо-

вания и профессии, в меньшей степени направленность на социальное 

общение и саморазвитие.  

Как видно из графика №8, респонденты с большими (№2, 3, 5,9, 

10 ) и малыми (№1, 4, 6, 7, 8) разбросами показателей по сферам от-

личаются мерой определенности ценностных ориентаций и гармо-

ничности системы ориентаций, а также общей значимостью ценно-

стей профессионального становления: последняя тем менее значима, 

чем более гармоничен профиль респондента. Сравним данные по 

шкалам жизненных ценностей и жизненных сфер. 
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Рис. 8. Разброс значимости разных сфер у студентов 

 

Обобщенная таблица 3  
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Р1 1 2 3   I     II 

Р2 1 2 3     I  II  

Р3 1 2 3 II I       

Р4 1 2 3       I II 

Р5 1 2 3    II  I I  

Р6 1 2 3  I II II    I 

Р7 1 2 3    II   I  

Р8 2 1 3  II  I   II  

Р9 1 2 3       I II 

Р10 1 2 3    I   II  

Итог 

 

1-9 

2-1 

1-1 

2-9 

3-10 I-0 

II-2 

I-2 

II-1 

I-1 

II-1 

I-2 

II-3 

I-1 

 

I-1 

 

I-4 

II-3 

I-1 

II-3 

Обозначения в таблице: 1, 2, 3 – уровни субъективной значимости 

трех наиболее важных для студентов (самых выделяемых ими) 

направленностей, I II уровни субъективной значимости 2 самых вы-

деляемых жизненных сфер  
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Подведем итог. В процессе изучения ценностей у всех респон-

дентов наблюдается наличие оформившейся системы ценностных 

ориентаций, практически у всей группы студентов (90%) обнаружено 

доминирование направленности на получение образования и профес-

сии, как на конечный результат, на втором месте по значимости – 

направленность на социальное общение (90%), на третьем месте рас-

полагается направленность на саморазвитие. 40% (4 человека) сту-

дентов подчеркнули важность высокого благосостояния, что говорит 

о прагматической направленности современного молодого поколения 

Т. о., большинство студентов заочного отделения ориентировано на 

получение образования и профессии, достижение высокого уровня 

материального положения. В целом студенты-психологи заочного от-

деления имеют сформированную и прочную систему ценностных 

ориентаций. В не особенно важны направленность на развитие обра-

зовательной и профессиональной сфер, что объясняется стремлением 

студентов заочного отделения, обучающимся в ВУЗе без отрыва от 

основной работы, иметь работу или профессию, гарантирующую вы-

сокую зарплату и другие виды материального благополучия. В мень-

шей степени важны направленность на развитие сферы социальных 

отношений и сферы личностного развития.  

В ситуации кризиса социальных и морально-нравственных 

норм, распада привычных и сложившихся норм межличностных и со-

циальных отношений, человек встает перед выбором: с одной сторо-

ны, понять, что происходит с обществом, с другой стороны, попы-

таться найти эти ценности и смыслы внутри себя. Поэтому, для со-

вершенствования образовательного и воспитательного процесса, осо-

бенно при подготовке специалистов гуманитарных специальностей, 

значительная часть занятий должна быть посвящена процессу органи-

зации самоисследования и самопонимания студентов [2]. При этом 

основным стержнем обучения и психологической помощи, должно 

выступать духовно-нравственное развитие, воспитание и самовоспи-

тание студентов. Для эффективного протекания процесса обучения 

требуется специальная организация процесса обучения, включающая 

развитие у студентов своих собственных внутренних ориентиров и 

критериев оценки происходящего во внешнем и внутреннем, межлич-

ностном и внутриличностном мире (культура рефлексии), глубокая и 

всесторонняя проработка личного опыта субъекта. Учитывая резуль-

таты, полученные, в ходе проведенного исследования студентов пси-

хологов заочного отделения для повышения эффективности учебного 

процесса, мы можем рекомендовать организовать процесс обучения с 
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ориентацией на социально- культурные ценности, основанные на са-

мопонимании и саморазвитии себя и другого человека, обращенные к 

гармоничному развитию себя и физически и интеллектуально., разви-

тию взаимоотношений, т.е. профессиональное становление опирается 

на становление личности и предполагает использование индивиду-

ального жизненного опыта студентов, полученного в ходе обучения 

психотехническим знаниям. При организации обучения следует учи-

тывать личное становление студентов, связанное с возрастом, и про-

фессиональное становление, опирающееся на становление личности и 

предполагающее наличие жизненного опыта студентов и полученных 

в ходе обучения профессиональных и знаний, умений, ценностей.  
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает общество на 

различных ступенях развитии, делая основной акцент на то, как в раз-

ную эпоху люди воспринимали и соотносили “веру” и “знания”. Ста-

вится вопрос об ответственности ученного за последствия своей 

научной деятельности, ведь данный ученный не должен допустить то-

го, что из-за его научного открытия люди отвернулись от Бога. Автор 

призывает тому, чтобы сегодня общество умело, как рационально 

разделять функции и роли знании и веры, науки и религии, так и не 

забывать об их гармоничном единстве для дальнейшего развития че-

ловечества. 

Ключевые слова: культура, общество, наука, религия, знание, 

вера. 

  

 Вопрос о соотношений понятий "веры" и ''знания", с одной сто-

роны, в контексте возрождения культовой веры в нынешнем обще-

стве, и, с другой стороны, в связи, прогрессом научного знания и теми 

проблемами, которые являются следствием этого прогресса. 

 Основная цель автора статьи заключается в попытке понять, ка-

кой подход к решению проблемы соотношения веры и знания в со-

временной культуре, может способствовать гуманизации обществен-

ных отношений. 

 Для достижения данной цели нужно решить следующие задачи: 

 -отразить историю становления феномена "вера" и "знания";  

 -рассмотреть особенности понимания "веры" и "знания" в совре-

менной культуре. 

 "Вера" и "знания" - эти слова, которые отражают основу взаимо-

отношений мира и человека, мы довольно часто применяем их, эти 

слова не отживать свой век и не модифицируют свой смысл и свою 

mailto:ms.belkisa@mail.ru


449 

ценность в зависимости от настроения общества. Взаимосвязь веры и 

знании всегда находились в центре внимания религиозной филосо-

фии. Для начала я должна раскрыть определение веры и знания.  

 В определение веры я сошлась на текст Нового Завета: "Вера же 

есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом"[1]. У 

каждого человека с самого рождения есть вера, которую он старается 

понять. И узнать, что с ней делать и как применить?  

 Много существует видов веры. Кант выделял три вида веры. 

Прагматическая вера человека в свою правоту в том или ином еди-

ничном случае; цена такой вере - один дукат. Вера в общее положе-

ние- доктринальная. Например, вера в то, что во всей вселенной 

жизнь появилась только на земле. Это вера заключает в себе все же 

что-то нетвердое. Она может быть опровергнута. И в конце тритий 

вид веры Канта моральная вера, иначе говоря, истинная вера. "Эту ве-

ру ничто не может поколебать, так как были бы ниспровергнуты сами 

мои нравственные принципы, от которых я не могу отказаться, не 

став в собственных глазах достойным презрения. " Верить в Бога, по 

Канту, означает не размышлять о его бытие, а просто быть добрым.[2] 

 Существует так же и два основных вида веры "религиозная" и 

"обычная" вера. Первая поясняется как вера в Бога, к примеру, в хри-

стианстве "Вера в святую троицу (отца, сыны и святого духа), в исла-

ме в единого бога Аллаха". Религиозная вера абсолютна и не требует 

доказательств. Познать всю сущность Бога невозможно. Обычная ве-

ра определяется намного проще чем религиозная, она может быть, как 

вера в науку, в человеческую правоту и многое другое, вера которая 

основывается на психологической уверенности. 

Итак, вера – это система постулатов, используемых как данность 

без экспериментальных подтверждений их истинности. 

Человечество за тысячелетие своего развития прошло длитель-

ный и тернистый путь познания. С раннего возраста, будучи еще мла-

денцем, человек стремится к познанию мира и приобретению знаний.  

Знание - итог процесса познавательной деятельности. Обычно 

под знанием имеют в виду только тот результат постижения, который 

имеет в своем распоряжении нетленную истинность, может быть ло-

гически или фактически аргументирован и допускает эмпирическую 

или утилитарную проверку. Я выделяю два вида знаний те, которые я 

получила собственным опытом и трудом и те что были получены 

извне. Знания приобретаются различными способами, так же многие 

получают знания благодаря научным исследованиям. 
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Что дает человеку знание? Иногда, в последнее время очень ча-

сто даже, знание освобождает человека от страха перед природой, бо-

гами и смертью. Как бы знание не освобождало человека, он должен 

ценить дружбу и любовь, уметь сдерживать себя от плохих поступков 

и не наносить урон себе, своим близким и окружающему себя среде.  

В философии "вера" и "знание" имеет взаимосвязанную и дав-

нюю историю. Большое внимание на взаимоотношение веры и знании 

уделялось в средневековой схоластической философии. С развитием 

средневековой философии в ней все больше выявлялось противоре-

чий между догмами веры и знаний.  

Шопенгауэр говорил, что "Вера и знание- это две чаши весов: 

чем выше одна, тем ниже другая". Знание очень многое дает челове-

ку, как и вера, поэтому они должны поддерживать друг друга, а не 

враждовать. Хоть они и являются "две чаши весов", церковь выступа-

ла против науки. В первой половине XXв. церковь выдвигала идею о 

том, что не может быть разногласий между верой и знание, ведь все 

знания произошли от Бога. Но при этом церковь продолжала вмеши-

ваться в науку под предлогом того, что из-за науки и знании могут 

быть погрешности против веры. 

Соотнося веру и знании, мы рассматриваем религиозную веру, 

основное внимание уделяется христианской церкви. Еще в средние 

века церковь имея большое влияние в государственных делах, очень 

часто вмешивалась в науку. Приводя пословицу “поставить крест на 

человеке”, мы можем сказать, что вера ставила на новых открытиях 

науки крест. Несмотря на то, что вера была против науки она продол-

жала развиваться, пополняя ряды последователей.  

Люди стремятся к знаниям, и если раньше источником получе-

ния знаний была церковь, то сейчас начали появляться другие спосо-

бы приобретения знаний. Английский философ, историк, политик го-

ворил, “Знания – сила и истину надо искать не в религиозных книгах, 

а в данных опыта и наблюдения.” 

Общество, которое не стоит на месте, с каждым новым днем от-

крывает свое новые и новые знания, и идя в ногу со временем изме-

нится и отношение к “вере” и “знании”. На сегодняшний день история 

человечества переходит в новую эпоху, эпоху технологии. Время, ко-

гда труд человека, отходит и на его место приходит робот. Как это 

повлияет на духовность человечества? Вопрос очень актуален в со-

временном обществе, так как уже дети нового поколения начинают 

забывать о своей культуре, принадлежности нации, отбрасывают веру 

и долг перед Всевышним на последний план. Неужели знания полу-
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чаемые нами, приводят нас к без духовности, уничтожая в нас то, что 

пришло к нам от наших предков? Данный вопрос будет задаваться 

снова и снова, ответь со временем может изменяться, в лучшую или 

худшую сторону , все будет происходит зависимости от того, кто 

спрашивает и кто отвечает. Мы можем продвигаться вперед, следо-

вать своим целям и мечтам, познавая и достигая вершины знаний и 

науки, но мы не должны переставать верить, верить в себя, в любовь, 

в дружбу, в Бога.  
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Аннотация. В статье описывается история возникновения первых 

ветеринарных учебных заведений. Рассматриваются предпосылки 

возникновения первых ветеринарных школ. В статье также упомина-

ется об основоположниках ветеринарной медицины в Европе и Рос-

сии. 
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Эта тема актуальна тем, что ветеринарная медицина очень важна в 

нашей жизни. Как говорил Евсеенко С.С.: «Медицина оберегает чело-

века, а ветеринарная медицина оберегает всё человечество». Ветери-
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нарная медицина защищает человека от зоонозных заболеваний и 

обеспечивает здоровыми продуктами питания.  

Цель исследования- изучение становления ветеринарной медици-

ны как науки и выяснение предпосылок появления первых специали-

зированных учебных учреждений в Европе и России.  

Каждый из нас, рано или поздно сталкивается с ветеринарией. 

Кто-то заводит домашних животных, кто-то сознательно идет учиться 

на ветеринарного врача. 

Ветеринария – ветеринарная медицина (от лат. veterinaris– ухажи-

вающий за скотом, лечащий скот)– область научных знаний и практи-

ческой деятельности, направленных на борьбу с болезнями животных, 

охрану людей от зооантропонозов (инфекций общих для животных и 

человека), выпуск доброкачественной в санитарном отношении про-

дукции и решение ветеринарно-санитарных проблем защиты окру-

жающей среды.  

 Ветеринарная помощь с элементами врачевания животных воз-

никла во время их одомашнивания. Древнейшие сведения относятся к 

4 в. до н.э. (Египет, Индия). Осуществлением ветеринарной помощи 

занимались пастухи, жрецы и люди которые заводили скот. В древней 

Греции животных лечили гиппиатры (от hippos – лошадь и iatros – 

врач), а иногда и медики. Ветеринария развивалась в Греции, Риме, 

арабских и других странах. Болезни животных описаны в трудах рим-

ских ученых, таких, как Катон Старший, Варрон и Колумелла, в тру-

дах которого впервые были упомянуты термины «ветеринарная по-

мощь», «ветеринар», «ветеринарная медицина». 

В половине XVII столетия для лечения животных люди использо-

вали случайные, обычно народные средства. С развитием медицины 

врачи, стремясь обосновать ее наиболее твердо и не обладая возмож-

ностями проводить эксперименты и исследования на человеке, всту-

пают в область зоотомии и зоофизиологии, причем различные откры-

тия следуют одно за другим. Так же люди проводившие эксперимен-

ты должны были бороться с эпизоотиями, опустошавшими тогда Ев-

ропу с такой мощью, о которой сейчас трудно даже представить по-

нятие: в период первой силезской войны 1740-1742гг. в Европе за 10 

лет погибло около 3 млн. голов крупного рогатого скота от одной 

только лишь чумы. Из-за этих опустошений общество обращают вни-

мание на то, что болезни животных важно изучать.  

В 1761 году король Франции Людовик XV, обеспокоенный забо-

леваниями крупного рогатого скота и лошадей, издал указ об откры-

тии в Лионе ветеринарной школы, первой задачей которой стало изу-
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чение ветеринарной медицины на научной основе. В феврале 1762 г. 

открыто первое специализированное учреждение - Школа Гийотьер. 

Организатором первых в Европе ветеринарных школ стал Клод Бур-

жела (фр. Claude Bourgelat; 27 марта 1712, –3 января 1779) – француз-

ский ученый-ветеринар, ипполог, один из основоположников ветери-

нарной науки во Франции, член Парижской и Берлинской Академий 

наук. Именно его принято считать отцом-основателем современной 

ветеринарии. Клод Буржела, один из лучших наездников в Европе, 

был директором Королевской академии в Лионе (в течение 20 лет), 

где обучали верховой езде, обращению с оружием, а также музыке и 

математике. Интерес к анатомии и заболеваниям лошадей заставляет 

Буржела задуматься о базовом образовании в области ветеринарии, 

которое позволило бы улучшить лошадь, как вид, а также защитить 

животноводство от опустошительных эпизоотии. [1] , [2] , [3] 

Ветеринарное образование базировалось больше на размышлениях 

и наблюдениях, ловкости рук и визуальной памяти. С самого начала 

студенты проводили консультации и курировали животных, находя-

щихся в условиях госпитализации. Школа Гийотьер быстро при-

влекает иностранных студентов и становится отправной точкой в об-

ласти образования ветеринарной медицины. В 1764 г. она становится 

Королевской ветеринарной школой.  

В 1765 г. К. Буржела открывает еще одну ветеринарную школу в 

Альфоре, которая известна как самая старая ветеринарная школа ми-

ра, поскольку первые архитектурные сооружения и до настоящего 

времени стоят на том же месте.  

С тех пор ветеринария возникает как самостоятельная наука и 

быстро приобретает важное значение, как научное, так и практичное 

для сельского хозяйства. Многие открытия в области ветеринарии де-

лались медиками (Авл Корнелий Цельз, Клавдий Гален), ботаниками 

(К. Э. Ценковский), зоологами (И.И. Мечников), химиками (Л. Па-

стер) и т. д.  

Большое научное развитие ветеринария получила во Франции; до-

статочно назвать имена Булея (председателя Парижской акад. наук), 

Шово, Пейха, Туссена, Нейманна, Нокара и др. Первое ветеринарное 

сообщество "Lа Société du Calvados et de la Manche" было основано в 

1830 г 

В настоящее время свыше 30 ветеринарных обществ во Франции 

объединены ежегодным конгрессом. Они через функционирующий 

Совет инициативы (Conseil d'initiative) заботятся о развитии ветери-

нарного дела во Франции. Кроме многочисленных периодических из-
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даний по ветеринарии, издаваемых этими обществами, во Франции 

существуют еще до 10 ветеринарных журналов с многочисленным 

контингентом подписчиков. Ветеринарная деятельность во Франции 

подчинена министерству земледелия. 

По всей Европе открываются другие ветеринарные школы: в Ту-

рине (Италия,1769 г.), Вене (Австрия, 1765 г.), Ганновере (Германия, 

1778 г.), Дрездене (Германия, 1780 г.) и Лондоне (Великобритания, 

1792 г.). [4] 

Датой основания Венского ветеринарного университета принято 

считать 1765 год. В этом году университет начал свою деятельность 

по приказу императрицы Австро-Венгерской Империи Марии-

Терезии. У них лошади являлись одним из важнейших военных ре-

сурсов, а так же всё сельское хозяйство переживало убытки. Венский 

ветеринарный университет имел статус особого заведения и подчи-

нялся он только министру обороны. Особому статусу этого универси-

тета также соответствовало его тогдашнее название „K.K. Pferde-

Curen- und Operationsschule“ – «Императорская и королевская школа 

лечения и оперирования лошадей». Только в 1905 году университет 

смог получить полную независимость, а в 1908 году получил право 

присваивать степень доктора ветеринарии. Свое нынешнее название 

Венский ветеринарный университет получил лишь в 1975 году. 

Сравнительно позднее по сравнению с другими европейскими ве-

теринарными школами появляются учебные заведения и в Швейца-

рии. Благодаря содействию медицинского работника Й.Д. Ромера в 

1820г. открывается Цюрихская школа ветеринарной медицины, кото-

рая предлагала академические курсы для ветеринаров. В 1901 г она 

была присоединена к Университету как автономный факультет вете-

ринарной медицины. Наряду с факультетом в Берне (1900), это ста-

рейший факультет ветеринарной медицины в мире. На кафедрах этих 

учебных заведений проводились систематические исследования в ди-

агностике и терапии. Наибольшее влияние на развитие и становление 

частной патологии и терапии, как науки оказали клиницисты Буда-

пештской ветеринарной школы. Под руководством Ф. Гутиры и Й. 

Марека написана книга «Частная патология и терапия внутренних бо-

лезней домашних животных», выдержавшая несколько изданий и пе-

реведенная на многие языки, в том числе на русский.  

Ветеринарный опыт постепенно набирался, и научные исследова-

ния привели к новым открытиям. Сотрудничество ветеринарных вра-

чей и медиков позволило побороть многие болезни. Известны работы 

ветеринарного врача Энри Буле и Луи Пастера по вакцинации против 
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сибирской язвы, Камиль Гьера и медика Альберта Кальметта, являю-

щихся разработчиками вакцины БЦЖ против туберкулеза, Огюста 

Района, получившего противостолбнячный и противодифтерийный 

анатоксины (инактивированные токсины, на основе которых произво-

дят вакцины).  

Возникновение профессиональной ветеринарии на Руси относится 

к 16-18 вв. В России появились первые законодательные акты о мерах 

борьбы с эпизоотиями, рукописные и печатные книги по ветеринар-

ной помощи («Аптека обозовая», «Книга лекарственная о конских бо-

лезнях» и др.) Ветеринарную помощь осуществляли коновалы, знания 

которым передавались ремесленным путем. В 1733 г. в селе Хоро-

шевское под Москвой открылось первое ветеринарное учебное заве-

дение – «Конюшенная школа». В начале 19 в. открылись ветеринар-

ные отделения в Московской, Петербургской и Виленской медицин-

ских академиях. В 1848 и 1851 гг. в Юрьеве и Харькове начали функ-

ционировать ветеринарные училища. Развитие ветеринарии конца 19 

в. связано с такими именами, как Х.И.Гельман, О.И.Кальнинг, М.А. 

Новинский, И.И.Равиг, Е.М.Земмер, М.В.Ненцкий, Л.С.Ценковский, 

М.А.Садовский. 

В 1784 году в Львовском университете на медицинском факульте-

те была создана кафедра ветеринарии. Первым профессором и руко-

водителем кафедры ветеринарии был Юрий Хмель (1747 – 1805), вос-

питанник Венской ветеринарной школы. Он является также автором 

первых трудов по ветеринарии во Львове. В начале 1881/1882 учебно-

го года во Львове была открыта Ветеринарная школа. Её полное 

название звучало так: Цесарско-королевская Ветеринарная школа со 

школой ковки лошадей с клиникой-стационаром для животных во 

Львове. Директором школы от 1 октября 1881г был назначен профес-

сор Петр Зайфман (1823 – 1903гг), бывший директор Варшавской ве-

теринарной школы, основатель и директор Казанского ветеринарного 

института. Одновременно были приняты на должности профессоров 

Генрих Кадый и Антон Баранский. 19 февраля 1885 г школа выдала 

свои первые пять дипломов ветеринарного врача. Согласно постанов-

лению от декабря 1896 Львовской ветеринарной школе предоставлял-

ся с 1 октября 1897 статус высшей школы (академии). В сентябре 

1908 года академия получила право предоставлять научные степени – 

доктора ветеринарной медицины, а за особые заслуги – звание почет-

ного доктора. Первым избранным ректором Львовской ветеринарной 

академии стал профессор Иосиф Шпильман (1855 – 1920). 
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Предпосылкой открытия в 1873г нового ветеринарного института 

в Казани послужило то, что Казанская губерния расположена на од-

ном из основных путей продвижения гуртов промышленного скота из 

Азии в Европу и ветеринарный институт должен был служить своего 

рода ветеринарно-санитарным постом, сторожевым пунктом болезней 

на пути между Азией и Европой. [5] 

Интересна судьба и Омского ветеринарного института. В 1909 г. 

томским губернатором Гонадтти Н.Л. и омским генерал-

губернатором Е.О. Шмидтом было возбуждено ходатайство об от-

крытии ветеринарных институтов в Томске и Омске. Что было про-

диктовано возросшей потребностью в ветеринарных врачах в связи с 

освоением и развитием Сибири. Животноводство терпело огромный 

экономический убыток из-за широкого распространения эпизоотий и 

незаразных болезней животных. В 1917 г. было принято решение: 1 

января 1918 г. открыть Омский сельскохозяйственный институт - аг-

рономический факультет, а с августа 1918 г. - и ветеринарный фа-

культет. Группе преподавателей Казанского ветеринарного института 

(профессор Л.С.Сапожников, К.Р.Викторов, доцент Л.А.Фадеев и ас-

систенты А.И.Акаевский, А.Д.Бальзаментов, А.Д.Василевский, 

А.А.Ардашев, М.П.Калмыков, С.П.Скворцов) было предложено орга-

низовать ветеринарный факультет, который был открыт 4 ноября 

1918 г. На первый курс было принято 27 человек. Из них 13 студентов 

Казанского ветеринарного института, также находившихся в этот пе-

риод в Омске, дали возможность одновременно с первым открыть и 

четвертый курс. В связи с этим уже в следующем, 1919 г., состоялся 

первый выпуск: 11 человек получили квалификацию ветеринарного 

врача. Постановлениями Сибпрофобра от 14 декабря 1920 г. и 

Сибревкома от 22 декабря 1920 г. ветеринарный факультет был пре-

образован в Сибирский ветеринарно-зоотехнический институт. В 

1934 г. зоотехнический факультет был переведен в сельскохозяй-

ственный институт и Омский ветеринарный институт стал однофа-

культетным.  

Гордость института - его преподаватели и выпускники. Здесь ра-

ботали такие крупные ученые, как Юдичев Ю.Ф., В.В.Станкевич, 

К.К.Саковский, П.Л.Драверт, М.А.Завадский, С.М.Кочергин, 

К.Р.Викторов, Л.С.Сапожников, Л.А.Фадеев. За долгий путь своего 

существования институт стал основой высшего ветеринарного обра-

зования и ветеринарной науки для регионов Сибири, Дальнего Восто-

ка, Казахстана и Средней Азии.[6] 
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В заключении можно сказать, что любая деятельность в области 

ветеринарии служит для благо человечества, так как изучение болез-

ней животных, профилактика заболеваний, контроль качества про-

дуктов животного происхождения- все это направлено на улучшение 

качества жизни человека.  

 

Список литературы: 

1. Минеева Т.И. / История ветеринарии: Учебное пособие. СПб.: 

Издательство "Лань", 2005.384-с. 

2. Никитин И.Н., Калугин В.И. / История Ветеринарии: М.: Агро-

промиздат, 1988.191-с. 

3. Джупина С.И. / История ветеринарии. Учебное пособие. М: Рос-

сийский университет дружбы народов, 2005. 53-с. 

4. http://wiki.laser.ru/index.php/Ветеринария [22.03.2017] 

5. http://www.veterinarka.ru/vet-history [23.03.2017] 

6. Алексеева Л.В. / Становление советской системы ветеринарной 

службы на Обь-Иртышском Севере (1917–1941 гг.): Монография. 

Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2009.103-с. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИ-

КИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Г.И. Шерышев 

Россия, г. Стерлитамак 

ФГБОУ «Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного 

Университета» 

sheryshev.grigorii@mail.ru 

Научн. рук.: С.М. Анохин  

Россия, г. Стерлитамак 

ФГБОУ ВО «Стерлитамакский филиал Башкирского Государственно-

го Университета» 

 

Аннотация. Развитие компьютерных технологий влияет на все 

сферы жизни человека, в том числе и на систему образования. В со-

временной школе они успешно применяются на различных уроках, в 

том числе и при изучении технологии. Ученики имеют возможность 

изучать черчение с помощью элементов компьютерной графики. Пра-

вильное применение основ компьютерной графики позволяет улуч-

шить наглядное представление нового материала и формировать объ-
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емно-пространственное мышление, создает возможности для созда-

ния интересных и качественных творческих проектов. Все это поло-

жительно влияет на развитие графической культуры учащихся. 

Ключевые слова: компьютерная графика, урок, урок техноло-

гии, применение компьютерной графики на уроке технологии. 

 

Информационные технологии – неотъемлемая часть жизни в 

информационном мире XXI века, хотя, совсем недавно вся компью-

терная техника была лишь вспомогательным устройством для челове-

ка [3]. 

Ильяшенко О.Ю. отмечает, что процесс совершенствования 

компьютерной техники и новых информационных технологий проис-

ходит очень быстро, а применение этих технологий в сфере образова-

ния отстает от их создания [2]. Это связано с разнообразными трудно-

стями, начиная от нехватки оборудования и заканчивая недостаточ-

ной подготовкой учителей для использования данных технологий на 

своих уроках [1]. Однако, в учреждениях высшего образования внед-

рение именно компьютерной графики в образовательный процесс 

происходит достаточно активно. Особенно это заметно на техниче-

ских специальностях и педагогических специальностях с техническим 

уклоном. Поэтому от выпускников школ, поступивших в ВУЗ, требу-

ется как минимум базовое освоение понятий о компьютерной графике 

и навыков работы в программах, применяемых для создания изобра-

жений и объемных объектов. 

Во время обучения компьютерной графике необходимо знако-

мить обучающихся с ее элементами не только на уровне высшего 

учебного заведения, но и уже на уровне школьной программы. Это 

можно делать используя разнообразные программы и графические 

редакторы, некоторые из которых доступны для бесплатного лицен-

зионного использования. Часто, крупные компании предоставляют 

свои программные продукты бесплатно для образовательных целей. 

Для ознакомления с данными программами можно использовать не 

только уроки информатики, но и технологии. Ведь освоение школь-

ной программы по технологии в среднем и старшем звене не может 

обойтись без изучения технических рисунков, чертежей, схем и т.д. 

Это подразумевает не только их наглядное изучение, но и формиро-

вание умений и навыков создания графических изображений разного 

типа и назначения, в том числе и при создании собственных творче-

ских проектов и изделий. Что, в свою очередь, помогает формировать 

предметно-пространственное мышление и графическую культуру. 
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Эти умения и навыки могут быть использованы и на других предме-

тах школьного курса. Очевидна уникальность и универсальность 

учебных дисциплин графического цикла для развития познаватель-

ных способностей человека. Освоение графической культуры и воз-

можность общения на ее языке невозможно без решения графических 

задач [5]. 

Компьютерная графика – область деятельности людей, в кото-

рой компьютеры используются в качестве инструмента для создания 

изображений, а так же для обработки визуальной информации, полу-

ченной из реального мира [6]. Важно разделить ее на два основных 

направления применяемых на уроках технологии: плоскостную и 

объемно-пространственную. Можно отметить, что использование 

плоскостной компьютерной графики облегчит подготовку наглядно-

дидактического материала технико-графического содержания, как для 

демонстрации всему классу, так и для использования в качестве раз-

даточного материала. Плюсом так же является возможность широкого 

тиражирования данных материалов без потери качества изображения. 

Учитель может демонстрировать объекты, которые могут не быть в 

наличии для реальной демонстрации по различным причинам. Осо-

бенно ярко это проявляется при использовании мультимедиа систем 

на уроках технологии. Использование объемно-пространственной 

компьютерной графики позволит учителю представлять обучающим-

ся различные механизмы, а, самое главное, детально разобрать и объ-

яснить принципы взаимодействия их частей. В некоторых програм-

мах это возможно не только в статическом состоянии, но и в динами-

ческом. Учитывая все возможности компьютерной графики учитель, 

владея достаточным опытом и знаниями работы в различных про-

граммах, может не только разнообразить свои уроки, но и облегчить 

усвоение нового материала. 

Нельзя оставить без внимания и возможности использования 

компьютерной графики обучающимися. Создание объемно-

пространственной модели предполагаемого изделия позволит школь-

никам уже на начальном этапе представить результат, в виде графи-

ческого изображения объемной модели, а, при наличии замечаний к 

получаемому изделию сразу скорректировать работу, сэкономить ма-

териал и временные затраты, если были допущены ошибки в расче-

тах. Такие способы проектирования расширяют возможности для 

творчества и конструирования, а также упрощают и ускоряют работу, 

что влияет на мотивацию обучающихся, потому что они почти сразу 

имеют возможность представить для себя лично значимый продукт. 
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Изучение компьютерной графики имеет большое значение, по-

скольку является уникальным средством развития таких личностных 

качеств обучающихся, как: восприятие пространства, целостность 

восприятия, чувство цвета, внимание, память, аккуратность в работе и 

др. Все это способствует развитию творческого воображения и аб-

страктно-логического и образного мышления, также изучение компь-

ютерной графики формирует умения перекодирования визуального 

образа в вербальную форму, способствует творческому самовыраже-

нию [4].  

Таким образом, внедрение компьютерной графики в общеобра-

зовательные учреждения необходимо для процесса непрерывного 

формирования умений и навыков, а так же развития графической 

культуры учащихся. Компьютерная графика, применяемая на уроках 

технологии, позволяет расширять возможности учителя по увеличе-

нию наглядности нового материала и в частности объектов, недо-

ступных для реального демонстрирования в школьных условиях, а 

также увеличивает поле деятельности обучающихся для создания 

творческих проектов, помогает формировать объемно-

пространственное и конструкторское мышление. 
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Аннотация. В настоящее время любое государство в процессе 

своего становления сталкивается с многочисленными политическими 

и этническими проблемами. Этнические проблемы и их факторы 

непосредственно влияют на политические процессы (распределение 

власти, властных полномочий, политический режим, институты поли-

тической системы). В свою очередь, политическая деятельность вы-

ступает в качестве инструмента, учитывающего и воплощающего ин-

тересы и потребности общества. Таким образом, этнополитические 

процессы являются разновидностью общественных процессов.  
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Под этнополитическим процессом понимается особый вид соци-

ально-политических и исторических процессов, который представля-

ет собой совокупность связанных между собой в пространстве и во 

времени действий различных этносов (этносоциальных и политиче-

ских институтов и групп), направленных на достижение их целей и 

защиту интересов через использование власти [1, с. 8]. 

Известно, что Северный Кавказ является самым полиэтническим 

регионом России, характеризующимся общеизвестными этнополити-

ческими проблемами.  

К концу XX века в связи с требованиями суверенитета различ-

ных этнических групп и обостренными конфликтами на территории 
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Северного Кавказа: войнами в Чечне, территориальными вопросами в 

Дагестане и осетино-ингушским конфликтом этнополитические про-

цессы начали активно исследоваться, писалось много научных работ 

на данную тематику. К тому моменту результатом административно-

территориальных преобразований явилось разделение Чечено-

Ингушской республики, а также обсуждалось создание Карачаево-

Балкарской республики, объединяющей кабардинский, балкарский и 

карачаевский народы. Данные административно-территориальные во-

просы вызывали этническую нестабильность. Но помимо админи-

стративно-территориального фактора свою роль тут сыграли такие 

факторы как: 

 религиозный фактор, который не раз использовали в каче-

стве объекта манипуляции в корень усугубляя конфликтную ситуа-

цию, так как религия является наиболее долговременным компонен-

том каждой цивилизации, устанавливающими нормы взаимоотноше-

ний между индивидами в обществе. Религиозный фактор, нередко 

присутствующий в скрытом виде, может в любую минуту в случае 

обострения кризисной ситуации проявить себя в полной мере. Из-

вестно о радикализации ислама на Северном Кавказе, которую связы-

вают с деятельность так называемых «ваххабитов», которые считают 

себя сторонниками «чистого» ислама. Однако, в настоящее время, с 

проблемой проявления религиозного экстремизма и терроризма 

столкнулся весь мир в связи с угрозой, проявляющейся со стороны 

исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ); 

 политико-правовой, возникший в результате ратификации 

Российско-Азербайджанского договора о государственной границе 

2010 года, который затронул территорию проживания лезгин. В свою 

очередь лезгины еще после распада СССР требовали создание своего 

государственного образования; 

 долгосрочный фактор, касающийся сохранения культурной 

и исторической памяти народов. Одной из причин влияния данного 

фактора на этнополитические процессы служит утрата родных языков 

коренным населением Кавказа; 

 экономический фактор, возникший в результате экономи-

ческого положения регионов Северного Кавказа, которые, если не 

полностью, то частично, зависят от средств федерального бюджета. 

По данным Росстата, консолидированный бюджет субъектов Северо-

Кавказского федерального округа в 2015 г. исполнен с дефицитом 

22,0 млрд. рублей [2, с.46]. К тому же по уровню безработицы в Рос-

сии регионы Северного Кавказа занимают первое место. Данные фак-

торы влияют на развитие инфраструктуры, освоение природного и 
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экономического потенциала и выступаю в качестве тормоза для про-

изводственного прогресса. Причиной данной экономической ситуа-

ции служит замедленное развитие социально-экономических преоб-

разований сельский и горных районов. 

Большое влияние на этнополитические процессы на Северном 

Кавказе оказало решение Дмитрия Медведева, принятое в январе 2010 

года, касающееся «кавказского вопроса». Вышел приказ о создании 

восьмого федерального округа, в который вошли все регионы Север-

ного Кавказа: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабар-

дино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Рес-

публика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Ставро-

польский край. Центром Северо-Кавказского федерального округа 

(СКФО) утвердили горок-курорт Пятигорск.  

В сентябре 2010 года Правительством РФ была утверждена 

«Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года» [4]. Данная стратегия рассматри-

вает способы и возможности преодоления этнополитических проблем 

на Северном Кавказе: 

 общественными лидерами было замечено, что в настоящее 

время значительно увеличился отток русского населения из некото-

рых территорий Северного Кавказа, если раньше две трети населения 

Кавказа составляли русские, то сейчас – только треть. В связи с дан-

ной проблемой стратегической задачей является возвращение русско-

го населения на территорию Северного Кавказа. Данный фактор явля-

ется одним из важнейших рычагов стабилизации этнополитической 

ситуации, а также поспособствует инвестиционному развитию феде-

рального округа. Для устранения данной проблемы необходимы: про-

паганда русской культуры, путём строительства культурных центров, 

музеев и поддержки библиотек русской литературы на территории 

федерльного округа; всесторонняя социальная поддержка возвраще-

ния и предотвращение оттока русского населения (включая обеспече-

ние жильем, компенсацию проезда и трудоустройство) [4]; 

 на данный момент уже разработано и реализовано немало 

проектов и мероприятий на территории Северного Кавказа, целевой 

аудиторией которых является молодёжь – подрастающее поколение, а 

основной задачей - укрепление межэтнического и межконфессио-

нального сотрудничества. Также в учебных заведениях активно ве-

дётся антипропаганда этнополитического и религиозно-

политического экстремизма; 

 для устранения этнополитической нестабильности необхо-

дима поддержка национальных делегаций во взаимодействии с моло-
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дежью Северо-Кавказского федерального округа. В настоящее время 

национальные сообщества периодически проводят встречи и воспита-

тельные беседы с молодёжью Северного Кавказа; 

 решением экономических проблем на территории федераль-

ного округа служит повышение эффективности государственного 

управления, сокращение масштабов коррупции, создание агентства по 

трудовой миграции, развитие инфраструктуры, а также повышение 

уровня валового регионального продукта на душу населения;  

 Главной целью Стратегии является обеспечение условий для 

опережающего развития реального сектора экономики в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского феде-

рального округа для повышения уровня жизни населения [4]. 

Итак, сложные политические и социально-экономические про-

блемы, отсталость экономической жизни Северного Кавказа от дру-

гих регионов усугубили ситуацию этнополитической нестабильности 

на территории Северо-Кавказского федерального округа. Однако дан-

ные этнополитические процессы были замечены центральной вла-

стью, которая предприняла необходимые меры для дальнейшей лик-

видации образовавшихся проблем. Данная стратегия, именуемая как 

«Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года» рассматривает варианты и воз-

можности развития федерального округа, создание Министерства 

Российской Федерации по делам Северного Кавказа говорит о пере-

ходе к прямому административному управлению этим регионом. 
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Аннотация. На всем этапе развития рациональной науки ей 

противостояла лженаука, как ее искаженное отражение. Это противо-

стояние приобретало в разные времена различные формы, включая 

совершенно драматические. Всегда страдающей стороной неизменно 

выступала наука, а вместе с ней и общественный прогресс. В третьем 

тысячелетии снова происходит обострение этого вечного конфликта. 

Сегодня лженаука - это реальная опасность для науки, образования, и, 

тем самым, для общества в целом. В связи с этим можно говорить об 

актуальности проблемы, положенной в основу данной статьи. 

Ключевые слова: лженаука, псевдонаука, наука, антинаука. 

 

Цель публикации выяснение соотношения понятий наука и лже-

наука в современном российском обществе. Достаточно очевидно, что 

в современной России широко стали распространяться антинаучные 

тенденции. На это указывают СМИ, Интернет, телевидение, демон-

стрируя рекламы сомнительных медицинских приборов, якобы исце-

ляющих от многих болезней причем сразу, появляются «обещания 

энергетического изобилия за счет использования торсионных полей, 

энергии вакуума и гравитационного поля». 

Вседозволенность и безответственность многих СМИ приводят 

к тому, что антинаучные высказывания, бред буквально заполонили 

страницы газет и журналов, программы радио и телевидения. В 

стране явно сформировалось явление, именуемое лженаукой, и она 

превратилась в мощную, хорошо организованную силу. За последние 

десять лет в стране появилось примерно 120 академий, многие из ко-

торых явно дискредитируют это слово как слово «академия», так и 

наука. «Штампуются», разумеется не бескорыстно, профессионально 

непригодные «кандидаты и доктора» наук, их дипломы получают аст-
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рологи, уфологи и прочие. Между тем эта социальная болезнь в науке 

распространяется и на Западе. Так, Нью-Йоркская академия давно 

превратилась в чисто коммерческое предприятие. За сто с небольшим 

долларов ее рядах появляются как ученые, так и лжеученые. 

Лженаука приобретает опасный для науки и для общества соци-

альный характер. Вспоминается, как в конце 80-х годов экраны теле-

визоров часами занимали Чумак и Кашпировский. И это тогда, когда 

телевидение контролировалось государством. Не могли эти чудо-

творцы появиться на экранах без согласия высших чиновников стра-

ны.  

Такой пример. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям 

России создана лаборатория экстрасенсов, но ее достижения мало ко-

му известны, непонятно их научная и практическая значимость. Нам 

слышны постоянные сетования о нехватке уровня финансирования 

армии, а тем временем в недрах Министерства обороны страны нема-

лые средства тратятся на поддержку всевозможных структур с анти-

научной направленностью. Появилась «специальность» военный аст-

ролог, создана специализированная воинская часть, укомплектован-

ная экстрасенсами, колдунами и прочей нечистью. «Исследования» 

эта «армейской» структуры засекречены. Видимо, в такой бессмыс-

ленной секретности заинтересованы далеко нечистые на руку чинов-

ники. И такая форма секретности порождает бесконтрольность и кор-

рупцию. 

В Министерстве обороны также существует Центр экстремаль-

ной медицины. Думается, она необходима, но хотелось бы при это 

ознакомится с мыслью начальника управления этого центра профес-

сора П. Шалимова, который заявляет: «Мы тестируем заряженную 

воду, изучаем ауру человека». Разве это утверждение является науч-

ным открытием? Как известно, в своё время заместитель начальника 

службы безопасности президента страны генерал Г. Рогозин наряду с 

выполнением основных обязанностей занимался астрологическими 

прогнозами, оккультными науками и т. д. В конце 1998 года он на ос-

нове анализа пророчеств Нострадамуса предсказал начало ядерной 

войны в июле-августе 1999 года. Успокаивает то, что, этого человека 

ныне в окружении президента нет. 

Другой пример, экстрасенс, академик Российской академии 

естественных наук и Итальянской академии наук Г. Грабовой, осу-

ществлял мысленную проверку готовности самолета Президента РФ 

Б. Ельцина к вылету. «Российская газета» своим читателям поведала, 

что Грабовой принимал участие в подземных испытаниях атомного 
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оружия в Семипалатинске, где исследовал воздействие некоего при-

бора «кристаллического модуля» на ядерный взрыв. Сообщалось, что 

включение прибора снижает силу ядерного взрыва в два раза. При 

одновременном использовании несколько таких приборов должно 

было вообще его «занулить». Элементарные физические знания пока-

зывают, что все всё это есть жульничество, однако потребовалось 

провести официальные расследования в целях разоблачения. 

В нашей стране наблюдается бурное развитие «альтернативная 

медицина», вокруг этого явления кружатся множество шулеров, оби-

рающих тяжело больных людей, часто не излечимых. На рынке появ-

ляются все новые и новые приборы, чудесно спасающих от любых 

болезней. Так, появился «Новый Кардиомаг» (цена всего 500 рублей), 

помогающий при гипертонии, ишемической болезни сердца, артери-

альной гипертензии, стенокардии и головной боли. Доктор медицин-

ских наук А. Наумов, написал в рекламе «Кардиомага», что он «эко-

логически чистый автономный источник гравитационного поля, им-

пульсного биполярного тока и постоянного магнитного поля со спе-

циальными энергетическими характеристиками». Широко рекламиру-

ется прибор «Vita», ничем не выделяющийся среди множества других 

подобных приборов. Не трудно догадаться, зачем ученые, высокие 

чиновники откровенно лоббируют никчемные приборы.  

В России при Президиуме Российской академии наук в 1998 го-

ду по инициативе академика РАН Виталия Гинзбурга образована ко-

миссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследо-

ваний. Она осуществляет публичную критику лженауки (псевдонау-

ки) и верований в существование паранормальных явлений, анализи-

рует псевдонаучные материалы, посвященные попыткам техническо-

го «внедрения» новых неизвестных полей и источников энергии, су-

ществование которых не доказано наукой. Так, нет доказательств та-

ких придуманных явлений, как торсионные поля, холодный ядерный 

синтез, «антигравитация», «волновой геном» или биоэнергоинформа-

тика. 

Конечная цель комиссии – полное вытеснение лженаучных яв-

лений из жизни российского общества. Конечно нужно создавать, ак-

тивно работающие экспертные комиссии, которые будут рассматри-

вать те или иные теории и открытия, вынося экспертные заключения, 

подтверждая или опровергая научность исследования. В современном 

мире очень сильное распространение получает безграмотность, но 

наряду с этим получение истинного знания является основополагаю-
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щей целью для всех, т.к. все люди в большей или меньшей степени 

заинтересованы в вопросах устройства мира.  

Конечно же, нельзя препятствовать естественному желанию че-

ловека, нацеленного на познание истинной сущности мироздания, по-

стижение тайны бытия. Из-за чего в обществе и возникает интерес к 

различным паранормальным ситуациям, не вписывающимся рамки 

общего обыденного сознания явлениям. Но вместе с тем, следует от-

метить, что подлинное образование, знание должны опираться на 

изучении подлинных фактов, подтверждаемых неоспоримыми дока-

зательствами и аргументами. Поиск истины, достижение истины – 

цель науки и она никак не коррелируется с псевдонаучными тенден-

циями, от которых следует избавляться.  
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение кон-

цепции номинализма в Аналитической философии. И также дается 

характеристика концепции номинализма в античной и средневековой 

философии.  
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Номинализм – (с лат. nominis – имя, наименование) это фило-

софское учение, опровергающее онтологическое толкование общих 

понятий, которые утверждают, что общие понятия находятся не в ре-

альности, а только в сознании. Номинализм это философское воззре-

ние, представляющее собой выражение таких понятий, как животное, 

эмоция, - это не субъективные название сущностей, а универсалии 

,вместе которых употребляются реальные имена. Объектом рассмот-

рения номиналистов становятся универсалии, которые применяются 

отдельно для каждой вещи. Концепция номинализм в античной фило-

софии была рассмотрена античными философами – Антисфеном м 

Диогеном Синопским, они выдвинули свою точку зрения, согласно 

которому номинализм примыкает к такому направлению как – Этика.  

Выдающийся посредник номинализма в ранней схоластике это 

Росцелин, который считал, что реальным бытием являются только от-

дельных вещей. Общее - это слово и следовательно виды в действи-

тельности не существуют. В подструктуру номинализма входит "уме-

ренный номинализм". По-другому, это учение еще называют концеп-

туализмом. Представителем данного направления является 

П.Абельяр, который утверждает, что общие имена - это не просто пу-

стые слова, они обладают определенным значение и относятся к тем 

предметам, которые существуют независимо от них. Но это не приве-

ло к установлению номиналистических концепций, развивающиеся в 

позднее средневековье в области философской антропологии прежде 

всего Генрихом Гентским и в психологии А. де Серешальвом. В это 

время номинализм начал формироваться как философия ,которая от-

деляется от схоластики опытной науки (Николай из Отрекура, Нико-

лай Орем). Концепция номинализма в новое время перемешается 

главным образом в концепцию сенсуализма(ощущение, чув-

ство),представителями которого были Т. Гоббс и Дж. Локк и также 

французские материалисты – Дж. Беркли и Д. Юм. Особенный подъ-

ем эпохи средневековья номинализма комплексовывается в XV в. 

Знаменитым представителем номинализма был У. Оккам, который 

употребляет изречения Иоанна Дунса Скота и доказывает, что объек-

том познания являются всего лишь единичные индивидуальности.  

Пьер Абеляр - французский философ и теолог. Происходил из 

богатой семьи, стал отличным полемистом. Одна из мировых религий 
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- Христианство, выделяет предпосылки, а философы попытались рас-

крыть их смысл. Абельяр был представителем и между реалистами и 

номиналистами. Концепция получила название концептуализма, со-

гласно которому универсалии не существуют, но они существуют в 

нашем сознании и представляют собой существенные признаки клас-

са предметов. По Абельяру, познание возможно только благодаря 

общим именам. т.е универсалиям. Представителями номинализма в 

эпоху Возрождения были Л. Валла, Х. Вивес, Низолий, которые вы-

ступали против схоластических абстракций. А в Новое время он пе-

реходит преимущественно уже в форме сенсуализма: Т. Гоббс, Дж. 

Локк и французские материалисты – с одной стороны, Дж. Беркли и 

Д. Юм – с другой. Номиналисты доказывают, что универсалии есть 

имена имён, а не являются сущностями или понятием. Концепция но-

минализм она рассматривается и в аналитической философии. Дис-

куссия номиналистических и платонических учений в последователь-

ном их истолковании языковых выражений, которые называются аб-

страктными сущностями, относятся, прежде всего, почтенной тради-

ции. В Аналитической философии ожила эта дискуссия о так называ-

емых "общих именах". Суть прогресса заключается в том, что в эпоху 

средневековья общие имена можно было отрекомендовать и квали-

фицировать , к примеру на основе различия предикатов и также на 

основе теории типов. Понятии абстрактные сущности и общие имена 

проявляются выразительными и принципиальными. Выделяют два 

способа их истолкования: 

1)Эти две выражения можно охарактеризовать на основе преди-

катов, без учета того, о каких предикатах идет речь и какого типа эти 

предикаты. Согласно этой точки зрения, данные выражения являются 

какими-либо классами или абстрактами выражений, которые и явля-

ются предметом споров. В этом случае следует употребить понятие 

общие имена т.е универсалии.  

2)Данные изречения можно истолковать на основе абстракции 

высшего типа, т.е в классах и абстрактах ,но уже в более широком 

смысле. Для данных выражений следует употребить понятие аб-

страктные сущности. 

 Представители Номинализма выступали против того, чтобы аб-

страктные сущности воплощались и материализировались в универ-

салиях. Они считали, что абстрактные сущности обладают опреде-

ленными качествами и свойствами, в отличие от универсалий. проте-

стовали против того, чтобы выражениям для абстрактных сущностей 

приписывали конкретный референт. Но это не означает, что номина-



471 

листы выступали против какого-либо употребления выражений для 

абстрактных сущностей. Номиналисты пытались не соединять поня-

тие абстрактные сущности с выражением, которое характеризуется 

как действительное и имеет характер предметного существования. 

Противоречие против воплощения и гипостазирования аб-

страктных сущностей сцеплена с требованием не дублировать аб-

страктные сущности, т.е с так называемой бритвой Оккама. Но если 

абстрактные сущности воплощаются в свойства объектов, то они вы-

ступают в качестве самостоятельных объектов, это означает, что мы 

удваиваем мир. Данные номиналистические суждения выглядят сле-

дующим образом: нельзя подвергаться сомнению в том, что суще-

ствуют «круглые вещи», однако полагается противодействовать про-

тив существования объекта «круглость». Осознание существования 

такого объекта допускает, что сущности, которые мы именуем «круг-

лыми вещами», мы удваиваем новой сущностью, которая получила 

прозвание "круглость". 

 Концепция номинализм скептически делится на два лагеря:  

1) против платонического воплощения абстрактных сущностей; 

2) против наивного реализма, который образ мира реальных ве-

щей творит по образу языка. Излагать признаки онтологических обя-

зательств попытался У.Куайн, который считает что эти онтологиче-

ские обязательства уместны в качестве значений переменных, и также 

в качестве индивидуумов . Наиболее трудной и сложной является 

проблема внешних признаком . В данном случае главную роль играет 

то, берется ли за основу так называемая" теория подобия" или "теория 

идентификации". 

Главным доказательством номинализма была так называемая 

бритва Оккама, которая воспрепятствует удвоению или умножению 

выражение сущностей. Начальная фраза бритвы Оккамы представляет 

собой следующее: « Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem ». 

Из данной формулировки вытекает вопрос : существуют ли необхо-

димые доказательства, оправдывающее «умножение сущностей»? Это 

позиция платонизма и платоновского реализма. В нынешнем логиче-

ском и математическом мышлении определенной сходством плато-

новского реализма является концепция логицизма, отстаиваемая 

главным образом Г. Фреге, отчасти Б. Расселом (в раннем периоде его 

развития), А.Н.Уайтхедом, отчасти к этой точке зрения приближают-

ся некоторыми своими взглядами А. Черч и Р. Карнап. Р. Карнап в 

своей работе "Значение и необходимость", "Эмпиризм, семантика и 

онтология"утверждает, что : установление или игнорирование досто-
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верных лингвистических форм, так же как установление или отбрасы-

вание других лингвистических форм в какой-то другой научной обла-

сти, должно, решаться на основе их рациональности как инструмен-

тов, и также на основе дифференции накопленных результатов по от-

ношению к объему и многосложности требуемого усилия. 

Американский философ - Н. Гудмен попытался раскрыть сущ-

ность концепции номинализма. По мнению философа, в абстрактных 

сущностях главным выступают не индивидуумы, а то, что аналогично 

свойствам или качествам. Вместе с тем, в этой концепции индивиду-

ум может быть сформирован в виде точки пересечения определенных 

качеств. Впервые это подчеркнул У. Куайн, который цитирует этот 

пример как выражение крайнего номинализма. Выражение «1 = 1» не 

является истинным потому, что оба знака по обе стороны знака ра-

венства являются пространственно различными. Данное выражение 

означает, что из системы критериев дифференции следует исключить 

пространственное различие. Большинство защитников номиналисти-

ческого способа построения логических систем принимало понятие 

«тождество» с оговорками. Например, Витгенштейн в своем "Логико-

философском трактате " доказывает, что Расселово установление зна-

ка «=» недостаточно, потому что , исходя из этого определения, не-

возможно доказать , что эти два знака обладают всеми качествами и 

свойствами одинаково. К этому изречению Витгенштейн прибавляет 

следующее выражение: "Говорить о двух знаках , что они равны, не-

рационально, говорить об одном знаке, что он тождествен самому се-

бе, значит, ничего не сказать". 

 Установление подобия не является единственным основанием 

для образования понятия. Существует и другая схема образования 

понятий, которая опирается на иные основания. Преимущество кон-

ститутивных подходов, которые опираются на подобие, заключается в 

том, что они включают как традиционную (Локкову) концепцию аб-

стракции, так и противоположную концепцию, которая не может 

опираться только на установление «общего» эмпирического свойства. 

Сформировавшись в V в. н.э., номинализм получает расцвета в 

XIV в. благодаря известному номиналисту Оккаму, который исполь-

зовал учения своего предшественника Дунса Скота, и провозгласил 

Бога творцом, а сам процесс творческой деятельности рассматривал 

как Божественную волю. 

Представители номинализма считали, что Бог вначале своей во-

лей творит вещи и предметы окружающей действительности , а затем 

уже и возникают идеи этих вещей. Таким образом, процесс познания 
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должен быть такой: познавать вещи как единичные данности, как 

«вот это», а затем выяснять отношения между терминами, их обозна-

чающими. Что касается умопостигаемых реальностей, к которым от-

носится бытие, то они не могут являться предметом всеобщего и не-

обходимого знания. Познание – продукт познающей души, а потому 

оно субъективно. Невозможно образовывать полисиллогизм от поня-

тия о вещи к самой вещи. Так как Бог своей волей может поселить в 

душе такое понятие, которому нет никакого сходства в действитель-

ности. Поэтому, мышление не тождественно бытию. Таким образом, в 

итоге мышление теряет той внедренности в бытии, которая является 

действительной со времен Парменида. Мышление субъекта является 

независимой внутренней деятельностью, которая не зависит ни от Ло-

госа, ни от Бога, ни от Абсолюта. 

Номинализм рассматривает проблему истины в непосредствен-

ной корреляции от субъективных познавательных способностей чело-

века. Представители номинализма считали, что разум человека явля-

ется самой непосредственной и самоочевидной реальностью, суще-

ствующей сама по себе. Они утверждали, что ум непосредственно дан 

только сам ум через посредство рефлексии. В понимании номинали-

стов Разум, ум анализировались не как реальная эссенция , а прежде 

всего как указание на реальность и интенциональность. Бытие несо-

мненных и умопостигаемых истин отрицались: разуму человека те-

перь надо было прибегать к интеллектуальным уловкам, чтобы до-

стичь какого-либо приближения к истинному знанию. Особенно но-

минализм заполнил фундамент для отделения теории познания в аб-

солютную область исследования, которая изучает способы и методы 

постижения реальности с помощью ума человека. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепции номинализма 

в аналитической философии с опорой на интерпретацию номинализма 
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Как известно номинализм представляет собой философское уче-

ние, опровергающее онтологическое толкование общих понятий, счи-

тая, что их бытие не в реальности, а только в сознании. С точки зре-

ния номинализма, такие понятия, как «животное», «эмоция» не явля-

ются субъективными названиями сущностей, а представляют универ-

салиями, вместо которых употребляются реальные имена.  

Объектом рассмотрения номиналистов становятся универсалии, 

которые применяются отдельно для каждой вещи. Концепция номи-

нализма в античной философии рассматривалась Антисфеном и Дио-

геном Синопским, относя её к этике. В ранней схоластике последова-

телем номинализма являлся Росцелин, полагавшим, что реальным бы-

тием обладают только отдельные вещи, а общее - это слово и в оно 

действительности не существуют.  

Различается «умеренный номинализм», как подструктурный 

компонент номинализма, его ещё называют концептуализмом. П. 

Абельяр, как его представитель, считает, что общие имена - это не 

просто пустые слова, поскольку они обладают определенным значе-

нием и относятся к предметам, существующим независимо от них. Он 

являлся посредником между реалистами и номиналистами. Суть его 

концептуализма в том, что он отрицал существование универсалий, 

но признавал их существование в нашем сознании, представляя собой 

существенные признаки класса предметов. Познание мира, по мне-

нию П. Абеляра, происходит только благодаря общим именам, назы-

ваемым универсалиями.  

mailto:zalina.efendieva.96@mail.ru
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С точки зрения номиналистов, универсалии – это имена имён, а 

потому они не являются сущностями или понятием.  

Значительное внимание концепции номинализма стала уделять 

современная аналитическая философия. Это связано с тем, что в пер-

ночально в аналитической философии ставилась задача устранения из 

философского дискурса традиций - метафизических и эпистемологи-

ческих вопросов, что в конечном итоге это не произошло. Но сторон-

ники аналитической философии ключевые вопросы философской 

традиции переводили в языковые, семантические проблемы, решение 

которых возможно аналитическим способом.  

 В аналитической философии реанимирована дискуссия о номи-

налистических и платонических учениях, об их истолковании в язы-

ковых выражениях, именуемых абстрактными сущностями. И она 

называется дискуссией об «общих именах». В средневековье общие 

имена интерпретировались на основе различия предикатов и также на 

основе теории типов. Понятия «абстрактные сущности» и «общие 

имена» имеют следующие интерпретации: 

1) эти понятия охарактеризовать на основе предикатов, без учета 

того, о каких предикатах идет речь и какого типа эти предикаты. Они 

являются либо классами, либо абстрактами выражений. В таком слу-

чае употребляются общие имена, т.е. универсалии;  

2) эти понятия можно истолковать и на основе абстракции выс-

шего типа, т.е. в классах и абстрактах, но в более широком смысле. В 

этом случает они употребляются как понятие «абстрактные сущно-

сти». 

 Номеналисты были противниками приписывания абстрактным 

сущностям конкретного референта, поскольку это приводила к удвое-

нию сущностей, к битве Оккама. Если абстрактные сущности вопло-

щаются в свойства объектов, то они приобретают качество самостоя-

тельных объектов, тем самым удваивается мир. Эту позицию можно 

объяснить на примере: нельзя подвергать сомнению то, что суще-

ствуют «круглые вещи», но нельзя призвать существование объекта 

«круглость». Если же признать существования такого объекта, то по-

лучается, что такие сущности, как «круглые вещи», удваиваются но-

вой сущностью, именуемой «круглость». 

Американский философ аналитической традиции Нельсон 

Гудмен предпринимает попытку раскрыть сущность концепции но-

минализма. По мнению философа, в абстрактных сущностях главным 

выступают не индивидуумы, а то, что аналогично свойствам или ка-

чествам. Вместе с тем, в этой концепции индивидуум может быть 
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сформирован в виде точки пересечения определенных качеств. Эта 

позиция представлена У. Куайном, последователем традиций Венско-

го кружка, демонстрирующий пример крайнего номинализма. Так, 

выражение «1 = 1» не является истинным, так как оба знака по обе 

стороны знака равенства являются пространственно различными. Это 

выражение означает, что из системы критериев дифференции необхо-

димо устранить пространственное различие.  

Большинство защитников номиналистического способа постро-

ения логических систем принимало понятие «тождество» с оговорка-

ми. Л. Витгенштейн в своем «Логико-философском трактате» утвер-

ждает, что установление знака «=», имеющее место у Б. Рассела, не-

достаточно, так как на его основе невозможно доказать, что эти два 

знака обладают всеми качествами и свойствами одинаково. К этому 

изречению Витгенштейн прибавляет следующее выражение: «Гово-

рить о двух знаках, что они равны, нерационально, говорить об одном 

знаке, что он тождествен самому себе, значит, ничего не сказать». 

Для номинализма проблема истины сопряжена с субъективными 

познавательными способностями человека. Для представителя номи-

нализма разум человека – самая непосредственная и самоочевидная 

реальность, существующая сама по себе. В интерпретации номинали-

стов разум, ум анализировались не как реальная эссенция, а прежде 

всего, как указание на реальность и интенциональность. Они отрица-

ют несомненные и умопостигаемые истины. Для её постижения разу-

му человека следовало прибегать к интеллектуальным уловкам, чтобы 

приблизиться к какому-либо приближению к истинному знанию.  

Сегодня представители аналитической философии отстаивают 

целесообразность конструкции номиналистических языковых систем, 

для логического построения языка. Р. Карнап в связи с изучением но-

минализма пришел к важному выводу о том, что принятие или отбра-

сывание лингвистических форм в научной области необходимо осу-

ществлять на основе их целесообразности как инструментов [2, c. 

303]. При этом важно проверить слабы и сильные стороны их форм, 

без чего не может быть научного прогресса. 
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В настоящее время проблема экологической безопасности рес-

публики приобрела особую остроту, особенно это касается и города 

Грозный. Грозный - столица Чеченской республики, один из самых 

часто упоминаемых городов Северного Кавказа, занимает второе ме-

сто по площади и третье - по населению -287, 410 чел. ( на 2016 год), 

что составляет 20,62 % населения республики. Численность населе-

ния по районам города распре-делена следующим образом: 

1. Заводской район – 68 ,981человек. 

2. Ленинский район – 85, 901человек. 

3. Октябрьский район – 70, 025человек. 

4. Старопромысловский район – 62, 503человека. 

В последние годы одной из наиболее серьёзных экологических 

проблем для города является загрязнение атмосферного воздуха, 

наряду с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и 

нефтяного комплекса Автотранспорт также является одним из основ-

ных источником загрязнения. Выбросы загрязняющих веществ авто-

транспортом составляют более 50 процентов от общего объёма вы-

бросов в атмосферу, особенно это касается зоны Заводского района, 

где естественное обновление атмосферного воздуха незначительно, 

потому что этот район расположен в геоморфологическом закрытом 

пространстве, где долго застаивается атмосферный воздух. По имею-

щимся в Комитете Правительства ЧР по экологии данным, годовой 

выброс вредных веществ в атмосферу составляет 1139,422 тонн в год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
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Постоянное осуществление исследования состояния атмосфер-

ного воздуха во всех районах ЧР и города Грозного является важней-

шей задачей . 

 Автомобильный транспорт на Земле является одним из главных за-

грязнителей атмосферы. На него приходится порядка 40 процентов 

всех загрязнений воздуха. Среднестатистический автомобиль выбра-

сывает в год: 

- 135 килограмм окиси углерода; 

- 25 килограмм окислов азота; 

- 20 килограмм углеводородов; 

- от 7 до 10 килограмм бензпирена; 

- 4 килограмма двуокиси серы; 

- 1,2 килограмма твердых частиц. 

На территории нашей республики зарегистрировано 317459 ав-

томобилей от 01.11.2016 г. В городе Грозный зарегистрировано 70246 

автомобилей: 

Заводской район - 12258; 

Октябрьский район - 18365; 

Ленинский район - 26014; 

Старопромысловский - 13609. 

Если умножить количество этих веществ на количество автомо-

билей зарегистрированных в городе Грозном, то получится: 

- 9483210 кг. окиси углерода; 

- 1756150 кг. окислов азота; 

- 1404920 кг. углеводородов; 

- 702460 кг. бензпирена; 

- 280984 двуокиси серы; 

- 84295.2 кг. твердых частиц. 

На данный момент в мире насчитывается порядка 500 миллио-

нов автомобилей. Все вместе они выбрасывают в год: 67,5 мегатонн 

окиси углерода и 12,5 мегатонн окислов азота. Автомобильные про-

изводители ставят главной целью при создании новой модели авто-

мобиля экономию в расходе топлива. Ведь меньший расход топлива 

экономит не только семейный бюджет, но и является причиной 

уменьшения выбросов выхлопных газов в атмосферу. 

Выхлопные газы в своем составе содержат около 300 веществ, 

большинство из которых токсичны. Основными нормируемыми ток-

сичными компонентами выхлопных газов двигателей являются окси-

ды углерода, азота и углеводороды. Кроме того, с выхлопными газами 
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в атмосферу поступают предельные и непредельные углеводороды, 

альдегиды, канцерогенные вещества, сажа и другие компоненты. 

 При работе двигателя на этилированном бензине в составе выхлоп-

ных газов присутствует свинец, а у двигателей, работающих на ди-

зельном топливе - сажа. 

 На здоровье человека и окружающую среду отрицательное воз-

действие оказывают 4 составляющие выхлопных газов:  

- угарный газ; 

- углеводороды (недожжённое топливо); 

 - оксиды азота; 

- твердые частицы. 

Оксид углерода (CO – угарный газ) 

Прозрачный, не имеющий запаха ядовитый газ, немного легче 

воздуха, плохо растворим в воде. Оксид углерода – продукт неполно-

го сгорания топлива, на воздухе горит синим пламенем с образовани-

ем диоксида углерода (углекислого газа). В камере сгорания двигате-

ля CO образуется при неудовлетворительном распыливании топлива, 

в результате холоднопламенных реакций, при сгорании топлива с не-

достатком кислорода, а также вследствие диссоциации диоксида уг-

лерода при высоких температурах. При последующем сгорании после 

воспламенения (после верхней мертвой точки, на такте расширения) 

возможно горение оксида углерода при наличии кислорода с образо-

ванием диоксида. При этом процесс выгорания CO продолжается и в 

выпускном трубопроводе. 

Необходимо отметить, что при эксплуатации дизелей концен-

трация CO в выхлопных газах невелика (примерно 0,1 – 0,2%), поэто-

му, как правило, концентрацию CO определяют для бензиновых дви-

гателей. 

Оксиды азота (NO, NO2, N2O, N2O3, N2O5, в дальнейшем – 

NOx) 

Оксиды азота являются одними из наиболее токсичных компо-

нентов отработавших газов. При нормальных атмосферных условиях 

азот представляет собой весьма инертный газ. При высоких давлени-

ях и особенно температурах азот активно вступает в реакцию с кис-

лородом. В выхлопных газах двигателей более 90% всего количества 

NOx составляет оксид азота NO, который еще в системы выпуска, а 

затем и в атмосфере легко окисляется в диоксид (NO2). Оксиды азота 

раздражающе воздействуют на слизистые оболочки глаз, носа, разру-

шают легкие человека, так как при движении по дыхательному тракту 

они взаимодействуют с влагой верхних дыхательных путей, образуя 
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азотную и азотистую кислоты. Как правило, отравление организма 

человека NOx проявляется не сразу, а постепенно, причем каких либо 

нейтрализующих средств нет. 

Закись азота (N2O – гемиоксид, веселящий газ) – газ с прият-

ным запахом, хорошо растворим в воде. Обладает наркотическим 

действием. 

NO2 (диоксид) – бледно-желтая жидкость, участвующая в обра-

зовании смога. Диоксид азота используется в качестве окислителя в 

ракетном топливе. 

Считается, что для организма человека оксиды азота примерно в 

10 раз опаснее CO, а при учете вторичных превращений – в 40 раз. 

Оксиды азота представляют опасность для листьев растений. 

Установлено, что их непосредственное токсичное влияние на расте-

ния проявляется при концентрации NOx в воздухе в пределах 0,5 – 6,0 

мг/м3. Азотная кислота вызывает сильную коррозию углеродистых 

сталей. На величину выброса оксидов азота оказывает значительное 

влияние температура в камере сгорания. Так, при повышении темпе-

ратуры от 2500 до 2700 К скорость реакции увеличивается в 2,6 раза, 

а при уменьшении от 2500 до 2300 К – уменьшается в 8 раз, т.е. чем 

выше температура, тем выше концентрация NOx. Ранний впрыск топ-

лива или высокие давления сжатия в камере сгорания также способ-

ствуют образованию NOx. Чем выше концентрация кислорода, тем 

выше концентрация оксидов азота. 

Углеводороды (CnHm – этан, метан, этилен, бензол, пропан, 

ацетилен и др.) 

Углеводороды – органические соединения, молекулы которых 

построены только из атомов углерода и водорода, являются токсич-

ными веществами. В выхлопных газах содержится более 200 различ-

ных CH, которые делятся на алифатические (с открытой или закрытой 

цепью) и содержащие бензольное или ароматическое кольцо. Арома-

тические углеводороды содержат в молекуле один или несколько 

циклов из 6 атомов углерода, соединенных между собой простыми 

или двойными связями (бензол, нафталин, антрацен и др.). Имеют 

приятный запах. 

Наличие CH в отработавших газах двигателей объясняется тем, 

что смесь в камере сгорания является неоднородной, поэтому у сте-

нок, в переобогащенных зонах, происходит гашение пламени и обрыв 

цепных реакций 

Не полностью сгоревшие CH, выбрасываемые с выхлопными га-

зами и представляющие собой смесь нескольких сотен химических 
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соединений, имеют неприятный запах. CH являются причиной многих 

хронических заболеваний. Токсичны также и пары бензина, которые 

являются углеводородами. Допустимая среднесуточная концентрация 

паров бензина составляет 1,5 мг/м3. Содержание CH в выхлопных га-

зах возрастает при дросселировании, при работе двигателя на режи-

мах принудительного холостого хода (ПХХ, например, при торможе-

нии двигателем). При работе двигателя на указанных режимах ухуд-

шается процесс смесеобразования (перемешивания топливовоздуш-

ного заряда), уменьшается скорость сгорания, ухудшается воспламе-

нение и, как результат, - возникают его частые пропуски. Выделение 

CH вызывается неполным сгоранием вблизи холодных стенок, если 

до конца сгорания остаются места с сильным локальным недостатком 

воздуха, недостаточным распыливанием топлива, при неудовлетвори-

тельном завихрении воздушного заряда и низких температурах 

(например, режим холостого хода). Углеводороды образуются в пере-

обогащенных зонах, где ограничен доступ кислорода, а также вблизи 

сравнительно холодных стенок камеры сгорания. Они играют актив-

ную роль в образовании биологически активных веществ, вызываю-

щих раздражение глаз, горла, носа и их заболевание, и наносящих 

ущерб растительному и животному миру. Углеводородные соедине-

ния оказывают наркотическое действие на центральную нервную си-

стему, могут являться причиной хронических заболеваний, а некото-

рые ароматические CH обладают отравляющими свойствами.  

Углеводороды (олефины) и оксиды азота при определенных ме-

теорологических условиях активно способствуют образованию смога 

Конституция Российской Федерации (1993), статья 42 гласит: 

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, досто-

верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причи-

ненного его здоровью или имуществу экологическим правонаруше-

нием». 

 Экологический кризис наступает в случае несоответствия по-

требностей человека с возможностями природы. То есть, в биосфере 

нарушается равновесие между ее составляющими и действиями чело-

века. 

Красивые, отполированные до блеска и ухоженные разноцвет-

ные автомобили сейчас вызывают у населения нашей республики в 

основном восторг, умиление, восхищение или даже зависть. 

 Далеко не каждый водитель транспортного средства задумыва-

ется о том, какой вред он наносит атмосфере в целом и каждому че-

ловеку в частности. И именно поэтому в нашей республике с каждым 
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годом значительно увеличивается число онкологических, респира-

торных заболеваний, заболеваний сердца и нервной системы и т.д. 

Поэтому в интересах каждого жителя республики обезопасить себя и 

своих близких от факторов, которые способствуют развитию этих па-

губных болезней. 

Наибольшее влияние выхлопные газы оказывают на водителей и 

пассажиров автотранспорта, особенно тех, кому подолгу приходится 

стоять в пробках.  

Среди пешеходов, больше всех страдают дети, так как наиболь-

шая концентрация вредных веществ происходит в приземном воз-

душном слое, как раз на уровне дыхательных путей ребенка. Соглас-

но исследованию ученых Гарвардского университета, выхлопные га-

зы автомобилей снижают интеллект и ухудшают память у детей. В 

исследовании принимали участие 202 ребенка в возрасте 8 - 11 лет, 

живущие в Бостоне. Результаты интеллектуальных тестов оказались 

ниже у тех детей, которые дышат загрязненным от автомобильных 

выхлопов воздухом. Ученые приняли во внимание такие факторы, как 

образование родителей, язык общения в семье, вес при рождении, а 

также подверженность табачному дыму, но результаты остались 

прежними. Исследование показывает, что из-за воздуха, загрязненно-

го выхлопными газами, коэффициент интеллекта IQ в среднем падает 

на 3,4 пункта. Дышащие загрязненным воздухом дети также хуже 

прошли тесты по словарному запасу, памяти и эрудиции. 

 Так как улучшить экологическую обстановку в республике невоз-

можно не имея профессиональных экологических знаний и умений 

,студентам педагогического универ-ситета, особенно будущим учите-

лей естественно-научного профиля необходимо формирование эколо-

гической культуры в условиях образовательного процесса - в процес-

се теоретического обучения, включения студентов в учебную и науч-

но-исследовательскую деятельность, прохождения полевой практики. 
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С середины прошлого века зарубежные страны начали подни-

мать вопросы эффективного использования природных ресурсов [3, 

5], были проведены несколько конференций под эгидой ООН [2], на 

которых приняты соглашения, связанные с формированием «Концеп-

ции устойчивого развития» [6, 9], то есть необходимости сокращения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу [4, 7].  

В современной жизнедеятельности природные ресурсы играют 

важнейшую роль, так как они обеспечивают комфортное и приятное 

пребывание человека на земле. В основном, человек использует ре-

сурсы, находящиеся под землей, которые возможно обнаружить толь-

ко при многолетней поисковой и геологической разведке. После про-

ведения геологоразведочных работ становятся очевидными характе-

ристики природного ресурса, например полезных ископаемых: место, 

глубина, площадь, форма, объем залегания, качество, кондиционность 

и другие свойства.  

Большинство авторов отмечают два основных принципа к оцен-

ке природных ресурсов – это затратный и рентный. Сторонником за-

тратной концепции является С.Г. Струмилин [10]. Основа данной 

концепции состоит в затратах труда на их освоение и вовлечение в 

хозяйственный оборот: чем выше затраты на получение и вовлечение 

ресурса, тем ценнее этот ресурс. Очевиден недостаток такой оценки: 

при одинаковых затратах труда и неодинаковом качестве и террито-

риальном расположении, например, двух ресурсов, экономическая 

оценка может быть различная. С.Г. Струмилин [10] в качестве смяг-

чающего недостатка такого подхода предложил при оценке земель 
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учитывать стоимость освоения одного гектара земли, удельные теку-

щие затраты на производство земледельческого продукта, урожай-

ность на оцениваемом участке и по стране.  

Большее количество сторонников привлекает другой подход – 

рентный [1]. Непременными условиями возникновения дифференци-

альной ренты являются различия в качестве земельных участков, по-

лезных ископаемых, глубины их залегания, в горно-геологических 

условиях и другие отличия. Это касается и других природных ресур-

сов. В основу этой ренты положены регулирующие затраты. Такие за-

траты по-современному называются замыкающими. В качестве замы-

кающих могут приниматься крайние затраты, на которые государство 

может пойти для получения данного продукта, или дополнительные 

затраты, необходимые для получения дополнительного количества 

продукта. 

Оценка природных ресурсов по дифференциальной ренте при-

влекательна, однако она, по мнению многих специалистов, имеет 

важный недостаток – связанный с не учетом в такой оценке разницы в 

хозяйственных успехах двух организаций, работающих на двух срав-

ниваемых участках с разными природными и организационно-

техническими условиями. Это вызвано трудностями выделения чисто 

природных и территориальных факторов, влияющих на уровень рен-

ты. Отделение природных факторов от организационно-технических 

факторов с точки зрения степени влияния их в отдельности на уро-

вень ренты – трудная, но, с определенным допущением, задача реша-

емая. 

Известны категории запасов полезных ископаемых, основанные 

на степени их разведки (А, Б, С). Поэтому подход к оценке природ-

ных ресурсов по дифференциальной ренте должен быть раздельным 

по категориям запасов [8]. Наиболее разведанными считаются запасы 

полезных ископаемых, находящиеся в промышленном использова-

нии, и сведения о полезном ископаемом, затраты на получение ко-

нечного продукта наиболее достоверные. 

Поэтому подход к оценке природных ресурсов по дифференци-

альной ренте с отделением природных факторов от организационно-

технических является вполне реальным.  

Список литературы: 

1. Абрамова Л.В. Анализ структуры лесного фонда и использо-

вание информационных технологий для ее оптимизации // Межвузов-

ский сборник научных трудов «Экологические проблемы Арктики и 

северных территорий», г. Архангельск, изд-во САФУ, 2014. – С. 56-

57. 



485 

2. Гибадуллин А.А. Энергетическая и экономическая безопас-

ность функционирования энергетической отрасли // Экономика в 

промышленности. – 2016. – № 3. – С. 241-245. DOI: 10.17073/2072-

1663-2016-3-241-245. 

3. Гибадуллин А.А. Современные механизмы инновационного 

развития промышленности / Гибадуллин А.А., Пуляева В.Н. – М.: 

Государственный университет управления, 2016. – 159 с.  

4. Гибадуллин А.А. Технико-экономическая устойчивость гене-

рирующих компаний // Главный энергетик. – 2013. – № 6. – С. 13-19. 

5. Гибадуллин А.А. Механизмы устойчивого развития произ-

водственных комплексов электроэнергетики // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические 

науки. – 2013. – № 3-1. – С. 56-62. 

6. Гибадуллин А.А. Механизмы финансирования производ-

ственных комплексов электроэнергетики // Энергетика Татарстана. – 

2013. – № 2 (30). – С. 69-74. 

7. Гибадуллин А.А. Техническое перевооружение производ-

ственного комплекса электроэнергетики // Вестник Поволжского гос-

ударственного университета сервиса. Серия: Экономика. – 2013. – № 

5 (31). – С. 7-15.  

8. Гибадуллин А.А. Анализ структуры современной электро-

энергетики // Вопросы управления. – 2013. – № 4 (6). – С. 78-88.  

9. Гибадуллин А.А. Механизмы устойчивого развития отрасли // 

Международный научный журнал. – 2012. – № 4. – С. 23-27. 

10. Струмилин С.Г. О цене «даровых» благ природы // Вопросы 

экономики. – 1987. – №8. – С. 3-9.  

 

 

К ВОПРОСУ О ПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

Е.В. Колпакова 

Россия, г. Курск 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Katay46@yandex.ru 

Научн. рук.: И.А. Соколова  

Россия, г. Курск 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 

Аннотация: один из основных компонентов здорового образа 

жизни – это здоровое рациональное питание. Состояние питание сту-

денческой молодежи нельзя назвать правильным. В статье представ-

mailto:Katay46@yandex.ru


486 

лены данные исследовательской работы по вопросам питания студен-

тов. 

Ключевые слова: рацион питания, режим питания, здоровье, 

состояние питания, пищевые вещества. 

 

Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни яв-

ляется рациональное питание. Большинство населения с пренебреже-

нием относится к своему здоровью. Нехватка времени, некомпетент-

ность в вопросах культуры питания, темп современной жизни – все 

это привело к неразборчивости в выборе продуктов. 

Полноценное питание является одним из важнейших факторов, 

формирующих здоровье населения.  

Здоровое питание – это питание, обеспечивающее рост, нор-

мальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее 

укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. Это, не что 

иное, как сбалансированное употребление белков, углеводов, жиров, 

витаминов и микроэлементов с учетом суточной физиологической 

потребности человека.  

Сегодня трудно найти людей, которые стараются употреблять 

только здоровую пищу. Различные нарушения питания особенно ярко 

проявляются в студенческие годы: тяжело соблюдать режим питания 

из-за неуклонно увеличивающейся учебной нагрузки, из-за стиля и 

образа жизни студентов, а также, нестабильного материального по-

ложения. 

 Пищевой рацион студентов состоит, в основном, из тех продук-

тов, которые дешевле купить и легче приготовить. По данным боль-

шинства исследователей, отмечается постоянный рост числа хрониче-

ских заболеваний среди студентов, первое место из которых, занима-

ют желудочно-кишечные заболевания [1]. 

Для анализа состояния питания студентов факультета иностран-

ных языков Курского государственного университета, в рамках дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности» при изучении раздела 

«Здоровый образ жизни» была проведена студенческая исследова-

тельская работа. 

На первом этапе исследования был проведен анонимный опрос 

студентов с помощью анкеты, содержащей 15 вопросов, касающихся 

режима питания, разнообразия пищевого рациона, пищевых предпо-

чтений.  

Каждый ответ оценивался в баллах, суммируя которые можно 

проанализировать своё питание и сделать соответствующие выводы.  

В опросе приняли участие 67 человек – студентов 1-2 курсов. 
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На втором этапе исследования проводилась обработка анкет, в 

ходе которой были получены следующие данные:  

- лидирующее положение в питании занимают жирные и жареные го-

товые продукты (32% опрошенных), особенно, так называемая 

«быстрая еда»; 57% студентов питаются в вузовской столовой и бу-

фете; 7% респондентов перекусывают свежими фруктами и йогурта-

ми; 4% студентов во время учебы вообще не питаются; 

- только 18% студентов ежедневно употребляют молочные и кисло-

молочные продукты;в пищевом рационе 27% опрошенных эти про-

дукты появляются максимум два раза в неделю; 

- только треть опрошенных регулярно едят мясо и рыбу – основные 

источники полноценного белка животного происхождения, незаме-

нимых аминокислот и микроэлементов в рекомендованных количе-

ствах, что может быть причиной дефицита потребления полноценного 

белка; 
- овощи и фрукты также должны быть обязательны в пищевом раци-

оне. Однако, согласно полученным данным, только 32% студентов ре-

гулярно включают в свой рацион свежие овощи и фрукты, что свиде-

тельствует о недостаточном поступлении натуральных витаминов и 

пищевых волокон. 
Студенты составляют социальную группу населения, объеди-

ненную определенным возрастом, особенными условиями труда, 

жизни и быта. Адаптация бывших школьников к студенческой жизни 

является особенным процессом, включающим компенсаторно-

приспособительные системы организма. При этом часто нарушается 

режим питания, что приводит к развитию различных заболеваний. 

Поэтому для студентов важно регулярно и правильно питаться [2]. 

По результатам проведенного исследования, одна треть опро-

шенных студентов питается 1-2 раза в сутки, а известно, что правиль-

ный режим питания способствует трудоспособности человека и явля-

ется одним из важнейших условий нормальной деятельности желу-

дочно-кишечного тракта. 

Отвечая на вопросы анкеты, 23 человек в сумме получили 15-21 

балл,что соответствует показателю сознательного отношения к свое-

му здоровью, организм получает разнообразные питательные компо-

ненты с сохранившимися в них биоактивными веществами, что важно 

для полноценной деятельности. Отмечается и соблюдение режима 

питания. 

Большинство опрошенных – 38 человек – набрали в сумме 22-28 

баллов.Полноценным такое питание назвать нельзя. Отмечается недо-

статок употребления свежих овощей и фруктов, а также кисломолоч-
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ных продуктов. Большинство студентов, вошедших в эту группу, не 

соблюдают режим питания.Почти половина опрошенных не завтра-

кают. 

Третью группу составили 6 человек, которые при ответе на во-

просы анкеты, в сумме набрали 29-44 балла. Основу пищевого рацио-

на данной группы студентов составляет так называемая «быстрая 

еда», преобладает одно-двухразовое питание, перекусы находу.  

Согласно полученным данным, можно сделать следующие вы-

воды: питание большинства студентов является нерациональным, 

пищевой рацион студентов не полноценен по количественному со-

держанию биологически ценных нутриентов, установлены нарушения 

режима питания и недостаточная информированность молодежи в во-

просах здорового питания. 
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Mастит (mastitis) – воспаление молочной железы, развивающее-

ся как следствие воздействия механических, термических, химиче-

ских и биологических факторов. Заболевание возникает в различных 

периодах: лактация, запуск или сухостой. У данного заболевания 

множество этиологических причин, они многообразны и обычно от-

личаются комплексным действием [1. c.76]. 

Мастит часто перетекает из одной формы в другую. Заболевание 

может иметь характер скрытого воспаления, перейти в хроническую 

форму или же привести к необратимым патологическим изменениям 

четверти вымени. 

Особенно опасен мастит, имеющий скрытую форму течения, так 

называемый субклинический мастит. Именно при субклиническом 

мастите в 4 раза чаще наблюдается атрофия четвертей вымени и забо-

леваемость молодняка, он приводит к полному прекращению секре-

ции молока [2].  

Наибольший процент скрытых маститов у коров наблюдается в 

конце лактации и начале периода сухостоя. Для лечения в этот период 

широко используют антибиотики длительного действия [3]. 

Но лечебные меры не могут быть эффективными в борьбе с ма-

ститом, если не устранить причины его возникновения. 

С этой целью в хозяйствах разрабатывается и внедряется ком-

плекс профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости и устранение причин, вызывающих воспаление мо-

лочной железы сельскохозяйственных животных. 

По данным отдела животноводства агропромышленного коми-

тета на территории Курской области около 40 тыс. голов молочного 

стада. 

По результатам обследования дойного стада, проведенного со-

трудниками Станции по борьбе с болезнями животных Курской обла-

сти, было выявлено 19% маститных коров (7 615 голов) (данные на 1 

января 2017 года). 

Изучение комплекса диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и 

лечение субклинического мастита молочного поголовья крупного ро-

гатого скота, и его эффективности проводилось на базе общества с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма Благодатенская», вхо-

дящего в состав агрохолдинга «Мираторг». 
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В состав агрофирмы входят 5 ферм с общим поголовьем 2249 

голов, из которых 1036 – коровы.  

Породы: швицкая, симментальская, сычёвская, голштино-

фризская. 

Система профилактических мероприятий воспаления молочной 

железы КРС в ООО «Агрофирма Благодатенская» включает в себя 

комплекс санитарно-гигиенических, зоотехнических и ветеринарных 

мероприятий по комплектованию, содержанию и кормлению маточ-

ного поголовья, выращиванию здорового ремонтного молодняка. 

Содержатся коровы в типовых коровниках: стены каменные, де-

ревянные полы, отлаженная система приточно-вытяжной вентиляции 

воздуха. В помещениях ежедневно настилают свежую подстилку из 

соломы. Навоз убирается транспортером и вывозится на навозохрани-

лище, где обеззараживается биотермическим способом.  

В животноводческих помещениях проводятся дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация.  

В хозяйстве стойлово-пастбищная система содержания стада. 

Кормление, поение и доение автоматизированы. 

Кормовой рацион в зависимости от времени года состоит из 

свежей травы, сена, сенажа, силоса с добавлением комбикормов и ку-

курузной муки. 

Коров доят в стойлах в молокопровод. Нагрузка на одного опе-

ратора машинного доения составляет до 30 коров. Чистота вымени 

является обязательным условием получения гигиенически безупреч-

ного молока: перед доением проводят мокрую обработку вымени и 

сосков с последующим высушиванием; после доения - окунание сос-

ков в стаканы с препаратом Скинлайф для снижения вероятности за-

ражения инфекцией. 

Операторами машинного доения хозяйства ежедневно прово-

дится контроль за состоянием молочной железы. Для ранней диагно-

стики воспаления вымени проводится общее клиническое обследова-

ние животного с проведением пробного сдаивания и внешнего осмот-

ра секрета молочной железы 

Для определения уровня бактериальной обсемененности на базе 

ОБУ «Железногорская зональная ветеринарная лаборатория» прово-

дятся исследование молока в первый день после отела и один раз в 

месяц во время лактации. 

Экспресс-исследование секрета молочной железы на субклини-

ческий мастит проводится специалистами ветеринарной службы хо-

зяйства с помощью диагностических тестов (Kerba Test, Cowtest)  
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За время прохождения практики с помощью экспресс-

тестирования было выявлено 34 случая субклинического мастита 

(3,3% от общего поголовья молочного стада). 

Для лечения больных коров ветслужба хозяйства использовала 

препарат Мультибай IММ. Также в хозяйстве для лечения маститов 

используются препараты Бровамаст 2Д, Мастиет Форте. 

Через 4 дня проводилась повторная диагностика. Эффектив-

ность используемого препарата составила 87%; 6 коровам потребова-

лось повторное введение препарата, после которого пробы были от-

рицательными. 

Проведенные наблюдения позволяют сделать выводы об эффек-

тивности мероприятий, направленных на борьбу с воспалением вы-

мени коров, проводимых в ООО «Агрофирма Благодатенская».  
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Электроэнергетика Российской Федерации берет свое развитие 

еще с середины прошлого века, когда в составе Советского Союза 

строились электрические станции, образовывались межсистемные 

линии электропередач, и формировалась национальная энергетиче-

ская система. В период становления электроэнергетика функциониро-

вала как часы, а вопросам надежности и бесперебойности электро-

снабжения потребителей практически не уделялось никакого внима-

ния. Однако после распада СССР электроэнергетическая система Рос-

сии была выделена в отдельный комплекс, который был передан под 

управление РАО «ЕЭС России» [1, 2].  

В период существования РАО «ЕЭС России» вся отрасль нахо-

дилась под управлением единственной государственной компании, 

команды, принимаемые на высшем административном уровне, были 

обязательны для исполнения всех структурных подразделений. В ре-

зультате реформирования отрасли генерация и сбыт были переданы в 

частное управление, электрические сети и оперативно-диспетчерское 

управление осталось под государственным контролем [3]. Предпола-

галось, что после реструктуризации отрасли повысится эффектив-

ность и надежность объектов электроэнергетического комплекса, со-

кратится использование устаревших и изношенных производствен-
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ных мощностей, и в целом, отрасль выйдет на новый инновационный 

путь развития [4]. Однако поставленные цели не были реализованы, а 

на сегодняшний день, возникает потребность в определении критери-

ев надежности и бесперебойности функционирования объектов элек-

троэнергетики [5, 6].  

Свойство надежности понимается, как способность системы со-

хранять неизменное состояние в течение определенного промежутка 

времени под действием ряда внешних и внутренних детерминантов. 

Надежность в электроэнергетической отрасли представлена в Прави-

лах устройства электроустановок и характеризуется совокупностью 

следующих элементов – готовностью, безотказностью, долговечно-

стью, сохраняемостью и ремонтопригодностью, взаимосвязь которых 

обеспечивает надежность и устойчивость электроэнергетической си-

стемы [7]. Вместе с тем, энергетический комплекс не может противо-

стоять временному детерминанту являющемуся основным фактором, 

нарушающим надежность функционирования энергетических объек-

тов.  

Множество исследований [8, 9, 10] в области надежности и 

устойчивости электроэнергетической системы показывают, что от-

расль находится на этапе деградации из-за повышенного износа ос-

новных средств, падения технико-технологических показателей и от-

сутствия инновационных разработок.  

Таким образом, для повышения надежности функционирования 

электроэнергетической отрасли необходимо сформировать критерии 

и характеристики оценки надежности и устойчивости электроэнерге-

тического объекта и разработать качественные и количественные по-

казатели, отражающие готовность, безотказность, долговечность, со-

храняемость и ремонтопригодность энергетического оборудования. 

Оценка электроэнергетического комплекса по данной методике поз-

волит своевременно выявлять объекты, отклоняющиеся от норматив-

ных значений с целью предотвращения нарушения электроснабжения.  
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Восстановление сигнала является важной задачей современной 

радиотехники, которая решается различными методами. Изображение 

сигналов принято называть непрерывными функциями. Обычно про-

блематика приближенного вычисления рассматривается как модели-

рование непрерывных сигналов, т.е. построение формальных моделей 

непрерывных функций и экспериментирование с ними посредством 

изменения их параметров. Существует подход интерактивной аппрок-

симации, в том числе и для полиномиального моделирования [1, с. 10-

22], который позволяет аппроксимировать с высокой точностью лю-

бую функцию, непрерывную на некотором интервале. 

В последние годы все большую популярность набирает направ-

ление вычислительной математики – моделирование в интерактивной 

аппроксимации. Данное направление характеризуется разработкой 

аналитического описания и проводится исследователем с использова-

нием всех функциональных возможностей современных ЭВМ. При 

этом происходит процесс, при котором человек лишь наблюдает за 

графическим преобразованием при аппроксимации и сравнивает по-

ведение базовой функции с текущей аппроксимируемой зависимо-

стью. ЭВМ осуществляет расчеты различных параметров, коэффици-

ентов, погрешностей и специальных функций, характеризующих 

ошибку приближения [2, c.211-223]. Важным фактором является ана-

лиз приемлемости функционального базиса и принятие решения по 

последующим действиям приближения исходной функции со стороны 

исследователя. 

Процесс интерактивного полиномиального моделирования 

Зачастую в качестве исходных данных для полиномиального 

моделирования выступает графическое изображение сигнала, зафик-

сированное на осциллографе или другом устройстве. Затем проводит-

ся непосредственно интерактивное полиномиальное моделирование, 

на специализированных информационных системах или на крупных 

программных математических комплексах.  

 

Таблица 1 – Условия проведения моделирования 

Условие Значение 

Моделируемая функция 2)cos( xx=y(x)   

Интервал моделирования по оси Х [-1;1] 

Интервал моделирования по оси Y не определен 

Допустимая погрешность (функция ошибки) 0.01 

Шаг построения 0.01 
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Исходные данные и ограничения, прежде всего, зависят от кон-

кретного эксперимента, от различных требований к нему. Ограниче-

ния и исходные данные лишь допускают отклонения от идеальной 

полиномиальной модели, а также определяют ее границы. Пример 

ограничений, накладываемых на процесс полиномиального модели-

рования представлен в таблице 1.  

Полиномиальное моделирование может осуществляться различ-

ными видами полиномов. От выбора вида полинома будет завесить 

удобство процесса полиномиального моделирования. Например, 

наиболее универсальным считается полиномиальное моделирование с 

использованием обобщенного полинома (1). 

i
n

=i

i xanP 
0

)(  (1) 

где )(nP  - полином n-ой степени; 

 ia - коэффициент i-ого элемента полинома; 

 ix - i-ый элемент полинома 

После фиксации исходного сигнала и получения его графиче-

ского отображения осуществляется масштабное графическое наложе-

ние координатной сетки. Затем формируется зависимость исходного 

сигнала в двухмерном координатном пространстве. На графике выби-

рается определенное количество точек. Количество точек зависит от 

требуемой точности моделирования сигнала. Точки могут выбираться 

по определенным признакам (экстремумы, точки пересечения с осями 

и т.п.) или итерационно с определенным шагом.  

После определения ключевых точек начинается непосредствен-

но процесс интерактивного полиномиального моделирования. На ос-

нове формы исходной зависимости (количество перегибов, типы пе-

регибов) выбирается степень полинома. Успех данного этапа зависит, 

прежде всего, от навыков исследователя. Но интерактивность и ите-

рационность процесса полиномиального моделирования позволяет 

варьировать данные показатели без особых затруднений. После по-

строения полинома некоторой степени осуществляется его преобра-

зование, путем изменения коэффициентов его элементов. Возможно 

преобразование всего полинома путем сдвига, растяжения или сжатия 

относительно осей координат. 

На основе сформированного полинома строится функция ошиб-

ки, позволяющая как графически, так и аналитически (путем пото-

чечной оценки отклонений) судить об уменьшении или увеличении 

отклонений между исходной зависимостью и моделирующего поли-

нома (рисунок 1). В случае неудачи итерации моделирование про-
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должаются, а в случае удовлетворения полинома исходным требова-

ниям - результат фиксируется. 

 

      
Рисунок 1 - Пример этапа полиномиального моделирования 

 

Заключение 

Моделирование нелинейностей является комплексной, сложной 

задачей, которая требует дальнейших исследований и поиска различ-

ных решений. Для полноценного осуществления процесса полиноми-

ального моделирования требуется специализированное инструмен-

тальное средство. Эффективность инструментальных средств постро-

ения моделей нелинейностей определяется составом и методикой 

(порядком) их применения. При этом наиболее важным фактором яв-

ляется гарантированная возможность построения подходящей модели 

в реальных условиях зафиксированных значений нелинейности. Ис-

ходя из вышесказанного, встает вопрос в создании полноценной си-

стемы полиномиального моделирования.  
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