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 «ИСТОРИЯ» 
 

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛ РУССКОЕ И МОРДОВСКОЕ МАСКИНО 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО РАЙОНА МОРДОВИИ 

 
Мокшина Е. Н.,  
доктор исторических наук, профессор  
Ефимкин Д. Г.,  
студент специальности «история»  
 

Село Русское и деревня Мордовское Маскино Краснослободского района 
Республики Мордовия практически составляют единое селение, где в одной 
части проживают русские, а в другой мордва-мокша. Раньше они были 
довольно большими, сейчас же численность их жителей сократилась и 
составляет в Русском Маскине 385 человек, в Мордовском Маскине – 54 
человека.  

В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869 г.) Русское 
Маскино значится как деревня владельческая, состоявшая из 128 дворов. 
Основана она была как русская община в составе мордовской д. Маскино в 
XVII в. служивыми людьми темниковской засечной черты юго-восточной 
границы Российского государства. Постепенно Русское Маскино росло и 
превратилось в  довольно крупное село. Его история тесно связана с именем 
московского купца А. Т. Милякова (в некоторых источниках Меляков) 
«содержателя чугунно-железных и винокуренных заводов в Маскине, на реке 
Сивинь, Авгаре и Рябке». Андрей Тарасович Миляков успешно вел торгово-
предпринимательскую деятельность, стал купцом первой гильдии, занимался 
благотворительностью. При его участии в Краснослободском уезде было 
сооружено пять каменных церквей, в том числе и в с. Русское Маскино. 
Церковь была построена в 1767 г. и названа в честь иконы Смоленской Божьей 
Матери. Чуть позже (еще в XVIII в.) большой вклад в преобразование церкви 
внес местный помещик Николай Николаевич Голов. При его участии церковь 
перестроили, соорудили семейный склеп, где был похоронен сын Голова. В 
начале XX в. и церковь, и склеп были разрушены, остался лишь  памятник 
помещику Голову из черного мрамора. В советское время часть памятника 
(голова) исчезла и до сих пор не найдена. Сравнительно недавно на месте 
разрушенного храма благодаря усилиям жителей села и помощи со стороны 
руководства Республики Мордовия – Главы РМ В. Д. Волкова, Председателя 
Правительства РМ В. Ф. Сушкова по благословлению главы Саранской и 
Мордовской епархии московского Патриархата владыки Варсонофия, было 
принято решение о возведении нового храма в честь Иконы Смоленской 
Божьей Матери. Строительство храма началось летом 2004 г., а закончилось 
осенью 2006 года.  

На территории с. Русское Маскино действовала Русскомаскинская школа. 
Точная дата ее открытия не известна, но в сохранившихся документах первые 
упоминания о ней относятся к 1915 году. В это время школа была начальной. 
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По имеющимся сведениям, в 1935 г. здание школы было деревянным, 
рассчитанным примерно на 240 ученических мест. Школа отапливалась 
дровами, освещалась керосиновыми лампами. С 1950 г. школа была 
реорганизована в Русскомаскинскую семилетнюю школу. Директором школы 
долгое время работал известный в Мордовии педагог В. П. Долгачев (1925 г. 
рождения), участник Великой Отечественной войны. С 1983 по 1990 гг. 
директором школы был Н. И. Зинкин. В 1986 г. построили новое кирпичное 
двухэтажное здание школы, оснащенное современным оборудованием и 
мебелью. Однако в 2010 г. школу закрыли из-за малого числа учеников. С этого 
времени дети с. Русское Маскино и д. Мордовское Маскино ездят на учебу в 
Красноподгорную среднюю общеобразовательную школу. Также на 
территории села раньше был сельский клуб, который закрыли по эстетическим 
соображениям (он находился рядом с вновь построенной церковью). Новое 
здание для клуба пока не найдено.  

Деревня Мордовское Маскино располагается на р. Унейка. Его название 
происходит от дохристианского мордовского имени Маска (Маскай, Маскуш). 
Это имя до сих встречается в основе распространенных в Мордовии фамилий 
Маскаевых и Маскайкиных. В актовом документе 1696 г. сказано: «Приходил 
мордовская имя Маска, а русское имя, коим его зовут, того я, сирота твой, не 
упомню». В селе также бытует легенда, что свое название поселение получило 
от имени разбойника Маская, который грабил торговые суда на реке Мокша. В 
«Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) Мордовское Маскино 
числится как деревня казенная из 47 дворов (368 чел); в 1894 г. – деревня 
Девиченской волости Краснослободского уезда из 72 крестьянских дворов (531 
чел.). В 1913 г. община состояла из 118 дворов (907 чел.), здесь были 
ветеринарный пункт, ветряная мельница, маслобойка и просодранка. Дети 
ходили в Староаракчеевскую церковно-приходскую школу. На расстоянии 
одной версты от деревни располагалось крупное имение помещицы Головой. В 
1926 г. в деревне было 76 хозяйств (390 чел.); в 1931 г. – 45 хозяйств (281 чел.) 
С конца 1950-х гг. жизнеобеспечение населения, социально-экономическое и 
культурное развитие деревни шло в составе колхоза, затем СХА «Свободный 
труд» вместе с с. Русское Маскино и д. Потякши.  

В с. Русское и д. Мордовское Маскино родились многие известные в 
Мордовии люди. Так, с. Русское Маскино – родина Председателя Правитель-
ства Республики Мордовия В. Ф. Сушкова, депутата Верховного Совета СССР 
(1976) Р. С. Качулиной (Семеновой), заслуженного работника культуры 
МАССР Н. О. Манина, заместителя руководителя Управления Министерства 
юстиции РФ по РМ И. П. Филимонова. В д. Мордовское Маскино родились 
доктор исторических наук, профессор С. С. Ивашкин,  поэты А. М. Кудашкин, 
И. Н. Кудашкин и П. Н. Кудашкин. 

В настоящее время с. Русское и д. Мордовское Маскино входят в Красно-
подгорную сельскую администрацию (центр – д. Красная Подгора с населением 
244 чел., до 1940 г. называлось с. Новое Аракчеево). Красная Подгора – родина 
Главы Республики Мордовия В. Д. Волкова. Здесь родились также участник 
Гражданской, советско-финской и Великой Отечественной войн                      
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Н. И. Золотов, крупный хозяйственный руководитель М. П. Волков, 
заслуженный экономист МАССР Н. С. Копейкина, депутат Верховного Совета 
СССР (1980 г.) П. Ф. Фомина. В Красноподгорную сельскую администрацию 
входят также близлежащие селения д. Желтоногово (429 чел., родина партийно-
хозяйственного руководителя М. А. Борисова), д. Красная Волна (61 чел.),       
д. Тустатово (21 чел.), с. Новый Усад (479 чел., родина писателя В. Ф. Егорова, 
заслуженного зоотехника РСФСР Е. И. Кутузовой), с. Потякши (57 чел., родина 
советского партийного работника А. И. Беляйкина, заслуженного врача РМ     
И. Д. Кудашкина, члена ЛДПР, командира ОМОН и СОБР г. Санкт-Петербурга, 
депутата Государственной думы Ленинградской области В. И. Антошкина)     
[1, с. 273].  

Ближе всего к селу Русское и деревне Мордовское Маскино расположены 
мокша-мордовские поселения Потякши и Тустатово. Расскажем немного и о 
них. 

Название с. Потякши происходит от дохристианского мордовского имени 
Потякш. Это имя является основой бытующих в Мордовии фамилий 
Потяшкины и Потякшины. Только в 1743 г. потякшинцы приняли 
православную веру и были определены в приход русских сел Никольское и 
Аракчеево. В 1894 г. Потякши состояло из 14 крестьянских дворов (681 чел.) и 
входило в состав Девиченской волости Краснослободского уезда. В 1913 г. 
община включала 101 двор (715 чел.), здесь был хлебозапасный магазин, 3 
ветряных мельницы, шерстобитка, 3 овчинных завода. Дети учились в Кань-
гушинской церковно-приходской школе. В 3-х верстах от селения распола-
гались винокуренный завод и имение помещика Голова. В 1926 г. в Потякшах 
насчитывалось 125 хозяйств (844 чел.); в 1931 г. – 133 хозяйства (851 чел.). С 
конца 1950-х гг. социально-экономическое и культурное развитие села шло в 
составе колхоза, а затем СХА «Свободный труд». К сожалению, в настоящее 
время число жителей села уменьшилось и состоит в основном из пожилых 
людей. Однако недавно здесь открыли лесопилку, что вселяет оптимизм в 
сохранение села. 

Название д. Тустатово (м. Тустат веле) происходит от дохристианского 
мордовского имени Тустат, по преданию основателя этого населенного пункта. 
В 1913 г. община Тустатова включала 52 двора (455 чел.), в деревне был 
хлебозапасный магазин. Дети учились в Каньгушинской церковно-приходской 
школе. В 3-х и 9-ти верстах от деревни располагались имения помещиков 
Голова и Соловьева. В 1926 г. в Тустатове насчитывалось 36 хозяйств (225 
чел.), в 1931 г. – 42 хозяйства (242 чел.). Сейчас деревня исчезает. Ее жители – 
пенсионеры, которые на зиму уезжают к родственникам и возвращаются в 
Тустатово лишь на лето. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Все о Мордовии: энцикл. справ. / Сост. Н. С. Крутов, Е. М. Голубчик, С. С. Маркова. – 
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2005. – 840 с. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 
Матвеева Л. А., 
кандидат исторических наук, доцент  
Ювкина И. Б., 
студентка специальности «История»  
 

С установлением в России Советской власти в 1917 г. начался новый 
советский период в развитии школьного исторического образования. В 
процессе становления и развития системы школьного исторического 
образования в Советской России можно выделить четыре этапа. 

Первый этап (1917 – начало 1930-х гг.) – характеризуется отказом от 
прежней (дореволюционной) системы школьного исторического образования, 
формированием и утверждением в школьной практике принципиально новых 
подходов к изучению истории, ликвидацией самостоятельных курсов истории в 
школе. Обществоведческие курсы в этот период выполняли «служебную» роль 
по отношению к «трудовым процессам». Государственная политика в области 
школьного образования определялась в «Положении о единой трудовой школе 
РСФСР», «Основных принципах единой трудовой школы РСФСР», декретах 
СНК [1]. 

В разработанных Отделом реформы школ Наркомпроса примерных 
программах (1919 г.) по обществоведению и культуроведению, включавших 
элементы курса русской и всеобщей истории, истории труда и социологии, 
основное внимание уделялось вопросам обществоведения. В подготовке 
первых, единых для РСФСР, «примерных» программ (1920 г.) принимали 
участие историки: Н. М. Лукин, В. П. Волгин и др., а также учителя. Эту 
рабочую группы возглавил М. Н. Покровский. Программы предусматривали 
изучение курсов истории культуры, истории зарубежных стран и России, основ 
экономической науки и истории социализма. 

В школах РСФСР до начала 1930-х гг. наблюдался отход от классно-
урочной системы. Учебники по истории заменили рабочие книги с текстами 
первоисточников, с заданиями для самостоятельной работы. Только в конце 
глав содержался небольшой обобщающий исторический текст. По этим 
пособиям на лабораторных занятиях ученики, объединившиеся в группы, 
самостоятельно «прорабатывали» материал социального характера по заданной 
теме. Учащиеся работали с первоисточниками, готовили рефераты, выполняли 
практические занятия. Два дня в неделю отводилось на экскурсии. Главная 
ценность методических достижений 20-х XX в. гг. заключалась в разработке 
форм самостоятельной, исследовательской работы учащихся с помощью 
лабораторно-бригадного, исследовательского и трудового методов обучения. 

Второй этап (середина 1930-х – 1956-й гг.) характеризуется 
восстановлением истории как самостоятельного учебного предмета в школе в 
виде курсов истории СССР и зарубежной истории. 
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Начало нового этапа государственной политики в области школьного 
исторического образования определялось в Постановлении ЦК ВКП (б) «О 
начальной и средней школе» (1932 г.). Особенности построения системы 
школьного исторического образования определялись в Постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР» 
(1934 г.) [2]. Преподавание истории восстанавливалось на принципах линейной 
структуры, которая предполагала последовательное изучение с 5-го по 10-й 
класс исторического прошлого с древнейших времен до современности. В 3 – 4-
х классах вводился курс элементарной истории. Учащиеся, которые 
заканчивали семилетнюю школу, относительно целостно изучали только курс 
отечественной истории. Изучение зарубежной истории завершалось 
средневековьем. 

В этот период были подготовлены, изданы и переизданы учебные 
программы по истории и стабильные школьные учебники истории, авторами 
которых стали крупные советские ученые-историки (А. В. Мишулин,                
Е. А. Косминский, А. В. Ефимов, В. М. Хвостов, А. М. Панкратова и др.). 
Научная концепция курсов истории строилась на основе «Краткого курса 
истории ВКП (б)», а методическая – ориентировалась на передачу и 
воспроизводство готовых знаний. Новые «академические» учебники оказались 
перегружены сложными текстами и понятиями, первоначально в них не было 
методического аппарата и иллюстраций. Основная работа по объяснению 
учебного материала, обобщению понятий и выводов возлагалась на учителя. В 
школы «вернулась» лекционно-урочная система, в которой учитель объяснял 
новый материал, а ученики его запоминали и пересказывали. 

В послевоенные годы были опубликованы школьные хрестоматии по 
истории СССР, новой истории, альбомы наглядных пособий, диафильмы по 
истории. 

Развитию отечественной методики преподавания истории способствовало 
начало издания журнала «История в средней школе» (1934 г.). 

Отечественная методика преподавания истории развивалась в работах 
известных методистов – Н. В. Андреевской, В. И. Вернадского, А. И. Стражева, 
В. Г. Карпова. И. В. Гиттис, А. Л. Вагина, П. С. Лейбенгруба, Д. Н. Никифорова 
и др. В середине 1950-х гг. прошла дискуссия по концептуальным проблемам 
методики преподавания истории в школе, что способствовало повышению её 
научного статуса. 

Третий этап (1956-й – 1984-й гг.) характеризуется возвращением школы 
к традиционному для неё статусу учебного заведения, процессами 
модернизации общего образования в соответствии с задачами научно-
технического прогресса и повышения содержания образования до уровня 
мировых стандартов, активизацией проблемного и развивающего обучения. 

Направление эволюции системы исторического образования 
определялось Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР «О некоторых 
изменениях в преподавании истории» (1959 г.) [3]. Система исторического 
образования вновь была перестроена на концентрической основе. В 5 – 8-х 
классах изучались элементарные курсы всеобщей и отечественной истории с 
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важнейшими сведениями по современному общественно-государственному 
устройству. В старших 9 – 11-х классах вводились систематические курсы 
истории СССР, новой и новейшей истории. Этот опыт введения модели 
исторического образования, основанной на концентрической основе, также не 
был долговечным. 

В школах союзных республик (кроме РСФСР) был введен курс истории 
союзной республики, а в курс отечественной истории включены вопросы 
изучение истории родного края. 

В 1965 г. система школьного исторического образования вновь была 
перестроена на основе принципа линейной структуры. Нововведения были 
определены в Постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР «Об изменении 
порядка преподавания истории в школе» (1965 г.) [4]. В программах и 
учебниках увеличился объем материала, направленного на формирование 
коммунистического мировоззрения. Для решения задач коммунистического 
воспитания в старших классах был определен и утвержден список работ К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Вместо элементарного курса истории СССР 
в 7 – 8-м классе и систематического курса в 9 – 11-м классе история СССР 
стала изучаться последовательно с 7 по 10-й класс, а курс новой и новейшей 
истории с 8-го по 10-й класс. 

В 1960-е- – 1980-е гг. был обновлен фактически весь существовавший 
перечень учебников по истории. В подготовке новых учебников приняли 
участие крупные советские ученые-историки: И. И. Минц, М. В. Нечкина,      
С .  М .  Ковалев, А. В. Фадеев, И. Б. Берхин, Б. А. Рыбаков, И. А. Федосов и др., 
а также известные методисты: Ф. П. Коровкин, Т. С. Голубева, Г. М. Донской, 
П. С. Лебенгруб и др. В результате совместной деятельности ученых-историков 
и методистов удалось создать новое поколение учебников истории, в которых 
новое для того времени содержание образования было реализовано в 
соответствии с требованиями методики преподавания истории. Учебники, 
изданные в этот период, стали ядром учебно-методического комплекса (УМК), 
который формировался по каждому курсу истории. УМК, кроме учебников, 
включал книгу для учителя с поурочными рекомендациями, сборник 
познавательных заданий для учащихся, хрестоматии, книги для чтения, а также 
атлас по истории и комплект контурных карт. 

Главным направлением развития отечественной методики преподавания 
истории в школе в этот период была активизация учебной деятельности 
учащихся. Это направление методической мысли развивалось в работах           
А. А. Вагина, П. В. Горы, Н. Г. Дайри, И. Я. Лернера и других известных 
методистов. Большое внимание уделялось дифференциации обучения с учетом 
возрастных познавательных возможностей учащихся. 

В 1960 – 1980-е гг. значительные научные и практические результаты 
были достигнуты в разработке теории содержания общего образования, 
концепции общего среднего образования, теории обучения, в других 
направлениях педагогической теории и методологии. Вместе тем партийно-
идеологическое руководство образованием сдерживало его развитие, особенно, 
в отношении образования исторического и обществоведческого. 
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Четвертый этап (1984-й – 1990-й гг.) характеризуется завершением 
советского периода развития образования и началом перехода к современному 
российскому периоду его развития. Современный российский период 
становления и развития школьного исторического образования совпадает с 
началом становления новой российской государственности. 

Непродолжительный последний этап существования советской системы 
школьного образования характеризуется введением 11-летнего обучения. 
Задачи образования в тот период были определены в Постановлении ЦК КПСС 
«Об основных направлениях реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы» (1984 г.) [5]. В этот период в связи с изменением 
общественно-политической ситуации в стране, «перестройкой», реформами   
М. С. Горбачева существенно изменились условия, в которых функционировала 
система школьного образования. Партийно-идеологическое давление на 
систему образования постепенно снижалось.  

В 1987 – 1988 гг. под давлением общественно-педагогического движения 
начались процессы, которые в своем развитии привели к смене 
образовательной парадигмы. Целью современного гуманитарного образования 
было провозглашено формирование личности школьника, подготовка его к 
жизни в меняющемся мире, грядущем информационном обществе, овладение 
современными информационными технологиями и способами коммуникации. 
В качестве средства достижения этой цели предполагалось реализовать идеи 
демократизации, гуманитаризации и гуманизации образования, перейти от 
унитарной единообразной системы образования к образованию вариативному и 
альтернативному, придание системе образования национального характера. 

Для реализации названных принципов в 1987 г. при Министерстве 
просвещения СССР был создан Временный научно-исследовательский 
коллектив (ВНИК) «Школа», который возглавил Э. Д. Днепров. Многие 
разработки этого научного коллектива позже были реализованы в рамках 
государственной образовательной политики Российской Федерации, а 
руководитель ВНИКа Э. Д. Днепров в 1990-м г. стал первым министром 
образования Российской Федерации. 

В системе исторического образования, начиная с конца 1980-х гг. 
происходили системные изменения, что выражалось в развитии теории, 
методологии, содержания и методики исторического образования. 

Таким образом, в процессе становления и развития системы школьного 
исторического образования в Советской России можно выделить четыре этапа:  

1) 1917 – начало 1930-х гг.;  
2) середина 1930-х – 1956-й г.;  
3) 1956-й – 1984-й г.;  
4) 1984 - й – 1990-й гг. 
Основным недостатком советской системы обучения истории являлось её 

концептуальная основа, которая не предполагала альтернативных вариантов 
интерпретации прошлого. 

Вместе с тем в советской дидактике и методике был накоплен 
положительный опыт решения научно-педагогических проблем, связанных с 
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разработкой теоретических основ отбора содержания курсов истории. 
Достоинством советской школы в плане построения исторического 
образования, был подход, при котором конструировалось содержание не 
отдельно взятого курса истории, а создавалась целостная, системная модель 
исторического образования, которая формировалась на единой 
методологической основе с учетом закономерностей познавательной 
деятельности учащихся. 

Итак, советская система школьного исторического образования в 
дидактическом и методическом отношении представляла собой целостную и 
детально разработанную систему, отвечавшую идеологическим критериям 
своей эпохи и до определенного момента соответствовавшую социальному 
заказу. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИННО-УГОРСКИХ АВТОНОМИЙ В 
СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1920 – 1930-е гг. 

 
Матвеева Л. А., 
кандидат исторических наук, доцент  
Бурнаев В. А., 
студент специальности «История»  
 

После революционных событий 1917 г., в период ослабления 
централизованного экономического и социально-политического контроля 
возникли серьёзные тенденции распада Российского государства по 
национальному признаку. Инерция распада нарастала в течение всего 1917 г., 
когда региональные политические группировки, почувствовавшие 
обособленные экономические перспективы, начали декларировать 
«государственную» независимость.  

В первые годы становления Советской власти с этими проблемами, 
только уже в практической сфере, столкнулось Советское правительство. На 
формирование его национальной политики, непосредственное влияние оказала 
конкретно-историческая обстановка в России в предреволюционные годы и в 
годы революции, а также в годы гражданской войны и иностранной 
интервенции. История централизации России после распада 1917 – 1918 гг. 
показывает, что руководители Советского государства оценивали правильно 
важность национальной политики.  

Однако теоретически вопрос был не разработан, и решения принимались 
исходя из тактических соображений. Можно говорить, что практические шаги 
реализации национальной политики Советского правительства носили 
экстренный характер.  

В конечном счете, возобладал национально-территориальный принцип 
построения федерации. Конституция 1918 г. фактически сочетала национально-
территориальный принцип с принципом территориально-экономическим 
(областным). Иначе говоря, в ней не предусматривалось деление всей страны на 
национальные единицы. Так, это до сих пор сохранилось в России, где наряду с 
национальными автономиями имеются просто территориальные единицы – 
области и края.  

Основы национально-государственной политики Советского государства 
были сформулированы в «Декларации прав народов России» от 2 ноября 1917 г. 
[1]. В ней закреплялись равенство и суверенитет народов России; право 
народов России на самоопределение, вплоть до отделения и образования 
самостоятельных государств; отмена всех и всяких национально-религиозных 
привилегий и ограничений; свободное развитие национальных меньшинств и 
этнографических групп, населяющих территорию России.  

Правом отделения, прежде всего, воспользовалась Финляндия. В декабре 
1917 г. Советское государство признало ее независимость.  

В первой половине 1918 г. стали создаваться автономные республики на 
территории РСФСР. В 1920 г. первыми финно-угорскими автономиями были: 8 
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июня – Карельская Трудовая Коммуна, 4 ноября – Марийская автономная 
область и Автономная область Вотякского народа.  

РСФСР, строение которой определило стандарт для всего последующего 
национального строительства, создавалась в чрезвычайных условиях 
революции и гражданской войны. Затем принципы и структура 
административно-территориального устройства реформировались и 
закреплялись в не менее чрезвычайных, и фактически экспериментальных 
условиях районирования, внеэкономической индустриализации и 
беспрецедентной коллективизации.  

25 октября 1917 г. было провозглашено учреждение РСФСР, при этом 
понятие «федеративная республика» не было разъяснено [2]. Поскольку 
национальные образования в составе РСФСР в начале 1918 г. занимали очень 
небольшое место, речь шла о том, что Россия как федерация, на самом деле 
представляла собой унитарное государство с этническими автономиями.  

В Республике Советов отношения центра с губернскими Советами не 
были федеративными, под федерацией понималось, скорее, местное 
самоуправление. Однако само представление об РСФСР как федерации, 
включавшей многочисленные национальные автономии, стало стереотипом, 
который во многом повлиял на дальнейшее государственное строительство. 
Было положено начало созданию этнополитических территориальных 
образований.  

В этой политике Наркомат по делам национальностей (нарком И. В. 
Сталин) руководствовался актуальными тактическими задачами, возникавшими 
в ходе строительства централизованного государства. В мае 1920 г. из 
представителей народов был создан Совет Национальностей, который должен 
был встать во главе Наркомнаца, как своего рода, парламент национальностей. 
В целом Наркомнац выполнил свою задачу – обеспечил поддержку Советской 
власти со стороны народов бывшей империи, вовлёк их в государственное 
строительство с постепенным усилением центральной власти и подготовил 
объединение республик в Союз. После образования СССР Наркомнац был 
ликвидирован, а Совет Национальностей стал второй палатой ВЦИК.  

Главная установка Советского государства была в том, что порожденный 
Февралем национализм не может быть подавлен. Единственный выход – 
овладеть этой стихией, соединить с социальными интересами масс через идею 
«пролетарского федеративного государства» и превратить в оружие в войне 
против «белых» и интервентов. Как минимум – нейтрализовать. Для этого были 
приняты требования самоопределения, выдвинутые рядом национальных 
движений. 

Эта цель была достигнута, что стало одной из важных причин победы 
большевиков в гражданской войне. Напротив, руководители «белого» 
движения оттолкнули массу крестьян (своей позицией по вопросу о земле) и 
одновременно восстановили против себя всех, в ком проснулась надежда на 
самореализацию в рамках национальных автономий. Призвав на помощь войска 
Антанты, «белые» порвали и с русским патриотизмом. Завершив гражданскую 
войну, Советское правительство приступило к воссоединению народов России.  
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На раннем этапе государственного строительства РСФСР, до середины 
1920-х гг., проводилось районирование. Задача районирования – изменить 
старое административное деление, доставшееся в наследство от Российской 
империи в соответствии с задачами хозяйственного строительства и 
планирования. Побочной задачей было укрупнение территориальных единиц с 
целью оптимизации и снижения издержек управления. При этом деление 
территории не по национальным границам, а в соответствии с экономической 
целесообразностью, сразу изменила бы административное устройство таким 
образом, что тенденция к огосударствлению этносов оказалась бы резко 
ослабленной (предлагалось даже сменить название Совета национальностей на 
Совет экономических районов).  

В 1921 – 1922 гг. завершилось становление РСФСР. Особенно широко 
образование автономных республик и областей шло на Кавказе и в Сибири. 22 
августа 1921 г. образуется автономная область Коми, в 1923 г. Карельская 
АССР, преобразованная из Карельской трудовой коммуны. В 1923 г. в РСФСР 
входило 11 автономных республик, 14 автономных областей, 63 губернии и 
области. В 1928 г. создается Мордовский округ в составе Средне-Волжского 
края. Для народов Севера также стали создаваться национальные округа. 
Первый такой округ, Коми-Пермяцкий, был учрежден в 1925 г.  

По Конституции за гражданами РСФСР признавалось право свободного 
пользования родным языком в суде, управлении и общественной жизни. 
Национальным меньшинствам обеспечивалось право обучения на родном языке 
в школе [2].  

Конституция СССР 1924 г. не похожа на другие советские конституции. 
Главный смысл Конституции СССР 1924 г. – конституционное закрепление 
образования СССР и разделения прав Союза ССР и союзных республик. 
Конституция СССР 1924 г. состояла из двух разделов: Декларации об 
образовании СССР и Договора об образовании СССР. Конституция РСФСР 
1925 г. закрепила РСФСР как федеративное государство с автономными 
образованиями [3].  

Взаимная ассимиляция народов России на протяжении нескольких веков 
совместного проживания и хозяйствования; нестабильность территориальных 
границ компактного проживания и расселения; отсутствие предпосылок 
самостоятельного создания эффективной экономики и рентабельных хозяйств; 
крайне низкий процент грамотного населения, участвующего в процессе 
промышленного производства – вот неполный перечень проблем, с которыми 
столкнулись представители национальной интеллигенции, прогрессивные 
деятели национальных движений на пути обретения автономий. Именно 
благодаря совместной борьбе с российской монархией и, последовавшими 
после её краха, революционными изменениями, для большинства народов 
России впервые открылась возможность создать национальные автономии, 
предполагающие чёткие административно-территориальные границы, 
возрождение и совершенствование национальной культуры и языка и, самое 
главное, вхождение в единую хозяйственно-экономическую структуру 
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государства, с последующим развитием на своих территориях новейших 
отраслей промышленности.  

Переход от экономических методов хозяйствования к административно-
командной форме управления обеспечивал, складывающемуся вокруг И. В. 
Сталина ядру партийно-государственного аппарата управления, некую 
гарантию контроля над партийно-хозяйственным активом на местах и являлся 
профилактикой «экономической контрреволюции хозяйственников». 
Коренизация аппаратов управления в автономиях, декларативное повышение 
статуса национальных автономий – это ничто иное, как методика контроля за 
ситуацией на местах по типичнейшему административно-командному 
принципу управления «разделяй и властвуй». Органы исполнительной и 
законодательной власти в автономиях, укомплектованные в основном 
национальными кадрами, уровень образования и компетенции которых ещё 
нужно было повышать и совершенствовать, должны были более надёжно 
исполнять контрольные и фискальные функции. Естественно, в силу своей 
заинтересованности в укреплении социально-экономического потенциала 
впервые образованного самостоятельного национального образования. Будучи 
отличным психологом и хорошим знатоком национального вопроса в России, 
Сталин получил ожидаемый управленческий эффект. Часто пренебрежительное 
отношение «совспецов», «красных директоров» и не титульной интеллигенции 
к коренизированному партхозаппарату, их поверхностное отношение к 
программам возрождения национального языка и культуры, только усиливали 
конфронтацию, создавая на местах атмосферу подозрительности и взаимной 
неприязни.  

На втором этапе формирования автономий в СССР и РСФСР возникла 
разница в статусе и компетенциях национальных автономий. Решающая роль в 
окончательном редактировании Конституции 1924 г. фактически принадлежала 
И. В. Сталину. Созданная под его руководством национально-государственная 
структура страны закрепляла административно-правовое неравенство 
национальных автономий. Согласно заложенной в ней иерархии, нации были 
разделены на пять разных по статусу категорий: союзно-республиканские, 
республиканские, областные и окраинные. Кроме того, не обошлось и без 
наций, вообще не получивших административно-территориального статуса. Как 
известно, каждая верхняя ступень этой иерархии давала дополнительные 
возможности для социально-экономического развития национальной 
территории.  

Таким образом, уже в самом начале образования Советского государства 
были заложены те противоречия и проблемы, которые по мере развития 
общества стали углубляться и обостряться. В конечном итоге они привели к 
появлению опасных сепаратистских тенденций в российских регионах, как 
правило, с исторической точки зрения, не адекватных достижениям развития 
национальных автономий и обоснованных факторами обособленных 
экономических интересов интернациональной политической элиты в 
российских регионах.  
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Самоопределение, которое должно было выражаться в самоуправлении, 
обеспечении сохранения национальной самобытности, в самостоятельности при 
решении социально-экономических, культурных проблем развития коренных 
народов России, на деле могло быть полностью реализовано в условиях 
советской управленческой системы, в случае последовательного продолжения 
тактического курса, заложенного теоретиками социалистической революции в 
России. Но, постепенно, и довольно быстро, задуманный большевиками 
механизм управления государством свободных трудящихся нового типа, 
трансформировался в тоталитарно-бюрократическую машину принуждения.  

Для этой системы соблюдение и учет интересов национально-
культурного развития было задачей декларативной, вторичной. Различные 
рекомендации и решения Народного комиссариата по делам национальностей 
этой системой обязательно корректировались в соответствии с генеральной 
политической стратегией правящих кругов партии. Одним из важнейших 
признаков формирования финно-угорских автономий в 1920-е – 1930-е гг. 
является непоследовательность соблюдения руководством партии того периода 
логики сочетания стратегического направления национальной политики 
большевиков – интернационализма и создания многонациональной общности 
трудящихся, с тактикой национальной политики, присущей раздробленному и 
ослабленному мировой и гражданской войнами государству.  

Тем не менее, несмотря на многие трудности и противоречия в 
становлении национальных автономий, большинство финно-угорских народов 
России смогли сохранить свою самобытную культуру, язык, участвовать в 
развитии региональной и союзной экономики, и это является большим 
достижением, как самих народов, так национальной и российской 
интеллигенции в частности.  
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ФИННО-УГОРСКИХ РЕСПУБЛИК ПОВОЛЖЬЯ 
(МОРДОВИЯ, МАРИЙ ЭЛ) в 1930-е годы 

 
Богдашкина Ю. В., 
студентка специальности «История» 

 
Процессы формирования плановой экономики совпали в финно-угорских 

республиках Поволжья (Мордовия, Марий Эл) с движением за создание 
автономии. Движение это увенчалось успехом. В 1934 году была образована 
Мордовская АССР, а в 1936 году – Марийская Автономная Советская 
Социалистическая Республика. 

C первых дней своего существования в качестве автономных республик, 
бюджеты Мордовии и Марий Эл были включены в обширную систему 
бюджетных отношений, что способствовало дальнейшей консолидации как 
общесоюзного бюджета, так и бюджетов на местах. 

С первых дней своего существования молодые финно-угорские 
республики Поволжья включились в процессы индустриализации и 
коллективизации. На постройку новых предприятий и реконструкцию старых 
необходимо было изыскать средства из внутренних резервов. 

Широко развернулось движение за режим экономии, за правильное 
расходование средств. Саранская уездная газета «Завод и пашня» в эти дни 
писала, что движение за режим экономии, проводимое нашей партией, имеет 
«значение не краткосрочное, а длительное. Необходимо втянуть в это дело 
самих рабочих и служащих» [4, c.190]. Газета призывала партийных, советских 
и хозяйственных работников вести решительную борьбу с расточительством. 
Была создана специальная комиссия по борьбе за режим экономии. 
Развернулась работа в этом направлении и в других уездах Мордовии              
[4, c. 192]. 

Важную роль в обеспечении необходимых накоплений сыграли 
государственные займы. В октябре 1927 г. впервые началась подписка на заем 
социалистической индустриализации. Партийные, советские органы и 
общественные организации провели большую организаторскую и 
разъяснительную работу о значении государственного займа непосредственно 
для индустриализации Мордовии. Трудящиеся приняли активное участие в его 
реализации. Население дало стране почти 4 млн. руб. своих сбережений. Эти 
средства были направлены на сооружение промышленных предприятий. 

Усилия партийных и советских органов по увеличению накоплений и 
режиму экономии дали первые результаты. Капитальные вложения в 
промышленность Мордовии стали возрастать. Из местных бюджетов 
выделялись средства на ремонт, дооборудование и строительство 
промышленных предприятий, в том числе Саранского и Рузаевского 
кирпичных заводов. 

С ростом темпов социалистической индустриализации заметно возросли 
капитальные вложения. С 1926 по 1928 г. в промышленность Мордовии было 
вложено 963,8 тыс. руб., из них 621,4 тыс. руб. – на расширение и 
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реконструкцию предприятий, 342,4 тыс. руб. – на капитальный ремонт заводов 
и фабрик.  

Общий объем капиталовложений в промышленность Мордовского округа 
намечался в 69, 7 млн. руб., из них на новое строительство – 65,6 млн. руб., на 
расширение, реконструкцию и другие капитальные работы на существующих 
предприятиях – более 4 млн. руб. [6, c. 122] 

В области сельского хозяйства пятилетний план намечал охватить всеми 
формами сельскохозяйственной кооперации 85% крестьянских хозяйств. 

Был разработан также ряд мероприятий в области культуры. В частности, 
планировалось охватить до 90 % детей обучением в начальной школе, 
намечалось также быстрое развитие среднего общего и специального 
образования. Так, в феврале 1931 г. было принято соответствующее 
постановление, по которому расходы по начальному обучению по Мордовской 
автономной области увеличивались на 200000 рублей, на содержание тех-
никумов по Мордовской автономной области – на 180000 рублей [6, c.123]. 

Предусмотренные планом финансирования местных бюджетов на 1931 г. 
капиталовложения по народному просвещению по Мордовской автономной 
области в сумме 500000 рублей повышались на 200000 рублей за счет средств, 
подлежащих возврату по ссудам, выданным Цекомбанком на школьное 
строительство. Кроме того, предусматривалось выделение дополнительного 
ассигнования в сумме 150000 рублей на больничное строительство в 
Мордовской автономной области. Расход по здравоохранению на душу 
населения только по местному бюджету повысился с 1 рубля 28 копеек в 1930 г. 
до 2 рублей 56 копеек в 1932 г. [6, c. 128]. 

Из лимита на капитальное строительство подведомственной ВСНХ 
промышленности Средне-Волжского края в сумме 6700 тыс. рублей Средне-
Волжскому крайисполкому было выделено 200 тыс. рублей на постройку 
кирпичного завода в г. Рузаевке. За счет общего фонда капиталовложений в 
коммунальное хозяйство Средне-Волжского края увеличивались ассигнования 
на коммунальное хозяйство Мордовской автономной области на 410000 рублей, 
доведя их до 1230000 рублей. В связи с этим  бюджет Мордовской автономной 
области увеличивался на 1340 тыс. рублей и рост расходов по бюджету 
составлял 48,5%. В 1932 г. общий объем бюджета по области 26,6 млн. руб. 
против 18,5 млн. руб. в 1931 г. и 12159 млн. руб. в 1930 г. [6, c. 130]. 

С 1931 г. борьба за выполнение пятилетнего плана в четыре года в 
области промышленности вступила в решающую фазу. В соответствии с 
новыми заданиями были увеличены капитальные вложения в промышленность 
автономных республик и областей. Если общий рост капиталовложений по 
РСФСР на 1932 г. по сравнению с 1931 г. составил свыше 131 %. то по 
Мордовской автономной области капиталовложения увеличились в 37,6 раза; 
основные промышленные фонды по стране выросли за первую пятилетку в 2,4 
раза, а в Мордовии – в 4,7 раза; среднегодовой прирост фабрично-заводской 
продукции составил в стране 21,6 %, а в Мордовии – 26,7 % [4, c. 222]. 

Укрепление колхозов требовало дальнейшего оснащения их машинной 
техникой. За 1930 – 1932 гг. капитальные вложения в сельское хозяйство 
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Мордовии составили свыше 40 млн. руб. [6, c.223]. Большие средства выделены 
для строительства машинно-тракторных станций Мордовии. Если в 1930 г. 
здесь было всего 2 МТС с 80 тракторами, то осенью 1932 г. соответственно 22 и 
589. Однако техническое оснащение сельского хозяйства оставалось еще 
недостаточным. 

Трудящиеся Марийской автономной области восприняли идею 
индустриализации как свое кровное дело. Они отдавали свои сбережения на 
дело индустриализации. Это нашло яркое выражение в дружной подписке на 
заем индустриализации, который был выпущен 1 октября 1927 г. Трудящиеся 
МАО подписались на сумму в 158тыс. рублей. Так же дружно прошла подписка 
и на 2-й заем индустриализации [7, c.231]. 

Увеличивалось снабжение деревни машинами и орудиями. В 1931 г. было 
завезено машин в МАО на 898 тыс. рублей. 

Советская власть систематически увеличивала расходы па развитие 
промышленности, особенно в национальных районах страны. С каждым годом 
возрастали капиталовложения и в промышленность Марийской области. Если в 
1933 г. они составляли 5,6 млн. рублей, то в 1934 г. превысили 16 млн. рублей 
[7, c.276].  

В годы второй пятилетки на промышленное строительство 
предусматривалось выделить 160,7 млн. руб., или 39,5 % всех капитальных 
вложений в народное хозяйство Мордовии [4, c.240]. Особое внимание 
уделялось развитию крупной промышленности. По сравнению с первой 
пятилеткой капитальные вложения во все промышленное строительство 
увеличились в 2,3, а в крупное – в 5,7 раза. Намечалось повысить 
производительность труда на 64 %.  

Пятилетний план предусматривал дальнейшее развитие транспорта. 
Планировалось строительство шоссейных дорог, которые могли бы обеспечить 
внутрихозяйственные перевозки. На развитие транспорта отчислялось 28,3 млн. 
руб., или 6,9 %. всех капитальных вложений. 

На развитие сельскохозяйственного производства предусматривалось 
израсходовать 87,4 млн. руб., или 21,5 % всех капитальных вложений. Большие 
задачи намечались в области социально-культурных мероприятий и жилищно-
коммунального строительства. На эти цели выделялось 129,5 млн. руб., или 
32,1 %. В частности в 1935 году на жилищно-коммунальное строительство 
планировалось выделить 716 тыс. руб. 

Более половины расходов на социально-культурные мероприятия 
составляли затраты на просвещение. Решающая доля расходов на детские сады 
концентрировалась в городских и районных бюджетах, на финансирование 
начальных школ – в районных бюджетах, равно как и неполных средних. Это 
свидетельствует о том, что в сельской местности в эти годы основным видом 
массового обучения были начальные и неполные средние школы. Свыше 2/3 
средств, направляемых на финансирование средних школ, концентрировалось в 
городских бюджетах. К 1937 г. еще не была полностью ликвидирована 
неграмотность и малограмотность; средства на эту цель направлялись из 
районных и сельских бюджетов [8, c.32]. 
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Капитальные вложения в народное хозяйство Мордовии в годы второй 
пятилетки составили 405,9 млн. руб., что создавало благоприятные условия для 
быстрого развития промышленности, сельского хозяйства и культуры 
мордовского народа 

В 1937 г. с Мордовии было списано 838 тыс. руб. задолженности по 
платежам колхозов [4, c.253]. 

В годы второй пятилетки значительно улучшилось материальное 
благосостояние трудящихся Мордовии. Прежде всего, это проявилось в росте 
бюджета республики, 3/4 которого шло на финансирование социально-
культурных мероприятий. Если в 1932 г. он составил 27 млн. руб., то в 1938 г. – 
131,7 млн. руб., т. е. почти в 5 раз больше. Расходы на душу населения возросли 
с 19 руб. 42 коп. до 109 руб. 70 коп. Увеличились ассигнования на социально-
культурные мероприятия, коммунальное и жилищное строительство. На 
коммунальное строительство с 1933 по 1937 г. расходы возросли с 281,8 тыс. 
руб. до 3 млн. руб., или в 11,3 раза. На капитальное жилищное строительство 
расходы увеличились с 390,5 тыс. руб. в 1933 г. до 2 млн. руб. в 1937 г. Значи-
тельно увеличился жилой фонд городов республики. 

За годы второй пятилетки шагнула далеко вперед и Марийская АССР. В 
народное хозяйство Марийской АССР в 1933 – 1937 годах было вложено (без 
колхозов) 183 млн. рублей против 109 млн. рублей в период первой пятилетки 
(в ценах на 1 июля 1955 г. с учетом новых единичных расценок, введенных с 
1956 года) [7, c.286]. 

Расходы на развитие просвещения непрерывно росли. Если в 1932 г. из 
местного бюджета на народное образование было ассигновано 8,5 млн. рублей, 
то в 1937 г. – 25 млн. рублей. Всего за годы второй пятилетки в народное 
образование было вложено по бюджету МАССР 82,6 млн. рублей, или почти в 
4,5 раза больше, чем за время первой пятилетки. Значительная часть средств 
шла на укрепление материальной базы школ, на ремонт существующих 
помещений и на строительство новых школьных зданий [7, c.303]. 

Бюджет Марийской АССР был утвержден на 1941 г. в следующей сумме: 
по доходам – 108,7 млн. рублей, по расходам – 107,1 млн. рублей. Возросший 
бюджет республики – тоже показатель дальнейшего улучшения материального 
благосостояния трудящихся МАССР. 

Все более возрастало значение культурно-воспитательной работы. 
Советское государство из года в год увеличивало расходы на народное 
образование. В бюджете Марийской республики они составляли в 1938 г. 32,5 
млн. рублей, в 1939 г. – 36,7 млн. рублей, а в 1940 г. – 39,2 млн. рублей [2, c.47]. 
Создавались новые школы, строились общежития для учащихся, квартиры для 
учителей. Активное участие в этом принимали промышленные предприятия и 
колхозы, население городов и деревень. 

За сравнительно небольшой промежуток времени советскому государству 
удалось провести индустриализацию страны. Как видим, финно-угорские 
республики Поволжья принимали в этом процессе активное участие. Задачи 
укрепления экономической мощи страны требовали решительных действий по 
активизации деятельности всех органов власти и управления, как в центре, так 
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и на местах, предоставления местным Советам не только политических прав, но 
и материальной базы.  

Роль и значение бюджетов финно-угорских республик Поволжья, прежде 
всего, заключалось в том, что они образовывали решающую часть 
материальной основы местных Советов, без которой невозможно было бы 
столь активное их влияние на формирование новых общественных отношений. 
Концентрируемая непосредственно в бюджетах часть бюджетных средств 
использовалась на развитие социальной сферы в целях все более полного 
удовлетворения растущих потребностей населения: строительства и 
содержания начальных, а затем и неполных средних школ; медицинского 
обслуживания; социального обеспечения и т. д. Бюджеты финно-угорских 
республик увеличивались в объеме, местные финансовые органы активно 
участвовали в мобилизации средств, необходимых для решения новых 
народнохозяйственных и социальных задач 
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Сфера применения компьютерных технологий растет и совершенствуется 

вместе с самими технологиями. В их развитии есть две основные тенденции: с 
одной стороны, они используют все более сложные и изощренные методы 
исследования и визуализации информации, с другой, – они становятся все 
более «человечными», понятными гуманитарному пользователю. Поэтому все 
основные пользовательские возможности сегодня активно используются 
историками-исследователями. Ведь наше сообщество существует, в частности, 
и для того, чтобы адаптировать новые методы и технологии к возможностям 
исторического исследования.  

При изучении боевых потерь в годы великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. с применением информационных технологий можно выделить два 
основных направления работы: 

• создание электронных документов и Интернет порталов и сайтов; 
• обработка источников с помощью реляционных и полнотекстовых 

баз данных. 
В своей статье мы более подробно рассмотрим понятие веб-портала и его 

применение в исторической науке и более узко в изучении Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Интернет-портал это веб-сайт, предоставляющий пользователю 
Интернета различные интерактивные сервисы, работающие в рамках одного 
веб-сайта, такие как почта, поиск, погода, новости, форумы, обсуждения, 
голосования. Веб-сервисы или информационное наполнение сайта (контент) 
это ссылки на другие веб-сайты и прочие необходимые составляющие, 
сочетающиеся в веб-портале с максимальным удобством для очень большого 
числа посетителей. Идея работы портала это предоставление максимального 
количества интернет сервисов для привлечения наибольшего числа 
пользователей [1]. 

Обзор интернет порталов по Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
можно начать с перечисления огромного числа сайтов о войне, которые 
появились с развитием информационных технологий за последние годы.  

К 65-летию Победы на страницах Интернет пространства появился 
Интернет портал ««Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Данный ресурс был представлен Министерством обороны Российской 
Федерации, наполняемый имеющимися в военных архивах документами о ходе 
и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой 
Отечественной. Источниками информации портала являются фонды 
Центрального Архива Министерства Обороны РФ (ЦА МО) создан уникальный 
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портал электронных ресурсов документов Центрального Архива Министерства 
Обороны РФ (ЦА МО) о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и 
наградах всех воинов Великой Отечественной войны.  

Основными целями проекта являются увековечение памяти всех героев 
Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-
патриотическое воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов, а 
также создание фактографической основы для противодействия попыткам 
фальсификации истории Войны. 

Сайт имеет два раздела: «Герои войны», «Документы войны». В разделе 
«Герои войны» поиск осуществляется по фамилии, по награде, по месту 
призыва. В разделе «Документы войны» поиск осуществляется по Календарю 
награждений, Календарю боевых действий, Приказам военачальников, 
Географии боевых операций [2].  

В ознаменование важнейших юбилейных событий 2010 года – 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и 65-летия окончания Второй мировой 
войны, самой кровавой и жестокой в истории человечества, Центральная 
библиотека № 193 имени А. Ахматовой создала электронный ресурс – портал 
«65 лет Великой Победы». В задачу портала входит создание объединенного 
электронного ресурса, посвященного Великой Отечественной войне, Дням 
воинской славы, увековечиванию памяти павших за освобождение Родины. 
Среди ресурсов портала – Календарь Великой Отечественной войны; 
библиографические обзоры и указатели; памятники, мемориальные доски, 
улицы имени героев войны [3].  

В 2007 г. появился в свободном доступе в сети Интернет обобщенный 
банк данных «Мемориал». Главная цель проекта – дать возможность 
миллионам граждан установить судьбу или найти информацию о своих 
погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их 
захоронения. На сегодняшний день в ОБД введено 13,7 млн. цифровых копий 
документов о безвозвратных потерях периода Великой Отечественной войны из 
38 тыс. архивных дел ЦА МО РФ, ЦВМА, РГВА, ГА РФ, региональных 
архивов Росархива и 42,2 тыс. паспортов воинских захоронений существующих 
мест воинских захоронений в Российской Федерации и за ее пределами. 
Дополнительно в ОБД загружено более 1000 томов Книги Памяти. Всего в ОБД 
около 29 млн. записей из архивных документов (не путать с общим числом 
боевых потерь - 8,67 млн. чел.) и около 10 млн. записей из Книги Памяти [4].  

Сайт группы военной археологии «Искатель» посвящен солдатам войн 
XX века. Основным направлением деятельности группы «Искатель» является 
поиск и перезахоронение воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, установление их судеб [5].   

Следующим в нашем обзоре интернет ресурсом является портал – 
социальная сеть «Наследники Славы» [6]. Он был создан при поддержке 
Московских властей и представляет собой социальную сеть для объединения 
москвичей всех поколений на основе памяти о своих родственниках, которых 
коснулась Великая Отечественная война – фронтовиках и тружениках тыла, 
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детей войны, узников концлагерей и других. Сайт «Наследники славы» состоит 
из трех частей:  

• обширной информационной части;  
• «Страниц славы»;  
• социальной сети.  
В рубрике «История победы» можно найти информацию по темам: 

Хроника; Военачальники; Награды; Оружие; Артиллерия; Бронетехника; 
Авиация; ВМФ; День в истории; Конкурс эссе; Памятники боевой славы 
Москвы; Песни военных лет; Фальсификация истории.  

В рубрике «Победители» – «Книга памяти», в которой можно найти 
поименно информацию о всех москвичах-участниках войны. 

С помощью сайта можно создать персональную страничку своего 
родственника-ветерана; найти его однополчан и их родственников; создать 
фото- и видеоальбомы; найти единомышленников; узнать о мероприятиях, 
посвященных 65-летию Победы; узнать о музеях боевой славы, созданных в 
образовательных учреждениях, предприятиях Москвы. 

Проект «Победители» был создан к 60-летию Победы и включает в себя 
мультимедийную модель хода войны, воспоминания и архивные хроники, 
список ветеранов с системой поиска [7]. Этот проект – гражданская инициатива 
частных лиц и компаний. Его цель – выразить благодарность тем, кто победил в 
Великой Отечественной войне. Сегодня Интернет дает нам возможность по-
новому рассказать, чем была для наших дедов эта война. Используя 
визуализированную модель хода войны, разработчики попытались, избегая 
пафоса и оценок, объединить исторические факты, современные воспоминания 
и архивные хроники. Это помогает наглядно представить целостную картину 
происходившего, но и инициирует диалог между поколениями: воспоминания, 
включенные в проект – лишь малая часть того, что могут рассказать нам 
победители. 

На сайте представлена рубрика «Найти ветерана», где помещён 
поимённый список ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших в 
разных областях России. Есть возможность задавать вопросы, оставлять 
отзывы. В правой части главной страницы сайта расположена Мультимедийная 
карта войны. На ней имеется ссылка «Начать просмотр» для запуска данного 
ресурса и поэтапного изучения карты. Демонстрация сопровождается 
возникновением картинок с краткими комментариями по конкретным боевым 
действиям и дополняется не только текстами, но и фотографиями, 
историческими документами, что позволяет по желанию более глубоко изучать 
материал. Таким образом, в единой среде объединены визуализированная 
модель хода войны, тексты с представленными в них историческими фактами и 
воспоминаниями участников и очевидцев событий, архивные хроники. 
Исторический сценарий хода войны создан под руководством доктора 
исторических наук полковника А. В. Кириллова при участии журналиста-
историка Г. Ю. Пернавского. 
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Проект поддержан Комитетом Государственной думы по делам 
ветеранов, Министерством информационных технологий и связи, 
Министерством обороны Российской Федерации. 

Портал «Победа» был создан к 55-летнему юбилею Великой Победы и 
стал победителем конкурса «Россия в войне» за 2000 г. Это хорошо 
проработанный ресурс, на котором можно найти информацию об этапах и 
сражениях войны, ее полководцах. Здесь же можно почитать репортажи и 
статьи с передовой, узнать об оружии, которым сражались участники войны [8]. 

На сайте «Солдат.ru» размещена информация о пропавших без вести 
солдатах, документы (например, приказы Верховного главнокомандующего в 
период Великой Отечественной войны, общий перечень приказов народного 
комиссара обороны СССР, тексты сводок Совинформбюро), фото-, аудио-, 
видеогалерея, форумы по разным темам [9].  

В Республике Мордовия г. Саранске 22 января 2009 г. в конференц-зале 
мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. состоялась 
презентация интернет-сайта «Патриоты Мордовии» [10]. Главная страница 
электронного ресурса содержит страницы, раскрывающие основную 
деятельность сайта: Визитка участников проекта, Мемориальный музей, 
Судьбы солдатские, Книга Памяти Мордовии и т.д.  

Особое внимание хотелось бы обратить на страницу Книга Памяти 
Мордовии, где расположен электронный вариант Книги Памяти (ЭВ КП) 
Мордовии. Он представляет собой базу данных, в которую внесены данные из 
9-ти томов Книги Памяти Мордовии, изданных с 1994 по 1999 гг. о погибших и 
пропавших без вести уроженцев Мордовии и призванных с территории 
республики. Электронный вариант Книги Памяти Мордовии был выполнен 
отрядом «Поиск-МГУ» (И. А. Черняев, А. В. Борискин, А. Н. Кручинкин и др.). 
Сетевой ресурс создан музеем совместно с архивно-поисковой группой 
«Броня» и республиканским патриотическим объединением «Поиск» в целях 
пропаганды историко-патриотического наследия Мордовии и России. На сайте 
размещена информация о вкладе фронтовиков и тружеников тыла в победу над 
фашистской Германией. Уже сейчас можно воспользоваться электронной 
Книгой памяти о погибших защитниках Отечества. Результаты работы 
сотрудников музея также найдут отражение на страницах сайта. Данный проект 
призван активизировать патриотическое воспитание молодежи. 

Данный обзор является неполным, существует огромное количество 
Интернет ресурсов, созданных в отдельных областях и регионах нашей страны, 
посвященных солдатам и офицерам Великой Отечественной войны. 
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ВЛИЯНИЕ ИСТОРИИ НА ИМЯНАРЕЧЕНИЕ НАРОДОВ МОРДОВИИ 
 

Капкаева Н. К.,  
студентка специальности «социология» 
 

Ошибочно полагать, что история – это вчерашний день, что завтра все 
начнется заново, с чистой страницы. Жизнь прошедших поколений 
продолжается в сегодняшнем, в нас самих, в наших представлениях, в 
духовном складе, в названиях населенных пунктов, в наших именах. 

Мордовский этнос, как при формировании, так и в процессе дальнейшей 
своей истории находился в генетических и культурных связях с другими 
этносами, и его оригинальная культура связывала компоненты ряда других 
культур, творчески перерабатывая их. 

Традиционный мордовский именник включает в себя более тысячи имен, 
основная масса которых самобытна. Но часть их в разное время была 
заимствована мордвой от других народов в процессе этнокультурных 
контактов. Наибольшая доля этих заимствований воспринята народом от 
тюркских и христианских народов. 

В старину мордовского ребенка называли в зависимости от места, где 
находился отец во время рождения ребенка (если отец находился в лесу, то его 
называли Виряс; если был в поле – Паксяв; если во время посева – Виндяк и 
т.п.), природных явлений, животных, обитающих в данной местности (Верьгез – 
волк, Келазь – лисица, Шумбас – заяц, Сандей – осока и др.), и т.п. [1, с. 48]. 

Присвоение имени новорожденному (или имянаречение) происходило 
при полном сборе близких, родных и знакомых, приходящих с хлебом солью. 
По совершении обряда хозяин или хозяйка дома брала бабьим (большой 
обрядовый хлеб) и отправлялась с ним на кожух просить Бога о ниспослании 
здоровья и счастья новорожденному; потом разрезала хлеб на ломти и 
раздавала посетителям [1, с. 49]. 

Замена мордовских имен русскими (календарными), происходившая в 
основном в ходе христианизации, была длительным процессом, растянувшимся 
вплоть до середины XIX века. У новокрещенного одновременно употреблялись 
как христианские, так и дохристианские имена. Например, в грамоте 
Казанского митрополита Андриана архимандриту Спасо-Юнгинского 
монастыря Мисаилу от 16 ноября 1687 года о розыске беглых новокрещенных 
крестьян говорилась: «А буде где в приходе были новокрещены татаровя, и 
мордва, и черемиса, и чуваша, и иных вер новокрещенны, мужеск пол и женск, 
оставя христианскую веру, перешли жить от верных к прежним своим 
иноверным сродцам…и о тех новокрещенных имать у них, приходских попов, 
скаски, описывая всему годы, и месяцы, и числа, кто в веру христианскую 
крестился и имена их до крещения и в крещенье как были» [2, с. 72]. 

По словам анонимного автора из мордовского села Скафтым Кузнецкого 
уезда, еще в середине прошлого века встречалось «назначение старухами-
мордовками другого имени новорожденному младенцу, вследствие чего не 
только старики, но и средних лет люди носят на себе два имени» [4, с. 90]. 
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Первоначально многие христианские имена у мордвы были 
формальными, «казенными», их почти никто не знал. Русское имя 
первоначально употреблялось как второе – после собственно мордовского, 
потом оба имени стали функционировать наравне. Спустя какое-то время 
христианское имя стало выступать на первое место, а мордовское отошло на 
второй план, и, наконец, русское имя полностью заменило мордовское, которое 
могло еще бытовать в качестве прозвища. В связи с христианизацией, 
начавшейся в 988 г., мордва заимствовала некоторые христианские 
некалендарные имена. Вот наиболее популярные из них – Бажай, Беляй, Борис, 
Милуш, Молчан, Мордвинко, Надежда и др. [4, с. 86]. 

Так, например, мордовское имя Кирдяпа – второе имя Василия 
Дмитриевича, сына великого суздальского Дмитрия Константиновича 
(«суздальский Кирдяпа»), впоследствии князя нижегородского, умершего в 
начале XV в. Мордовские имена с основой «кирди» – Кирдяй, Кирдян, 
Кирдюш, Кирдюк, Кирдяпа, Кирдяпко и другие зафиксированы в документах 
русского делопроизводства XVI – XVII вв. [3, с. 82]. 

Крепнувшие русско-мордовские связи достаточно четко прослеживаются 
по бытованию у мордвы русских православных имен и русских слов задолго до 
принятия христианства. Для примера сошлемся на имена в эрзянской деревне 
Поводимово. Здесь при переписи 1717 г. было отмечено 66 дворов, в которых 
зафиксировано 155 жителей мужского пола и 174 – женского. Среди мужских 
имен встречаются старомордовские имена, такие как Шумила, Валгуш, 
Кирдянка, Горстка, Наум, Алтыш, Кипай, Мардемас, Обедка, Кудаш, Видяш, 
Адуш, Ледей, Сюродей, Нуйка, Кечан, Вождай, Чичай, Иневат, Азарка, 
Жедейка, Сабаев и др. Больше, чем стародавних, было имен, образованных от 
русских слов: Меншутка, Воин, Дорогойка, Уздека, Росяйка, Молчанка, 
Жданка, Слуга, Девятка, Первойка, Зимойка, Сорока, Однай, Четверка, Путила, 
Смирка, Потешка, Петай, Боляйка, Малка, Надежда и др. Остальные имена 
заимствованы из христианского именника, попавшего к мордве через русских: 
Борис, Емельян, Ефрем, Сергей, Володка, Лаврентий, Максим, Герасим, Федот, 
Иван, Гаврила, Афоня, Игнатий, Гордей, Леонтий, Антон, Андрей, Мокей, 
Артемий, Купреян, Степан, Семен, Федор, Якуш (Яков), Амелка (Емельян), 
Василий и др. Женские имена в основном произошли от мордовских слов, 
обозначающих черты характера, цвет волос, название деревьев, ягод, времена 
года, красоту и т.д. [4, с. 31]. 

Встречались заимствования от греческого именника, но их было 
относительно мало. В обороте были такие имена, как Марья, Татьяна, Аксинья, 
Дарья, Агафья, Наталья и т.п. Это факт подтверждает большую 
консервативность и патриальхальность женской части населения в отличие от 
мужской. В мордовском языке уже тогда имелось значительное количество 
русских слов, что свидетельствовало о многовековых связях мордвы с 
русскими, огромном влиянии русской культуры на мордовскую. 

Соседство с тюркскими и арабскими народами отражается в мордовском 
именнике наличием мусульманских и домусульманских имен, заимствованных 
у этих народов (Алмакай, Алтыш, Биговат, Биляр, Кенебай, Салтан, Чингас, 
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Чолпан, Янгильдей и др.). Первые прослеживаемые контакты мордовских и 
тюркских племен некоторые археологи датируют VI – VII вв., но более 
интенсивными они становятся в период существования Волжской Булгарии    
[4, с. 83].  

Войдя в другой язык, подчиняясь его законам, имена теряют свой 
первоначальный облик, перестраиваются в соответствии с нормами языка, в 
который они перешли. 

Внедрение в мордовскую среду имен, а затем и фамилий русского 
образца было связанно не только с христианизацией, но и с потребностями 
государственного делопроизводства, так как именная путаница затрудняла учет 
населения, раскладку и сбор налогов, ведение  судебных дел, розыск беглых 
крестьян и т.д.  

Фамилии мордве давали обычно русские священники, чиновники, 
помещики, производя их в основном их отчества или прозвищного отчества 
того, кому давали фамилию (по типу русских фамилий на -ов, -ев, -ин, -кин, 
редко на –онков, -енков, -ский). Так как отчествами или прозвищными 
отчествами у мордвы до крещения чаще выступали собственно мордовские 
личные имена, они и оказывались закрепленными в основах произведенных от 
них фамилий на – ов: Алгасов, Антясов, Велматов, Вельмесов, Вилясов, 
Водяков, Волгапов, Ениватов, Кеживатов, Кельганов, Кидяшов, Кочеватов, 
Кочкомазов, Кулясов, Лемдясов, Лопасов, Пилесев, Парватов и др.; -ев: 
Волдаев, Вантякшев, Вечкаев, Видяев, Кавтозеев, Кандаев, Кельгаев, Киржаев, 
Кочкаев, Кулаев, Кумакшев, Лемесев, Маскаев, Нуштаев, Рузаев и др.; -ин: 
Алякшин, Ашапин, Вильмакин, Видякин, Кечин, Кудапин, Кудосин, Кшнякин, 
Малякин, Наракшин, Пакшин, Пиксин, Пьянзин, Рузавин, Сыресин, Шиндин и  
др.; -кин: Азоркин, Алемаскин, Аляпкин, Арзамаскин, Ацапкин, Ведяпкин, 
Ведяшкин, Вельмайкин, Веряскин, Видяйкин, Иневаткин, Инжеваткин, 
Кавтайкин, Кажапкин, Кечемайкин, Киушкин, Кечуткин, Кочеваткин, 
Куцапкин, Ледяйкин, Леяскин, Норайкин, Норапкин, Паксеваткин, Пандаскин, 
Пиксайкин, Порваткин и др.; -ёнков: Максенков, Парисенков, Сыресенков и 
др.; -ский: Брыжинский, Кулавский, Симилейский и др. [4, с. 90]. 

Нельзя исключать и то, что некоторые фамилии мордве давались по 
образцу соответствующих русских фамилий путём перевода основы слов на 
мордовские языки (фамилии–кальки): Верьгезов (верьгез – волк) – Волков; 
Кансарин (кансеро – конопля) – Коноплин; Каргаев (карго – журавль) – 
Журавлёв; Келаскин (келазь – лисица) – Лисица; Люкшин (люкша – гречиха) – 
Гречихин; Лямзеркин (лямзер – черёмуха) – Черемухин; Максин (максо – 
печенка) Печенкин; Нумолов (нумуло – заяц) – Зайцев; Овтин (овто – медведь) – 
Медведев; Панаркин (панар – рубашка) – Рубашкин; Пизёлкин (пизёл – рябина) 
– Рябинкин; Письмеров (письмар – скворец) – Скворцов; Пурцакин (пурцез – 
поросенок) – Поросенков; Раужин (раужо – черный) – Чернов; Ревин (реве – 
овца) – Овцин; Сараскин (сараз – курица)–Курицын; Сакалкин (сакал – борода) – 
Бородкин; Сандин (сандей – осока) – Осокин; Тувин ( туво – свинья) – 
Свиньин; Чавкин (чавка – галка) – Галкин; Щичавин (щичав – блоха) – Блохин; 
Щепаксов (шепакс – тесто) – Тестов; Шумбасов (шумбас – заяц) – Зайцев и т.д. 
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От христианских календарных имен произошло множество фамилий, 
широко бытовавших и теперь бытующих у мордвы, таких как Аброськин, 
Асташкин, Алешкин, Вергасов, Гераськин, Григорьгин, Евстифейкин, 
Елисейкин, Еремкин, Ефимкин, Карпунькин, Кирюшкин, Климкин, 
Кондрашкин, Меркушкин, Наумкин, Нефедкин, Оськин, Панькин, 
Пантелейкин, Пронькин, Ромашкин, Савкин, Семенкин, Тараскин, Тимошкин, 
Ульянкин, Устимкин, Эрямкин, Юшкин, Якушкин и др. 

Немало и таких фамилий с мордовской основой, которые в русской среде 
подвергались изменениям  в соответствии с закономерностями русского языка. 
Те или иные мордовские основы, непонятные для русских, этимологически 
переосмыслялись по звуковому совпадению, фонетически и морфологически 
адаптировались. Кроме того, русские фамилии никогда не вносились в словари, 
написание их не регламентировалось правилами, и основы их, особенно если 
они восходили к малопонятным или совсем непонятным словам, не были 
защищены от искажений [4, с. 94]. 

В современном обществе в связи с интернационализацией культуры 
происходит смешение имен различных народов, что ведет к потере 
самобытности имянаречения каждого из них. Данный процесс наблюдается и в 
Республике Мордовия. Все больше в обиходе появляется заимствованных имен, 
все реже стали употребляться национальные имена. В этом можно убедиться, 
если раскрыть школьные журналы.  

В ходе исследования, проведенного мной в 2009 и 2010 годах в МОУ 
«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2», целью которого было 
показать влияние истории мордовского края на имянаречение народов, 
проживающих на территории Мордовии, было выявлено что нет ни одного 
исконно мордовского имени.  

Из 86 имен учащихся 47 – женские и 39 – мужские. Самыми 
распространенными из них оказались: среди мужских: Дмитрий (21), 
Александр (21), Алексей (17), Максим (12), Сергей (9), Евгений (9), Кирилл (8), 
Андрей (8), Илья (7), Никита (6); среди женских: Ирина (15), Анастасия (13), 
Юлия (13), Алина (11), Ксения (10), Дарья (9), Алена (9), Ольга (8), Татьяна (8), 
Александра (8).  

Как показало исследование, большинство имен христианского 
происхождения. Однако встречаются имена тюркского происхождения (Наиля, 
Рустам, Руслан, Азат), что говорит о сохранении в татарском языке 
самобытных имен. Русские дети имеют в основном имена христианского и 
греческого происхождения. Заметного отличия между имянаречением русских 
и мордовских детей не наблюдается.  

В результате взаимного соседства основных народов Мордовии: русских, 
мордвы и татар произошел взаимообмен именами и культурами. Исследование 
показало, что молодое поколение современного общества имеет недостаточный 
интерес к своему имянаречению, что говорит о необходимости расширения 
уровня знаний молодежи в данной области. 

Таким образом, изучение истории, ее измерение начинается с человека, 
его родословной. Из всех ценностей, существующей на Земле, высшей является 
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Человек. Каждый из нас неповторим и незаменим. Никто, кроме тебя, не 
сможет выполнить твой долг перед теми, кто подарил тебе жизнь, долг перед 
семьей, родом: продлить его историю, укрепить его доброе имя. 

Каждый народ ведет свое уникальное имятворчество, которое строится на 
основе собственного языка, традиций. Современные русские, мордовские, 
татарские личные имена хранят много тайн, имеют занимательную историю. В 
своем большинстве они были заимствованы из других языков. Огромную роль 
в этом сыграли мировые религии – христианство и ислам.  
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ МОРДОВИИ КАК ИСТОЧНИК  
СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА:  

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Тюлякова О. Н., 
соискатель 
 

Говоря о развитии этнически ориентированной прессы региона 
необходимо отметить, что на сегодняшний день в Республике Мордовия 
функционируют республиканские издания на мокша и эрзя языках, выходят 
общественно-политические и литературно-художественные журналы, детские 
журналы и т.д. Расширяется эфирное вещание: открыта и функционирует новая 
национальная радиостанция «Вайгель» («Голос»), выходит в эфир и новое 
телевещание на мордовских языках «Од пинге» («Новое время»). 

Вместе с тем из практики центральных СМИ можно привести немало 
примеров, нагнетающих этнические обиды, провоцирующие межэтническую 
напряженность. Навешивание ярлыков, этнических кличек, искажение 
этнической истории, негативные оценки исторических личностей – все это, к 
сожалению, существует. Несомненно, подобные факты не оставались без 
внимания руководства республики. Министерством печати и информации РМ, 
Министерством по национальной политике РМ в Саранске был проведен ряд 
конференций, совещаний, семинаров, круглых столов с участием редакторов и 
журналистов, пишущих на этническую тематику. Так, 23 мая 2007 года в 
столице Мордовии прошло выездное заседание комиссии Общественной 
палаты РФ по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в 
СМИ, где обсуждались проблемы национальных и региональных СМИ в 
России. 1 – 2 февраля 2011 года в г. Саранске состоялся Информационный 
семинар для средств массовой информации по Европейской Хартии 
региональных языков или языков меньшинств. Семинар прошел в рамках 
совместной программы Совета Европы, Европейского Союза и Министерства 
регионального развития Российской Федерации «Национальные меньшинства в 
России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества». В ходе 
семинара российские и иностранные эксперты рассказали о применении 
Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, в 
особенности, в области СМИ. Представители СМИ приняли участие в мастер-
классах.   

Отметим, что смягчение этнополитических противоречий в республике и 
последующее их разрешение, как правило, достигается на основе приоритета 
этнокультурного развития, в том числе через создание условий для культурно-
национальной автономии. 

В Республике Мордовия особенно развиты межнациональные контакты. 
Сложнейшая совокупность демографических, исторических, этнографических, 
социальных, культурных факторов придает нашему региону своеобразный 
полинациональный колорит, который находит непосредственное выражение в 
образе жизни, менталитете, национальных и культурных обычаях, фольклоре.  
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При активном участии средств массовой информации последние 
пятнадцать лет стали в этническом плане особыми в жизни народов нашей 
страны. Неслучайно этот период называют временем «нового национального 
возрождения», когда у многих российских народов усилились тенденции к 
национальному самоопределению, возрос интерес к историко-этнографической 
памяти, культурному наследию, наметился подъем национального 
самосознания. К примеру, работники средств массовой информации на 
страницах газет стали больше обращаться к теме этнографии, культуры, 
традиций, обычаев, фольклора. 

В информационном пространстве регионального социума неизбежно 
устанавливается диалогическая взаимосвязь национальных культур, на основе 
которой постоянно происходит их взаимообогащение, в том числе с помощью 
средств публицистики. При такой этнической специфике межнациональные 
отношения, особенно культурного плана, обретают здесь важную социальную 
роль, которая умело интерпретируется в журналистской деятельности.  

Поволжский регион в России является наиболее представительным по 
числу проживающих на его территории народов – полиэтничным сообществом. 
Именно здесь наличествует большое число многонаселенных пунктов, 
имевших в недалеком прошлом смешанные (по этническому признаку) 
крестьянские общины, породившие в последующем зачатки уникальной в своей 
полифоничности местной культуры. 

Многие периодические издания нашей республики объективно 
рассматривают этнопроблемы («Известия Мордовии», «Эрзянь правда», 
«Мокшень правда», «Республика молодая», «Голос Мордовского 
университета», «Вперед», «Темниковские известия» и др.).  

Значительный вклад региональной прессы в этнокультурные процессы 
современного информационного общества, а также обусловленная социальной 
необходимостью ее роль в национальном возрождении народов России, 
заключается, прежде всего, в системном культивировании средствами 
публицистики в массовом сознании ценностей: национальных, материальных, 
представленных в историческом аспекте в трудовых, семейных, бытовых 
традициях; ценностей духовных, воплощенных в языке, культуре, искусстве, 
науке, образовании.  

В местных СМИ издавна отражаются разнообразные стороны 
жизнедеятельности этносов и отношения власти к ним (национальный язык, 
традиционная культура и искусство, фольклор, этнография и пр.). Так, 
проблема изучения национальных языков в СМИ стала отражаться еще в 30-е 
гг. прошлого столетия. К примеру, в газете «Красная Мордовия» от 27 августа 
1933 года размещена заметка «Монь мелем тонавтнемс эсь кельсэм». (Я хочу 
учиться родному языку»). Автор Петр Сарайкин пишет: «Нынешним летом мне 
пришлось из района переехать вместе с семьей в Саранск. У себя в селе я 
учился, кончил  вторую группу. Тут я тоже хочу учиться. Ходил я в облОНО и 
в горОНО. Там мне не отказывают и говорят: «Иди в любую школу». А куда я 
пойду, когда все школы здесь русские. Сам я мордвин и учился на мордовском 
языке. Когда я поехал в Саранск, мне говорили: «Как же, в центре Мордовской 
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области, да нет мордовских школ? А тут, как раз, их и нет. Таких, как я, в 
Саранске очень много. Почему же о нас никто не позаботился? Почему нет 
школ, где бы мы могли учиться на родном языке? Монь мелем тонавтнемс эсь 
кельсэм! (Я хочу учиться на родном языке!). Таким образом, поднята проблема 
изучения  национальных языков [1]. 

В местных СМИ освещались и другие вопросы жизнедеятельности 
местного населения. К примеру, для дальнейшего подъема земледелия и 
животноводства были сделаны призывы к работникам учреждений культуры, 
чтобы они среди населения читали лекции, вели беседы и пр. К примеру, 
министр культуры СССР И. Санаев опубликовал статью «Важнейшие задачи 
работников культуры» в газете «Советская Мордовия» от 8 апреля 1955 года. В 
ней он отмечает, что в свете январского Пленума ЦК КПСС намечены 
программы резкого увеличения производства. Автор отмечает, что советский 
народ с большим патриотическим подъемом взялся за выполнение 
поставленных задач. Большую помощь труженикам социалистического 
сельского хозяйства должны оказывать работники культуры. Они обязаны 
систематически и настойчиво улучшать массово- политическую работу на селе. 
К примеру, они должны на клубных вечерах разъяснять работу за подъем 
сельского хозяйства. Исходя из целей этой предстоящей работы они обязаны 
выезжать в населенные пункты, в селы где проживает мордовское, русское, 
татарское и другое население. Так, автор статьи указывает, что лекций по 
различным вопросам сельского хозяйства много  прочитано в Кергудском клубе 
Ичалковского района. Отмечено, что за последнее время дали 20 концертов, на 
которых побывало более пяти тысяч человек. И. Санаев отмечает, чтобы массовая 
работа была целеустремленной и действенной, руководителям учреждений 
культуры необходимо самим знать основы сельскохозяйственного производства, 
разбираться в вопросах полеводства и животноводства. Автор уверен, что во 
всенародном деле дальнейшего подъема земледелия и животноводства 
учреждения культуры должны принять самое активное участие [2]. 

В газете «Советская Мордовия» от 9 апреля 1955 года библиотекарь       
М. Ефремов в публикации «В стороне от культурных запросов рабочих» 
отмечает, что библиотека обкома профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства имеет в своем фонде около 20 тысяч томов. Автор отмечает, что, 
однако многие профсоюзные организации несерьезно относятся к их 
использованию. Они по году и больше не обменивают книги, не стремятся 
удовлетворить запросы рабочих, служащих и специалистов сельского хозяйства 
на нужную литературу. Но не ясно среди этих книг была ли литература на 
национальных мордовском, татарском и других языках [3]. 

Проблема по владению национальным языком отражена и в 
периодическом издании «Советская Мордовия» от 3 августа 1990 года в 
материале «Судьба языка – судьба народа». Из текста четко видна позиция 
автора В. Симакова: «Хотя в нашем регионе нет межнациональных 
конфликтов, но в последнее время ощущается, как постепенно забываются 
родной язык, культура, добрые национальные традиции. Родной язык и в 
школе, и в жизни вытесняется русским. Особенно сильно это ощущается за 
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пределами автономной республики». Автор публикации подробно анализирует 
проблемы: «Территориальная раздробленность, отсутствие мордовских школ за 
пределами республики заметно сказываются на развитии национального языка, 
культуры, древних национальных традиций. Думается, что пришла пора 
повсеместно восстановить родной язык во всех школах, где учатся 
представители мордовской национальности. Однако и тут есть проблема: 
отсутствие кадров преподавателей родного языка и литературы Мордовского 
государственного университета, по-моему, необходимо открыть отдельные 
группы для приема абитуриентов, приехавших из-за пределов автономной 
республики, причем учить их по облегченной программе, так как они намного 
хуже знают грамматику родного языка. Без этого нельзя решить проблему 
возрождения мордовского языка в школах. Слышал, что уже делаются 
конкретные шаги в этом направлении, и это радует» [4]. 

О выдающихся  сынах Мордовии имеют отражения в некоторых местных 
СМИ. К примеру, в газете «Вперед» Атяшевского района от 14 сентября 2011 
года размещена статья с названием «Его «Торама» звучит на весь мир», 
посвященное заслуженному деятелю искусств РМ, лауреату Государственной 
премии РМ, кавалеру ордена Крест Земли Святой Марии (Эстонии), 
основателю ансамбля «Торама» В. И. Ромашкину, творчество которого уже 
много лет известно далеко за пределами России. Автор публикации                   
Т. Евдокимова, участница ансамбля «Тиринь Моро» отмечает: «Памятные 
мероприятия прошли 6 сентября в селе Подлесная Тавла Кочкуровского 
района. Пять лет назад здесь был открыт дом-музей «Этнокудо им.                    
В. И. Ромашкина», а теперь на его территории состоялось открытие бюста       
В. И. Ромашкина, над которым скульптор Григорий Филатов работал более 
полугода. Затем прошел III фестиваль старинной эрзянской песни «Торамось 
терди» («Зов торамы», где звучали песни – красивые, звучные, древние, 
дорогие сердцу каждого эрзянина. Свидетелем и участником всех этих событий 
стал фольклорный ансамбль «Тиринь Моро» из села Козловка» [5]. 

Стало заметно больше появляться публикаций на историко-
этнографическую тематику начиная с 2000 г. К примеру, в газете «Известия 
Мордовии» от 1 августа 2012 года на второй полосе размещена аналитическая 
статья с названием «1000-летие – мощный импульс развития Мордовии!». 
Автор Татьяна Налетова отмечает: «Этот праздник отвечает интересам 
укрепления российской государственности, в основании которой – 
многовековая дружба народов. Великое значение для России этой юбилейной 
даты подчеркивает и то обстоятельство, что Государственную комиссию по 
подготовке празднования 1000-летия возглавляет Президент В. В. Путин, в свое 
время активно поддержавший идею 1000-летия единения и всегда с особым 
доверием относящийся к трудолюбивому и мудрому мордовскому народу» [6]. 

Проведя краткий анализ по региональным СМИ, предполагаем, что в 
современном российском обществе происходит уплотнение связей 
этнокультурных и этнополитических процессов, что  помогает предупредить 
возможные межэтнические конфликты. Жизнедеятельность этносов 
кардинально меняется, и национальная политика государства, проводимая, в 
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том числе, с помощью средств массовой информации, пытается учитывать 
четко оформившееся стремление народов к реализации своих социально-
экономических и культурных потребностей.  
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Внешняя политика имеет свой собственный конституционно-правовой 

механизм организации, главными определяющими которого являются 
обязательства данного государства, закрепленные в нормах международного 
права, созданного на основе взаимных уступок и компромиссов. 

Одним из важнейших принципов международного права и отношений 
между государствами стала их территориальная целостность. Это означает 
недопустимость каких-либо посягательств на территорию другого государства 
или насильственных мер, направленных против неприкосновенности его 
территории. Такой принцип основывается на правиле взаимного уважения 
территориальной целостности государств, тесно связан с их обязанностью 
воздерживаться от применения или угрозы применения силы, с правом любого 
государства на индивидуальную или коллективную самооборону в случае 
вооруженного нападения извне. Это закреплено в Уставе Организации 
Объединенных Наций и в многочисленных межгосударственных соглашениях. 

Конституционно-правовой механизм осуществления внешней политики 
Финляндии имеет свою внутреннюю структуру, которая обусловлена системой 
государственных органов, наделенных внешнеполитическими полномочиями, 
совокупностью правовых норм, определяющих правовой статус 
государственных органов в области осуществления внешней политики и 
регулирующих отношения сторон, а также комплекс сложившихся 
взаимоотношений в ходе внешнеполитического процесса. 

Данный механизм, включает в себя, по крайней мере, организационную, 
регулятивную и функциональную составляющие. Организационная 
составляющая есть совокупность организационных государственных 
институтов – государственных органов, которые наделены полномочиями по 
проведению в жизнь основных направлений политики государства в области, 
собственно, политических отношений. 

Эти государственные органы можно классифицировать следующим 
образом: 

– высшие органы государственной власти общей компетенции, 
наделенные Конституцией Финляндии и законодательством, наряду с 
полномочиями в области осуществления внешней политики (Президент 
Финляндии, Государственный Совет Финляндии, Эдускунта (парламент) 
Финляндии); 



 38 

– специализированный государственный внешнеполитический орган – 
Министерство иностранных дел Финляндии. 

– государственные органы, специализацией которых не является 
осуществление внешней политики Финляндии, но наделенные 
законодательством отдельными внешнеполитическими полномочиями (Служба 
внешней разведки Финляндии, Министерство обороны Финляндии). 

Систему высших государственных органов власти и управления, их 
компетенцию и взаимоотношения регламентируют, прежде всего, четыре 
конституционных закона, составляющих вместе Конституцию Финляндии: 
«Форма правления» 1919 г., Акт об эдускунте (парламент) 1928 г., Акт о праве 
парламента контролировать законность деятельности Государственного совета 
и канцлера юстиции 1922 г. и Акт о Государственном суде 1922 г. с 
последующими их изменениями [2]. 

На основе конституции и государственно-правовой практики главное 
место в системе высших органов государственной власти принадлежит 
президенту, который обладает большими правами, как в законодательной, так и 
в исполнительной сферах деятельности. Кроме того, законодательная власть 
принадлежит также и эдускунте, а исполнительная власть – Государственному 
совету (правительству). Последний находится при президенте «для общего 
управления страной» [1]. Правительством является президент и 
Государственный совет. При определении внутренней и внешней политики 
страны Государственный совет заседает во главе с президентом. 

Президент Финляндии обладает довольно широкими независимыми 
полномочиями в принятии решений, касающихся порядка выполнения законов, 
например, правом отлагательного вето. Важнейшим же из прав президента 
является предоставленная ему руководящая позиция в определении внешней 
политики страны. 

Государственный совет состоит из премьер-министра, выступающего в 
качестве его председателя и не более чем 17 министров. В настоящее время 
Государственный совет состоит из 11 министерств, в том числе министерства 
иностранных дел и министерства обороны. Министры назначаются на 
должность и освобождаются от обязанностей президентом республики. 
Государственный совет несет ответственность перед парламентом, в который 
представляет законопроекты, а также публикует утвержденные законы в 
специальном издании. 

Эдускунта не занимает, в отличие от некоторых других стран, ведущего 
места в государственном механизме. Но в последние годы он начал играть 
более активную роль в государственной жизни страны, в определении ее 
внутренней и внешней политики. Председатель парламента считается вторым 
после президента лицом в государстве. Парламент в Финляндии однопалатный. 
Своеобразной компенсацией отсутствия верхней палаты служит создаваемая в 
течение пяти дней после созыва парламента Большая, или Главная комиссия, 
которая является как бы «парламентом в миниатюре». Она играет решающую 
роль в определении судьбы вносимых в парламент законопроектов. Помимо 
законопроектов, на ее рассмотрение выносятся и международные договоры, в 
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которых затрагиваются вопросы законодательного характера. В последние годы 
парламент стал активизироваться в направлении усиления контроля за внешней 
политикой страны. Эта функция возложена на постоянную комиссию 
парламента по иностранным делам. В области контроля за осуществлением 
правительством своих прав по обороне страны парламент может лишь 
воздействовать на него с помощью бюджета, отказав ему в ассигнованиях на 
оборону или уменьшив либо увеличив такие ассигнования. Кроме того, 
президент не может решать вопросы о войне и мире без согласия эдускунты. В 
практике Финляндии после окончания Второй мировой войны был случай 
привлечения президента и членов Государственного совета к ответственности 
за несоблюдение конституционных норм по этому вопросу. 

Таким образом, единый конституционно-правовой механизм внешней 
политики Финляндии дифференцируется на составные части – органы, 
подсистемы. Между ними существует своя иерархия: различные органы и 
подсистемы занимают неодинаковое место в государственном механизме 
страны, находятся в сложных отношениях субординации и координации. 
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В основных направлениях  внешней политики Венгрии в 1990 – 2000 гг. 

всегда присутствовали три основных приоритета: интеграция в евроат-
лантические структуры, отношения с сопредельными странами, защита прав 
проживающих в этих странах венгров. Так в октябре 1990 г. Венгрия первой 
среди стран ЦВЕ стала полноправным членом Совета Европы, с 1994 г. – 
ассоциированным членом Европейского Союза (ЕС), с 1996 г. – членом 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). А в декабре 
1997 г. Европейский Совет начал переговоры о присоединении к ЕС шести 
стран «первой волны», в том числе Венгрии. 

В 1991 г. венгерское правительство официально заявило о желании 
присоединиться к НАТО. Эту позицию разделяли все кабинеты министров, 
находившиеся у власти в 1990-е годы. Венгрия – единственная страна ЦВЕ, где по 
вопросу о вступлении в НАТО был проведен референдум, на котором 
большинство населения (85 % принявших участие в голосовании) высказалось 
за вступление [1]. 

Взаимодействие Венгрии с НАТО на различных уровнях, начиная с 
середины 1990-х годов, привело к приему страны в альянс 12 марта 1999 г. 
Сразу после вступления Венгрия была вовлечена в косовский конфликт и 
вынуждена была исполнять союзнические обязательства: предоставлять в 
распоряжение НАТО военные аэродромы, с которых происходили 
бомбардировки Югославии, в том числе и областей с венгерским населением; 
отправлять в Косово венгерский военный контингент. 

Позиция Венгрии в югославском кризисе привела к осложнению 
отношений с Россией, к отзыву для консультаций посла России в Венгрии в 
Москву, к отсрочке готовившегося визита венгерского министра иностранных 
дел в Россию. 

Если вступление в НАТО означало военно-политическую пере-
ориентацию, то постепенный процесс подготовки к вступлению в ЕС  

означало создание и укрепление материальной основы такой 
переориентации, радикальное изменение системы внешнеэкономических связей 
страны. 

После заключения соглашения об ассоциированном членстве Венгрии в 
ЕС доля последнего во внешнеторговом обороте страны быстро увеличивалась. 
Одновременно падал удельный вес стран СНГ, включая Россию. Если в 1989 г. 
перед сменой системы доля социалистических стран составляла в экспорте 
Венгрии 44 % (в 1970-1980-е годы она была более 50 %), развитых 
капиталистических стран – 49 %, в том числе ЕС – 27%, то в 2002 г. картина 
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кардинально изменилась. Доля развитых стран поднялась уже до 84%, в том 
числе ЕС – до 75 %, доля бывших социалистических стран без бывшего СССР 
упала до 7,2 %, а стран СНГ – до2,5 % [2]. 

Но Венгрии, в отличие от ряда других стран региона, в течение 
относительно короткого времени и относительно безболезненно удалось 
переориентировать свои внешнеэкономические связи на Запад. Большую роль в 
этом сыграли прямые иностранные инвестиции, с помощью которых был создан 
целый ряд современных предприятий, прежде всего в машиностроении, химии, 
производстве вычислительной техники. В венгерскую экономику пришли такие 
транснациональные компании, как Дженерал Моторс, Дженерал Электрик, 
Сименс и др., принимавшие участие в приватизации венгерских предприятий, 
либо создавшие новые производства. Число совместных с участием иностранного 
капитала и чисто иностранных предприятий приблизилось к 30 тыс. 

Венгрия к настоящему времени завершила переориентацию своих 
внешнеэкономических связей на Запад, причем даже в большей степени, чем 
первоначально предусматривалось. Тем не менее, венгерское руководство, 
особенно в выступлениях, адресованных российской аудитории и в ходе 
двусторонних встреч, постоянно подчеркивает, что, развивая отношения с 
Западом, Венгрия весьма заинтересована в поддержании стабильных 
экономических связей с Россией. 

Однако в среднесрочной внешнеэкономической стратегии, одобренной в 
конце 2000 г. правительством Венгрии, Россия, хотя и рассматривается как 
важный экономический партнер, но упоминается в одном ряду с Украиной, 
Казахстаном и Молдавией. 

Происшедшие в Венгрии в 1990-е годы трансформационные реформы 
носили, безусловно, исторический характер. За 10 лет произошла 
перестройка политической системы, системы государственного управления, 
коренная переориентация внешних экономических и внешнеполитических 
связей. В области реформирования экономики Венгрия является одной из 
наиболее передовых стран региона.  

К 1998 г. произошла стабилизация экономики. Экономический спад 1990-
1993 гг. к 1994 г. закончился и начался сначала медленный, а затем с середины 
1996 г. заметный рост общественного производства. В целом за 1996 – 2001 гг. 
прирост ВВП составил 22 %, что превысило темпы роста ВВП в этот период 
в странах ОЭСР в 1,7 раза, в ЕС – в 1,3 раза. Годовой темп роста в 2000 г. 
составил 3,4 %. Объем ВВП в 2000 г. достиг уровня 1989 г. и даже превысил его 
на 4 % [3]. 

Оживление экономического роста не только не привело к нарушению 
внутренней и внешней сбалансированности, как это бывало раньше, но, 
напротив, в 1995-1997 гг. сопровождалось значительным улучшением в этой 
области. За 1994-1997 гг. удалось снизить дефицит текущего платежного 
баланса с 3,9 млрд. долл. (9,4 % к ВВП) до 1 млрд. долл. (2,2 % к ВВП). 
Впервые за много лет стала сокращаться внешняя задолженность страны: в 
июле 1995 г. она достигла своего пика, составив 33 млрд. долл., в 1997 г. ее 
удалось сократить до 23,8 млрд. долл., т.е. на 9 млрд. долл. Такое сокращение 
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долга было достигнуто в значительной степени благодаря доходам от 
приватизации, процесс которой резко ускорился с конца 1995 г. за счет 
активного привлечения иностранного капитала. В 1997 г. Венгрия полностью 
отказалась от привлечения внешних заимствований, в частности, резервных 
кредитов МВФ для обслуживания внешнего долга. Таким образом, Венгрия 
стала выбираться из ловушки внешних долгов, в которую страна попала с 
середины 1970-х годов. 

Но эта тенденция не была стабильной. При ускорении экономического 
роста, сокращении нормы инфляции и безработицы в 1998 г. снова стала 
ухудшаться ситуация в области равновесия. Дефицит текущего платежного 
баланса вырос по сравнению с рекордно низким уровнем 1997 г. в 2,3 раза и 
составил 4,8% к ВВП. На две трети это было вызвано внешними факторами, 
прежде всего ухудшением конъюнктуры на западных рынках, в связи с чем 
снова стал расти дефицит внешнеторгового баланса, достигший 2,7 млрд. долл. 
Увеличился отток иностранного капитала в виде репатриации прибыли. В 1998 г. 
он составил 1 млрд. долл. Снова начала расти внешняя задолженность, 
увеличившаяся до 27,3 млрд. долл. в 1998 г., до 29,3 млрд. долл. в 1999 г. и 31 
млрд. в 2001 г. (33 млрд. евро) [4].  

Заметно сократилась также норма безработицы: с 12 % в 1992 г. до 6,4 % в 
2001 г. С 1993 г. начался рост в промышленности, в 1997 г. он составил 11,1%, в 
1998 г. – 12,6, в 1999 г. – 10,5, в 2000 г. – 18 %. Его уровень был выше среднего 
уровня в странах ОЭСР, ЕС и ЦЕССТ. За последние годы улучшилась 
структура промышленного производства. Если раньше наибольший удельный 
вес в промышленном производстве занимала пищевая промышленность, то в 
1994-2001 гг., когда продукция машиностроения выросла более чем в двое, эта 
отрасль вышла на первое место, его удельный вес в общем объеме 
промышленного производства увеличился с 15 до 43 %. Опережающий рост 
этой отрасли произошел в основном за счет развития созданных при помощи 
иностранного капитала новых, современных экспортоориентированных 
мощностей, сконцентрированных в производстве автомобилей и 
комплектующих к ним деталей, вычислительной техники, приборостроения, а 
также техники связи. Высокий уровень культуры производства в этих отраслях, 
привнесенный крупнейшими компаниями, высокий уровень квалификации 
рабочей силы, ее относительная дешевизна существенно повысили 
конкурентоспособность венгерской продукции. Производство и экспорт 
указанных отраслей за 1994-2001 гг. выросли более чем в 6 раз, что 
способствовало радикальной модернизации. 

Успехи стабилизации и реформ, переход к довольно устойчивому росту 
производства привели к повышению рейтинга кредитоспособности Венгрии в 
оценках ведущих западных агентств. 

Надо сказать, что у смены системы даже в такой относительно 
благополучной стране как Венгрия социальная цена оказалась очень высокой. 
Так, если в 1990 г. в экономике было занято около 5 млн. человек, впервые 
годы трансформации численность занятых сократилась на 1,5 млн. человек. 



 43 

Норма безработицы в феврале 1993 г. достигла 13,6 %. Доходы на душу 
населения и реальная заработная плата падали вплоть до 1994 г. 

После резкого падения жизненного уровня в начале 1990-х годов, а затем 
обвала в 1995 г. в 1997 г. начался рост реальных заработков и реальных 
доходов. Рост реальных заработков составил в 1997 г. 4,9 %, в 1998 г. – 3,6, в 
1999 г. – 2,5, в 2000 г. – 1,5 %. Однако уровень реальных заработков все еще 
был далек от уровня 1989 г. Несколько лучше положение было с реальными 
доходами на душу населения, которые, однако, также не достигли 
предреформенного уровня [5]. 

Таковы основные итоги более чем десятилетнего периода реформ в 
рамках новой системы в одной из более успешных стран региона, наиболее 
безболезненно пережившей годы системной трансформации и радикальных 
рыночных потрясений. 
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Одним из важнейших направлений развития современной российской 

государственности является оптимизация деятельности органов местного 
самоуправления. Широкое вовлечение граждан в решение проблем местной 
жизни, удовлетворение повседневных потребностей населения, соблюдение 
законов и поддержание баланса государственных и местных интересов 
способны заложить фундамент гражданского согласия [4, с.9]. 

Влияние органов местного самоуправления на уровень и темпы 
экономического развития муниципальных образований заключается, в первую 
очередь, в создании условий и стимулов для привлечения инвестиций, в 
поддержке предпринимательской активности, в развитии малого и среднего 
бизнеса, в формировании необходимой для этого инфраструктуры, создании 
условий для снижения безработицы и административных барьеров. 

Действующая в республике система показателей ставит своей целью 
развитие всех отраслей экономики. От достигнутых результатов напрямую 
зависит объем трансфертов перечисляемых на муниципальный уровень, причем 
у органов местного самоуправления существует стимул получить финансовую 
помощь в объемах, превышающие утвержденные Законом о бюджете плановые 
назначения. А заработанные средства неукоснительно перечисляются на 
районный и муниципальный уровень.  

В свою очередь муниципальные власти также участвуют в привлечении 
инвестиций и часто выступают в качестве партнеров проведения различных 
программ и инвестиционных проектов. 

Основной упор в сегодняшней работе делается на совершенствование 
механизмов регулирования инвестиционных процессов. 

В целях привлечения инвестиций осуществляется государственная 
инвестиционная политика, важнейшим элементом которой является 
нормативно-правовая база, закрепляющая набор преференций инвесторам и 
создание благоприятных условий осуществления инвестиционной деятельности 
в Республике Мордовия. Действуют законы «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Республике Мордовия», «О государственной 
поддержке сельского хозяйства», «О снижении ставок налога на прибыль 
организаций», «О налоге на имущество организаций», «О предоставлении 
государственных гарантий Республики Мордовия» «Об основаниях и условиях 
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изменения сроков уплаты региональных налогов», «О Залоговом фонде 
Республики Мордовия» и другие. 

Основные принципы государственной поддержки в Законе Республики 
Мордовия «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Республике Мордовия» основаны на равенстве прав субъектов инвестиционной 
деятельности, унифицированности и доступности информации о формах и 
условиях государственной поддержки, обеспечении баланса общественных и 
частных интересов. В законе определены дополнительные организационно-
правовые гарантии субъектам инвестиционной деятельности, обеспечивающие 
равные права инвесторам, в том числе право претендовать на государственную 
поддержку, вне зависимости от организационно-правовой формы и страны 
происхождения капитала, неприменение мер обязывающих инвестора к 
дополнительным финансовым вложениям. 

Законом также устанавливаются основные формы государственной 
поддержки инвестиционной деятельности. В качестве основополагающего 
выбран разрешительный механизм предоставления поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности. Предполагается обязательная экспертиза 
инвестиционных проектов, претендующих на государственную поддержку     
[1, с. 23]. 

В качестве необходимого условия получения налоговых льгот субъектам 
инвестиционной деятельности предлагается включение инвестиционного 
проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики 
Мордовия.  В законе дан перечень возможных видов субсидий, на которые 
могут рассчитывать субъекты инвестиционной деятельности, реализующие 
инвестиционные проекты. 

Кроме того, закон предусматривает возможность предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности государственных гарантий, 
бюджетных кредитов, инвестиций, льготной аренды объектов республиканской 
собственности. Организации, инвестиционные проекты которых включены в 
Республиканскую целевую программу развития Республики Мордовия на 2008-
2012 годы, могут претендовать на получение поручительств Казенного 
предприятия Республики Мордовия «Дирекция по реализации Республиканской 
целевой программы развития Республики Мордовия», льготных займов и 
субсидий на возмещение части затрат по оплате процентов за пользование 
банковскими кредитами и уплату лизинговых платежей, направленными на 
финансирование этих проектов. 

Система государственной поддержки инвестиционной деятельности, 
созданная в Мордовии, предоставляет возможность при реализации 
инвестиционного проекта получить: экспертизу инвестиционных проектов; 
налоговые льготы; государственные гарантии Республики Мордовия; 
бюджетные инвестиции. 

В основу данного механизма положен конкурсный отбор 
инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
инвестиционную деятельность в реальном секторе экономики. На конкурс 
допускаются инвестиционные проекты, направленные на социально-
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экономическое развитие Республики Мордовия. Главными критериями оценки 
эффективности инвестиционных проектов являются: 

– организация производства импортозамещающей и 
экспортоориентированной продукции; 

– рост налоговых платежей в республиканский бюджет Республики 
Мордовия; 

– организация производства продукции; 
– социальный эффект (создание новых рабочих мест при обеспечении 

выплаты заработной платы превышающей среднюю заработную плату по 
республике в 1,5 раза, социальная значимость производимого товара или услуг 
и др.); 

– показатели ресурсо- и энергосбережения; 
– финансово-экономический эффект от реализации инвестиционного 

проекта; 
– наличие частных соинвесторов и кредиторов, имеющих возможность 

предоставить средства на финансирование инвестиционного проекта совместно 
с государством, либо наличие у претендента собственных средств в объеме не 
менее 20 % от стоимости проекта [3, с. 59].  

В целях стимулирования развития сельскохозяйственного производства, а 
также подготовки и переподготовки специалистов для сельского хозяйства 
Закон «О государственной поддержке сельского хозяйства» предусматривает 
предоставление юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
субсидий (14 категорий субсидий в зависимости от вида деятельности 
юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства). 

Законом «О налоге на имущество организаций» устанавливается 
освобождение от уплаты налога на имущество организаций, реализующих 
инвестиционные проекты, включенные в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Республики Мордовия – в отношении имущества 
создаваемого, приобретаемого в рамках проекта. 

В Законе «О снижении ставок по налогу на прибыль организаций» 
предусматривается снижение ставки по налогу на прибыль в части, 
зачисляемой в республиканский бюджет Республики Мордовия, для 
организаций, реализующих инвестиционные проекты, включенные в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия при условии не 
снижения налоговых платежей. 

Закон «О предоставлении государственных гарантий Республики 
Мордовия» определяет порядок предоставления юридическим лицам 
государственных гарантий Республики Мордовия (гарантии предоставляются 
безвозмездно на конкурсной основе). 

Закон Республики Мордовия «Об основаниях и условиях изменения 
сроков уплаты региональных налогов» – предусматривает предоставление 
обрабатывающим, строительным, транспортным организациям отсрочки или 
рассрочки по уплате региональных налогов на срок не более трех лет и 
организациям всех видов деятельности инвестиционного налогового кредита по 
региональным налогам на срок до пяти лет. 
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Согласно Закону Республики Мордовия «О залоговом фонде Республики 
Мордовия» предоставление объектов фонда, которые могут быть использованы 
в качестве предмета залога, будет осуществляться на конкурсной основе. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 23 апреля 2007 года № 181 «Об утверждении Положения о 
Межведомственной комиссии по вопросам предоставления государственного 
имущества в залог» юридическим лицам и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, реализующим проекты в приоритетных сферах экономики 
Республики Мордовия, на конкурсной основе предоставляется государственная 
поддержка в обеспечении исполнения их обязательств перед кредитными 
организациями в форме залога имущества Республики Мордовия.  

Органами местного самоуправления предоставляются льготы по 
земельному налогу. Осуществляется предоставление иных форм и методов 
государственной поддержки: оказание помощи в подборе производственных 
площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой; содействие при 
прохождении процедур согласования и привлечения средств в федеральных 
институтах развития информационно-консультативные услуги; содействие в 
разработке и получении исходно-разрешительной документации по проекту; по 
резервированию и выделению земельных участков; по оформлению прав 
собственности; заключению договоров аренды имущества; участие в решении 
споров и противоречий, возникающих в ходе реализации проекта; в получении 
юридического, аудиторского, страхового сопровождения проекта, а также в 
получении услуг оценочных организаций и др., которые не противоречат 
законодательству Российской Федерации и Республики Мордовия. 

Принимаемые меры государственной поддержки в Республике Мордовия 
оказали позитивное влияние на инвестиционную ситуацию. В 2001-2010 годах 
в конкурсных отборах для предоставления государственной поддержки 
приняли участие около 300 субъектов инвестиционной деятельности. 

В сфере малого и среднего бизнеса Республики Мордовия существуют 
следующие виды поддержки: 

– снижение налоговой и неналоговой нагрузки; 
– финансовая поддержка; 
– имущественная поддержка; 
– правовое, информационное, консультационное и методическое 

обеспечение; 
– снижение административных барьеров; 
– поддержка молодежного предпринимательства. 
Для уменьшения налоговой и неналоговой нагрузки на предпринимателей 

реализуются закон Республики Мордовия от 4 февраля 2009 года № 5-З          
«О налоговых ставках при применении упрощенной системы 
налогообложения», в соответствии с которым для снижения налоговой 
нагрузки на малый и средний бизнес, создания дополнительной мотивации его 
развития, понижена налоговая ставка для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, 
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уменьшенные на величину расходов», с 15 до 5 %, в зависимости от видов 
экономической деятельности [6, с. 26].  

Финансовая поддержка – это наиболее востребованная 
предпринимателями форма поддержки в рамках реализации Комплексной 
программы развития и государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Республике Мордовия. Созданная система более полно 
позволяет реализовать многие проекты в интересах граждан. Главы 
муниципальных образований в республике успешно реализуют свои права, 
выполняют обязанности и несут ответственность перед жителями населенных 
пунктов. Такой подход стимулирует местную власть активно заниматься 
конкретными делами по улучшению жизни населения, формированию 
здоровых взаимоотношений между людьми. 

Анализ инвестиционной деятельности Республики Мордовия годы 
позволяет установить основную системную проблему, которая заключается в 
том, что темпы развития и структура инвестиционной деятельности в 
Республике Мордовия не в полной мере отвечают потребностям полноценного 
развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности; при 
этом положительная динамика факторов формирования инвестиционного 
климата (четкое законодательство в области инвестиционной деятельности, 
низкий уровень экономического риска) в должной мере не способствуют 
привлечению инвестиций в регион. В тоже время перед Республикой Мордовия 
стоит вполне посильная задача снижения инвестиционных рисков, но трудная 
проблема обеспечения роста потенциала. Это еще раз подчеркивает 
необходимость серьезных и долговременных усилий по улучшению параметров 
инвестиционного климата Республики Мордовия. В настоящее время 
экономические и социальные процессы в Республике Мордовия 
благоприятствуют улучшению инвестиционного климата региона. 
Положительная динамика показателей экономического развития и объемов 
инвестиций ведут к процессу обновления основных фондов. 
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Логинов А. В.,  
кандидат политических наук, доцент  
Маслов А. А., 
студент специальности «политология»  

 
В наши дни мы всё больше обращаемся к такой науке, как история, а 

именно, к истории политических учений. Это не случайное явление, а вполне 
осознанное действие, целью которого является обращение к опыту, 
накопленному выдающимися мыслителями за прошедшие столетия. Многие 
идеи не только чрезвычайно интересны, но и могут быть применимы на 
практике. Изучая эти идеи, мы можем существенно снизать риск допущения 
ошибок в политической практике.  

Многие ученые проявляют интерес к мыслителю, писателю и 
блистательному оратору Древнего Рима Марку Туллию Цицерону (106-43 гг. до 
н. э.). Оценка его деятельности разнообразна: некоторые исследователи 
довольно критично высказываются о его деятельности как самостоятельного 
мыслителя, другие же напротив, считают Цицерона выдающимся философом 
античности. Но подробнее об оценках его деятельности мы поговорим чуть 
позже. 

Марк Туллий Цицерон навсегда остался в истории не только как оратор, 
но ещё как писатель и государственный деятель. До наших дней из его трудов 
дошли 58 речей судебного и политического содержания, 19 трактатов, а также 
более 800 писем. Практическая деятельность Цицерона в политике началась в 
75 г. до н.э. после избрания его квестором. Но настоящую популярность в Риме 
оратор приобрел в 70г. до н.э.  после громкого судебного дела (известное как 
«дело Варреса»). Спустя год после этого процесса Цицерон  был назначен 
эдилом (главная задача этого магистрата – поддержание порядка и 
благоустройство города), а еще через 3 года – претором (важная 
государственная должность в Древнем Риме).  И, наконец, в 63 г. до н.э. его 
избирают консулом. Мыслитель был убит 7 декабря 43 г. до н.э. 

Существует легенда о том, что Цицерон никогда не использовал в своих 
выступлениях записи, воспроизводя по памяти множество фактов, цитат, 
исторических дат и имен. Совершенствуясь в ораторском искусстве, он изобрел 
специальный метод тренировки памяти. Современники именуют его «Методом 
Цицерона». Другие источники утверждают, что еще до Цицерона этот метод с 
успехом применял древнегреческий поэт Симонид, и, следовательно, своими 
истоками он уходит еще во времена Древней Греции. В любом случае этот 
метод является, пожалуй, самым древним из всех существующих на 
сегодняшний день техник запоминания. 
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Это удивительно простой и в то же время чрезвычайно эффективный 
метод, называемый также методом мест или системой комнаты. Суть его 
состоит в том, что запоминаемые единицы информации надо мысленно 
расставлять в хорошо знакомой комнате в строго определенном порядке. Затем 
достаточно вспомнить эту комнату, чтобы воспроизвести необходимую 
информацию. Именно так и поступал Цицерон при подготовке к своим 
выступлениям – он прогуливался по своему дому и мысленно размещал 
ключевые моменты своего выступления в нем [4]. 

В творчестве Марка Туллия Цицерона значительное место занимает 
государственно-правовая проблематика. Именно этой теме посвящены его 
труды «О государстве» (данный трактат известен также под названием «О 
республике») и «О законах». Взгляды этого древнеримского философа 
сформировались в значительной степени под влиянием Платона, Аристотеля и 
Полибия. Немаловажную роль в развитии его взглядов сыграло и учение 
стоиков. Все эти накопленные знания он сумел обобщить и согласовать их с 
римскими традициями, а так же на их основании получили развитие новые 
оригинальные идеи. Обобщение знаний и идей философов Древней Греции 
считается одной из важнейших его заслуг. 

Наиболее целесообразно в данной статье рассмотреть работу «О 
государстве» и поподробнее рассмотреть теорию лучшего государственного 
устройства и образ лучшего государственного деятеля по Цицерону. Это 
наиболее интересные темы его научных изысканий, и что самое главное – эти 
вопросы до сих пор волнуют ученых. Многие современные теоретики 
задумываются над тем, какое же государственное устройство можно считать 
наилучшим. Так же важен вопрос о том, каким должен быть государственный 
деятель, который является представителем народа. Цицерон – один из многих 
мыслителей, которые занимались данными вопросами. Но почему мы 
остановились именно на нём? Мы выбрали учение именно этого мыслителя 
потому, что этот философ высказал идеи, которые оказались наиболее 
приближенными к реальности. 

Трактат «О государстве» написан в форме диалога (в этом он явно 
подражает Платону) и состоит из шести книг. Местом проведения беседы и 
соответственно местом действия является загородная усадьба Публия 
Сципиона Африканского Младшего во время Латинских празднеств (129 г. до 
н.э.). Главное действующее лицо сам Сципион, в беседе принимают участие его 
друзья и родственники: Гай Леллий, Луций Фурий Фил, Туберон и другие. Две 
книги данного трактата описывают один день беседы, из этого следует, что она 
продолжалась три дня. Изначально Цицерон хотел сделать главными 
действующими лицами самого себя и своего брата. Но, в конце концов, диалог 
вернулся в то время, когда, по мнению Цицерона, наиболее сильно процветало 
Римское государство. Интересующим нас вопросам посвящены первый и 
третий день беседы соответственно. По структуре это первая, вторая, пятая и 
шестая книги. Трактат завершается сновидением Сципиона, в котором ему 
является победитель Ганнибала Публий Сципион Старший. Он объясняет 
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своему приемному внуку, что те люди, которые верно послужили своему 
отечеству при жизни, познают вечную жизнь и блаженство. 

Как известно, Цицерон видел происхождение государства в изначальном 
соединении людей, но сформированным не хаотично, а с согласия людей по 
вопросам права и по общности интересов. Причины, ведущие к этому 
согласию, крылись в природе человека. Как пишет сам мыслитель: 
«…объединились они потому, что человеческая природа избегает одиночества 
и стремится к общению и союзу» [3]. На мой взгляд, Цицерон дал точный и 
достоверный ответ на вопрос о происхождении государства, ведь известно, что 
человек на самом деле нуждается в общении и нахождении среди себе 
подобных, т.е. в социуме. Эта потребность является базовой для человека.  

Как уже упоминалось ранее, влияние на Цицерона оказал Полибий, в 
частности его идея о круговороте форм государства. Периодизация форм 
правления Полибия связана с представлениями всей классической древности о 
циклическом характере времени и разработанной древними греками теорией 
физического и духовного ухудшения человечества, обусловленного 
естественным одряхлением мира. Идея развития государств и организмов по 
общему биологическому закону неоднократно повторяется мыслителями эпохи 
гражданских войн и принципата Августа. Например, Марк Туллий Цицерон, 
формулируя задачу своего политического трактата «О государстве», 
намеревался проиллюстрировать, «как государство наше рождалось, росло, 
зрело и, наконец, стало крепким и сильным» [6]. 

Полибий в своей концепции круговорота форм государства отмечал, что 
все чистые формы рано или поздно сменяются друг за другом в вечном 
круговороте. Цицерон поддерживает эту идею. Он выделят три вида 
государственного устройства: царскую власть, власть оптиматов (аристократия) 
и власть народа (соответственно демократия). Каждая из этих форм имеет свои 
недостатки и свои достоинства, но все они несовершенны и неустойчивы. 
Идеальное государственное устройство по Цицерону – это смешанная форма, 
которая получается при равном смешении всех положительных качеств, 
приведенных выше форм. Каждая из этих форм, согласно Цицерону, сама по 
себе не является устойчивой, сплав же из них, напротив, должен быть гораздо 
более устойчив. Сам Цицерон, выбирая из этих трех видов, ставит на первое 
место царскую власть, но при условии, что царь является образцом благочестия 
и подобен отцу для народа. На последнее же место философ ставит 
демократию, приведя в доказательство слова Платона: «…безграничное 
своеволие приводит к тому, что граждане становятся столь пресыщены и слабы 
духом, что они, если власть применит к ним малейшее принуждение, 
раздражаются, и не могут это стерпеть, а потому начинают даже пренебрегать 
законами, так что оказываются без какого-либо властителя» [6]. Цицерон 
считает, что его идеал государственного устройства воплотим в жизнь, что 
отличает его от идеала Платона. При этом мыслитель напоминает об истории 
римской государственности (В Древнем Риме был царский период, который 
сменился республикой). Согласно Цицерону,  самой важной составляющей 
идеального государственного устройства является наличие мудрости и 
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справедливости в правлении. Мудрость обязана укрощать первичные начала 
человека, т.е. его животные инстинкты, желания и чувства.  Но всё же 
единственным применимым на практике государственным устройством 
является аристократия (олигархия) с уклоном либо в сторону монархии, либо в 
сторону демократии, а возможно вообще без уклона. Доводом этому служат 
следующие примеры. Царь не может править в одиночку, ему нужны 
помощники, опора в виде определенных слоев населения: дворянство, 
духовенство, войско и т.д. Соответственно при царе существует аристократия. 
При демократии же народ избирает из своего числа достойнейших людей, 
которые призваны править им на определенный срок. Получается, что власть 
так же сосредоточена в руках малой группы людей. Сам же Цицерон отдавал 
предпочтение аристократии с уклоном в сторону монархии, но возможно 
понимая под ней республиканский строй, во главе которого стоит должностное 
лицо схожее с царем по своей влиятельности. Итак, мыслитель Древнего Рима в 
разработке своего идеала государственного устройства оказался наиболее 
приближен к реальной жизни, но он не описывал совершенное государство так, 
как это делал Платон, а лишь показывал, как можно уберечь государство от 
гражданских войн и распрей. Возможно, его теория лучшего государственного 
устройства и является самой применимой на практике лишь потому, что в этой 
теории очень мало конкретики, и она позволяет доработку и внесение 
определенных деталей. 

Огромное внимание в работе «О государстве» Цицерона уделяется образу 
идеального государственного деятеля. Наиглавнейшей целью для него должна 
являться счастливая жизнь граждан, которая выражается славой и крепостью 
государства. Так же она должна быть обеспеченной в материальном плане. 
Цицерон считает, что государственный деятель обязательно должен быть 
выдающимся человеком и ему должны быть присущи мудрость и 
справедливость. Напомню, что под мудростью мыслитель понимал умение 
укрощать свой нрав и думать чистым, ничем не затуманенным умом. Конечно, 
немаловажное значение имеет и его мастерство в красноречии, чтобы легко 
донести до людей свои мысли и управлять ими. Так же, Цицерон подчеркивает 
важность знания права государственными людьми. Власть государственного 
деятеля должна держаться на его славе и на почете, а почет в свою очередь 
является как бы гарантом прочности государства. На самом деле, большая 
проблема россиян – это недоверие к людям, которые осуществляют 
политическую власть. Таким образом, о почете даже не идет речи. 
Соответственно, согласно Цицерону, мы имеем недостаточно прочное 
государство, ведь государственный деятель не может опереться на всеобщий 
почет и славу. Основательна или же наоборот, безосновательна эта нелюбовь 
среднестатистического россиянина к людям, осуществляющим политику, мы 
разбирать не будем, так как это выходит за рамки нашей темы. Но как можно 
решить данную проблему и приобрести гарант прочности государства? На 
самом деле, хоть это и идеализировано, но чем нравственно чище 
государственный деятель и чем больше он заботится о своих подопечных, тем 
более растет его уважение среди них и созидается его слава. Получается, что 
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стоит прислушаться к мыслям этого древнеримского философа и созидать в 
себе личность, которая сможет справляться с делами государственными и 
заботиться о народе, как отец заботиться о своих детях. Для всех времен 
важнейшими добродетелями являлись мудрость, человеколюбие и 
справедливость и мы думаем, что наше время – не исключение, и в 
современном мире найдется место для этих положительных качеств. И тем 
более для передовых лиц государства эти качества просто необходимы, дабы 
сохранить и приумножить свою власть. 

В заключении, хотелось бы сказать следующее. Оценка деятельности 
этого талантливого человека достаточно разнообразна. Например,                     
С. Л. Утченко, считает в труде «Политико-философские трактаты Цицерона» 
пишет: «…как философ он едва ли может считаться крупным и 
самостоятельным мыслителем, сказавшим в этой области какое-то новое слово» 
[5, с. 153], но, тем не менее, он признает ценность работ древнеримского 
писателя и государственного деятеля, и прежде всего, их историческую 
ценность. В учебниках по истории политических и правовых учений Марк 
Туллий Цицерон напротив, представляется как самобытный философ большого 
значения и является главной фигурой политической и правовой мысли 
Древнего Рима [2, с. 55-56]. Жизнь и деятельность этой личности до сих пор 
является предметом жарких споров среди историков и политологов. Но нельзя 
сказать, что этот человек зауряден. Имея за спиной опыт практической 
деятельности в сфере политики и права, он оставил потомкам огромное 
литературное наследие. Он не только переписал идеи мыслителей, под 
влиянием которых складывалось его собственное мировоззрение, но и пошел 
дальше, развивая идеи Платона и Полибия. Его вклад в развитие политической 
мысли трудно переоценить, ведь некоторые его идеи могут быть претворены в 
жизнь даже в современном мире, хоть и созидались они совершенно для другой 
эпохи и для другой страны, что тоже является немаловажным фактором, в силу 
различия менталитета народов. 
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ПАТРИОТИЗМ В ПОЛИТОЛОГИИ 
 

Горбунов О. П., 
магистрант направления подготовки «политология» 

 
В цивилизованных странах современности том числе России среди 

духовных качеств, патриотизм занимает особое положение, а беззаветная 
любовь граждан к своей Родине, государству, народу, его историческим 
достижениям лежит в основе политических и экономических успехов общества. 
Для России патриотизм в современных условиях имеет особое значение. 
Однако его воспитание, носящее всегда конкретно-исторический характер, 
осложняется сегодня многими обстоятельствами, и прежде всего тем, что, с 
одной стороны, значительная часть общества, в том числе молодежь, стала 
негативно относиться к понятиям гражданского долга, ответственности за 
судьбу Отечества, а с другой – лжепатриотическими лозунгами различного 
рода сепаратистов, экстремистов и националистов.  

Патриоти́зм (греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) – 
нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам 
свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и 
культурой своей Родины, желание сохранять еe характер и культурные 
особенности, идентификация себя среди других народов, стремление защищать 
интересы Родины и своего народа. Исторический источник патриотизма веками 
и тысячелетиями закрепленное существование обособленных государств, 
формирующее привязанность к родной земле, языку, традициям [1].  

Первым, кто более или менее внятно определил понятие «патриотизм» в 
отечественной истории был, Владимир Даль, трактовавший его как «любовь к 
отчизне». «Патриот» по Далю – «любитель отечества, ревнитель о благе его, 
отчизнолюб, отечественник или отчизник». Советский энциклопедический 
словарь ничего нового к вышеприведенному понятию не добавляет, трактуя 
«патриотизм» как «любовь к родине» [2]. Более детальное изучение процесса 
патриотизма дали светилы Отечественной философии и Политологии               
А. Ф. Лосев и И. А. Ильин. 

По А. Ф. Лосеву патриотизм это: «Родина ... не есть только территория, 
она не есть только национальность, она не есть только социальная жизнь. 
Родина есть Родина. Я знаю, что это нечто большое, великое, нечеловеческое; я 
знаю, что это что-то прекрасное, желанное и возвышающее» [3, с. 150].  

Россия, как народ и культура в качестве источников патриотизма 
изначально выступают в виде единого живого организма, отличающегося 
определенными признаками: географически страна формировалась как 
органическое единство равнинного типа (русский народ вынужден был 
постоянно осуществлять самооборону, а не агрессию, давая отпор набегам 
многочисленных племен); религиозно русский народ всегда боролся за свою 
веру – православие (образ «Святая Русь» означал не нравственно праведную 
или совершенную в своей добродетели Россию, а указывал на признание веры 



 56 

своим главным долгом и отличительной особенностью своего земного 
существования; государственное единство исторически обеспечивалось 
единодержавием (унитарным началом) на основе политического включения, 
экономического и культурного срастания малых государств в державную 
целостность, тогда как федеративное начало обнаруживало тысячелетнюю 
неспособность русского народа к такой форме государственности [4, с.5]. Для 
великого нашего философа и политолога И. А. Ильина слово патриотизм было 
не пустым звуком:  

Концепция патриотизма И. А. Ильина является самой детальной в смысле 
определения природы возникновения патриотизма, выделения этапов его 
формирования, связанных с изменением содержания, обозначения нескольких 
уровней духовного и религиозного обретения патриотизма, его политического 
и правового выражения, дает представление о многомерности исследуемого 
явления. 

Важное место в определении патриотизма играет отношение к этому 
процессу Русской Православной Церкви. Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II по вопросу патриотизма высказался так: 

«Патриотизм, несомненно, актуален. Это чувство, которое делает народ и 
каждого человека ответственным за жизнь страны. Без патриотизма нет такой 
ответственности. Если я не думаю о своем народе, то у меня нет дома, нет 
корней. Потому что дом – это не только комфорт, это еще и ответственность за 
порядок в нем, это ответственность за детей, которые живут в этом доме. 
Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей страны. А «человек мира» это 
то же самое, что бездомный человек». 

В Евангелии есть притча о блудном сыне. О том, что юноша ушел из 
дома, а потом вернулся, и отец его простил, принял с любовью. Обычно в этой 
притче обращают внимание на то, как поступил отец, принявший блудного 
сына. Но нельзя забывать и о том, что сын, поскитавшись по миру, вернулся в 
свой дом, потому что для человека невозможно жить без своих устоев и корней 
родных мест, куда рано или поздно человек возвращается. <…>Мне кажется, 
что чувство любви к собственному народу столь же естественно для человека, 
как и чувство любви к Богу. Его можно исказить. И человечество на 
протяжении своей истории не раз искажало чувство, вложенное богом, но оно 
есть. И здесь еще одно очень важно. Чувство патриотизма ни в коем случае 
нельзя смешивать с чувством враждебности к другим народам. Патриотизм в 
этом смысле созвучен Православию. Одна из самых главных заповедей 
христианства: не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Или 
как это звучит в православном вероучении словами Серафима Саровского: 
спасись сам, стяжи мирен дух, и тысячи вокруг тебя спасутся. То же самое 
патриотизм. Не разрушай у других, а созидай у себя. Тогда и другие будут 
относиться к тебе с уважением. Я думаю, что сегодня у нас это основная задача 
патриотов: созидание собственной страны [5]. Не редко в общественное 
сознание определенными силами в общественное сознание вбрасывается, есть 
ли у идей патриотизма будущее? На мой взгляд, у патриотизма, несомненно, 
есть будущее. Но для целенаправленной и полноценной работы необходимо 
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несколько вещей. Для этого необходимо осуществить и законодательно 
закрепить в ряд мероприятий общегосударственного масштаба.  

Это, прежде всего принятие в России должного нормативно-правового 
законодательства о патриотическом воспитании граждан Российской 
Федерации. Кроме того, для всех ведомств, осуществляющих образовательно-
культурное воспитание граждан в первую очередь для силовых структур, 
должны быть разработаны в соответствии с законами государства 
ведомственные нормативные акты по патриотическому воспитанию.  

Особую роль в пропаганде идей и воспитании патриотизма у граждан 
России принадлежит деятелям науки, культуры, образования, политики, 
церкви, которые должны обратить самое серьезное внимание на обоснование 
методов формирования современного патриотизма. Они должны 
проанализировать следует критически переосмыслить и взять все лучшее из 
опыта патриотического воспитания граждан дореволюционной России, СССР, 
зарубежных стран, более активно противодействовать попыткам искажения и 
фальсификации истории нашей Родины, ее героического прошлого, создать 
новые патриотические произведения, разработать современные 
образовательные технологии и рекомендации в области патриотического 
воспитания. При этом особое внимание творческой интеллигенции должно 
быть обращено на более полное использование просветительских и 
образовательных учреждений для формирования у граждан положительного 
образа России. 

От школьника до выпускника вуза следует проводить работу по 
патриотическому воспитанию граждан России, сознательных граждан 
правового демократического государства, уважающих права и свободы 
личности, обладающих высокой нравственностью и способностью эффективно 
защищать государственные интересы страны на любом участке своей 
деятельности.  

Особо роль принадлежит системе информационного обеспечения 
пропаганды идей патриотизма, где основную роль должны сыграть СМИ. 
Главное место в СМИ должны найти вопросы освещения исторической и 
патриотической тематики, героизма и самоотверженности граждан России в 
мирное время и на полях сражений за честь и независимость нашей Родины.  

При выполнении всех этих элементов и  тесное взаимодействие всех 
граждан России в вопросах патриотизма у общества есть шансы укрепить  
чувство патриотизма у всего населения нашей Великой страны. 
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Понятие идентичность в научный дискурс вошло сравнительно недавно и 

означает соответствие самому себе. Феномен идентичности представляет 
интерес для изучения ряда наук о человеке: антропологии,  истории, медицины, 
психологии, политологии, этологии, философии, социологии. Под 
идентичностью в современной социологии понимают осознанное единство и 
преемственность телесных и психических процессов, самосознание индивида, 
то, как он сам рефлексирует себя в целом и в каждом из аспектов своей 
личности [5, с. 14]. 

Человек идентифицирует себя с той или иной группой, исходя из 
различных оснований, будь то пол, национальность, профессия и т. д. Отсюда 
возникают разные виды идентичности: гендерная, национальная, 
профессиональная, региональная и др. 

Региональная идентичность – это объективное состояние, 
основывающееся на рефлексивном чувстве личной самотождественности и 
целостности, непрерывности во времени и пространстве. Региональную 
идентичность можно рассматривать как структурное образование со своим 
содержанием, мерой стойкости и противодействием влиянию извне. Данное 
состояние предполагает гармоничное сочетание индивидуальной самости и 
включенности индивида в региональный социум [5, с. 17].  

Происходящие в мире процессы принято описывать понятием 
«глобализация». Открытое информационное пространство, бурное развитие 
сетевых взаимосвязей и высокая мобильность людей радикально изменили на 
глазах у одного поколения привязанности включенного в эти процессы 
человека и его представления о своем месте в мире. Глобализация, вызвавшая 
усиление неопределенности социальных отношений, привела во всех развитых 
странах мира к кризису идентичности. «Национальная» (ориентированная на 
страну происхождения) составляющая в системе идентификационных 
ориентиров стала терять былое нормативное значение для позиционирования 
индивида как полноправного члена политического сообщества. В результате 
продолжали размываться и устойчивые опоры национального государства. 

Поэтому тем более значимой для многих людей системой координат и 
важным психологическим компенсатором такого размывания ориентиров 
оказывается «идентичность места»: она может поддерживать необходимые для 
самоидентификации человека эмоциональные или иные символические опоры. 
Локальная идентичность (самоотождествление человека со своей малой 
родиной, с местом проживания) утверждается в открытом информационном 
пространстве в ходе сознательного, а порой и неосознанного противостояния 
обезличенным глобальным символам. Регионализация политического 
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пространства (рост значения регионов в составе национального государства и 
макрорегионов) наднациональных объединений как субъектов политического 
процесса выдвигает региональную идентичность в качестве одной из важных 
точек отсчета в концептуализации социально-политической и социокультурной 
динамики современного мира[3, с. 9]. 

Региональная идентичность отличается многовекторностью и смысловым 
разнообразием, что предполагает комплексное междисциплинарное 
исследование этого социального феномена.  

Дагестанский политолог Али Албанви выделил  десять плоскостей 
локальной или региональной идентичности. 

1. Психологическая плоскость – это индивидуальная идентификация с 
локальным сообществом, регионом, его сообществом и культурой. 

 2. Социологическая плоскость – функционирующее в коллективном 
сознании деление на мы и они, а также сопутствующее ему чувство отличия. 
Региональная идентичность в социологической плоскости – это обращение к 
малой родине. 

3. Экономическая плоскость – получает особое значение в условиях 
рыночной экономики и трансформации общественного строя.  

4. Политологическая плоскость – виды политической активности, 
доминирующие политические партии, избирательские предпочтения, 
исторические и новые политические институты. Уровень участия жителей 
региона в политической жизни. 

5. Историческая плоскость – проявляется через индивидуальную 
(психологическую) и общественную (коллективное переживание) связь с 
историей региона, его героями и историческими институтами.  

6. Антропологическая и этнографическая плоскость – здесь важным 
показателем локальной и региональной идентичности является сознание 
культурного наследия, понимание и прочтение значений, символов 
материальной культуры. 

7. Географическая плоскость – принадлежность к территории, а точнее к 
«месту», «пространству».  

8. Архитектурно-урбанистическая плоскость – существование 
определенных характерных для данной территории видов строительства, 
планировочной системы. 

9. Мировоззренческая плоскость – плоскость, связанная с религиозной и 
этической позицией, общей для данного культурного круга. 

10. Экологическая плоскость – объединение и самоутверждение 
параметров окружающей среды, своеобразный симбиоз и специфическая 
локальная экосистема [2, с.19]. 

Региональная идентичность – реальный, а не виртуальный феномен, 
который отражает преемственность самосознания местных общностей и не 
является следствием компенсаторной реакции, продуцируемой комплексом 
неполноценности «провинциала» перед «престижными» столицами (там, где 
комплекс неполноценности развит, самосознание является пониженным). 
Детерминанты идентичности носят региональный характер и никак не сводятся 
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к характеристикам возраста или уровня образования, а традиция не является 
единственным источником формирования идентичности [2, с.20]. 

Культурные контрасты, в том числе между соседними регионами, весьма 
существенны. В то же время внутри регионов наблюдается относительная 
культурная однородность. Такая структурированность пространства осознается 
населением и представлена региональными символами, культивированием 
традиций существования территорий в истории. 

В региональной идентичности сочетаются аспекты собственно 
пространства и внутренней энергетики, «силы» идентичности, где уместен 
термин «местный патриотизм». В этом случае региональная идентичность 
связана с общими ценностями  с акцентом на динамике влияния культуры на 
формирование регионального самосознания и политические действия и 
установками по отношению к своему месту проживания: качество жизни, 
инфраструктура, образование, здравоохранение, работа, участие в 
общественно-политической и культурной деятельности и т. д. [4, с.26]. 

Значимость социально-пространственной (территориальной) 
идентификации в региональном аспекте определяется и тем, что в силу 
несравненно расширившихся возможностей среда жизнедеятельности 
социально-территориальных общностей становится не просто неким данным 
условием их коллективной жизни, требующим лишь более или менее 
адекватной адаптации, а предметом социального проектирования, 
использования всего совокупного потенциала территории для повышения 
уровня и качества жизни. Следовательно, региональная идентичность связана и 
с различными региональными историями успеха (представлениями о будущем 
региона). Это могут быть истории об экономическом возрождении региона, о 
создании комфортных условий для жизни и работы в регионе. Формирование 
идентичности становится приоритетом региональной политики и социально-
экономического развития, главными целями которых являются повышение 
капитализации региона и привлечение инвестиций в регион (реализация 
культурных, социальных, спортивных проектов). 

Необходимо четко разграничивать понятия внешней и внутренней 
идентификации: если речь идет о внешней идентификации региона, то ее 
можно обозначить как процесс распознавания и атрибутирования региональной 
идентичности извне, в то время как суть внутренней идентификации 
заключается в самостоятельном рефлексивном установлении и присвоении 
субъектом (жителями региона) собственных социальных свойств и 
особенностей региона (исторических, политических, экономических, 
культурных и т. д.). Окружающий (объективный) мир определяет внутренний 
мир субъекта. Основоположник теории социальной идентификации А. Тэшнел 
писал о том, что социальные миры влияют на индивидуальный способ видения 
мира субъектом. Самоидентификация, выражающаяся, прежде всего в 
отождествлении себя с общностью, представляет собой субъективную 
равнодействующую, основанную на объективно существующих 
идентификациях с признаками данной общности. Это относится к любой из 
составляющих социальной идентичности, особенно к региональной [4, с. 32]. 
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В стабильном обществе с устойчивой национальной (общегражданской) 
идентичностью региональная идентичность не выходит на первый план в 
иерархии территориальных идентичностей. В обычных условиях она 
проявляется в формировании определенной системы ценностей и норм 
поведения жителей региона вне связи с этнической принадлежностью. В 
условиях ослабления или кризиса национальной (общегражданской) 
идентичности регионально-этническая идентичность может составить ей 
конкуренцию и, получив политический оттенок, поставить под угрозу единство 
страны. 

Региональная идентичность устанавливается как результат двух 
процессов: объединения и различения. Чтобы идентифицировать региональную 
общность, необходимо ее для себя «определить» и одновременно отделить от 
остальных общностей. Поэтому истинное значение региональной идентичности 
связано со всеми сходствами и различиями, объединениями и 
противопоставлениями общественной жизни. При этом подчеркнем, что 
следует проводить разграничение механизмов позитивной региональной 
идентификации и негативной региональной идентификации (неприятия, 
отрицательного отношения к своей региональной принадлежности). 
Результатом негативной самоидентификации, как правило, является негативная 
идентичность, которая предполагает отрицательную оценку субъектом своей 
социально-территориальной позиции[6, с. 42]. 

Региональная идентичность очень часто существует в скрытой форме, 
исследователю приходится извлекать ее из общественного сознания путем 
опросов, исследования средств массовой информации, анализа исторических 
источников и т.п. На вопрос о месте жительства россиянин чаще всего называет 
свой почтовый адрес, но гораздо чаще в результате таких опросов, даже самых 
подробных, остается представление о некоем ареале, на который 
распространяются социальные связи респондента.  

 Тем не менее, очень важно помнить, что подобный ареал существует 
всегда – как и сама региональная идентичность. Идентичность существует, как 
существует и подобный ареал, – просто уже в силу того, что общественный 
человек всегда располагает свои социальные взаимодействия в конкретном 
окружающем пространстве, притом чаще всего в слитном и целостном, 
поддающемся опознанию как нечто целостное и наделенное свойствами. 

Можно быть уверенным, что такая зачаточная идентичность наверняка 
будет актуализирована и станет фактором общественной жизни, как только 
соответствующий ей ареал подвернется давлению, а его целостность – угрозе. 
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СПЕКТР ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Задкова У., 
студентка специальности «политология»  

 
В современном мире насчитывается более 200 государств, каждое из 

которых имеет свою территориальную структуру. Первым уровнем этой 
территориальной структуры условно можно считать – регион. Практически все 
государства мира делятся на регионы, несмотря на их политическое устройство, 
будь то федеративные государства или унитарные. Регионы, на которые 
делятся государства, не могут быть одинаковыми по уровню социально-
экономического развития, политической стабильности, этническому составу 
населения и по другим критериям. Одни регионы в том или ином государстве 
являются донорами, другие реципиентами.  

Региональная политика позволяет детально изучить различные регионы, 
сравнить их между собой, выделить различные типологии и разработать 
механизмы регионального развития.   

Таким образом, в странах с разнообразным государственно-политическим 
устройством, особое внимание уделяется региональной политики, которую 
проводит правительство. Интересный и успешный опыт региональной 
экономической политики имеется и в федеративных государствах (США, 
Германия и др.), и в унитарных (Италия, Финляндия) и в монархиях 
(Нидерланды, Великобритания и др.).   

Существует множество определений региональной политики государства, 
например, «Региональная политика – это сфера деятельности по управлению 
социальным, политическим, экономическим развитием страны в 
пространственном, региональном аспекте, связанная с взаимоотношениями 
между государством и районами, а также районами между собой» [1,47]. В РФ 
под региональной экономической политикой понимается «система целей и 
задач органов государственной власти по управлению политическим, 
экономическим, социальным развитием регионов страны, механизм их 
реализации» (Указ президента РФ от 3 июня 1996 «Основные положения 
региональной политики РФ) [4].  

Современное пространство России разнородное по уровню 
экономического развития, уровню жизни, включает в себя регионы с 
различными проблемами: высокий уровень безработицы, отсутствие 
ресурсного потенциала, спад производства, низкий уровень жизни и т. д. Но не 
каждый из них является проблемным регионом. Конструктивный смысл 
понятия «проблемный регион» по мнению Гранберга, заключается в том, что 
это территория, которая самостоятельно не в состоянии решить свои 
социально-экономические проблемы или реализовать свой высокий потенциал 
и поэтому требует активной поддержки со стороны государства [2,318]. 
Выделяют и другие типы регионов: депрессивные, отсталые, кризисные, 
приграничные и др.  Кризисные регионы – это территории, которые затронуты 
природной, техногенной катастрофой, продолжающимся политическим 
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конфликтом, которые вызвали разрушение накопленного экономического 
потенциала, вынужденную эмиграцию населения и другие кризисные 
деформации. Отсталые регионы – регионы, имеющие традиционно низкий 
уровень жизни по сравнению с основной массой регионов страны. 
Депрессивные регионы отличаются от остальных перечисленных, тем, что это 
регионы, когда-то занимавшие ведущие места по производству в стране. Как 
правило, эти регионы имеют достаточно высокий уровень накопленного 
производственно-технического потенциала, высокий уровень квалификации 
кадров и т. д. Однако по разным причинам потеряли свое былое экономическое 
преимущество [3].  

 Безусловно, все страны уникальны и соответственно, специфичны и их 
проблемы, поэтому не возможно полностью применить зарубежный опыт в 
решении проблем какого-либо российского региона. Но, тем не менее, мировой 
опыт может послужить неким фундаментом (отправной точкой) в оказании 
помощи нуждающимся регионам  России.  

Долина реки Теннеси в начале XX века была одним из наиболее отсталых 
районов США, основу которого составляло сельское хозяйство с примитивной 
агротехникой. Частые разрушительные наводнения Теннесси приносили 
огромные убытки. Промышленность, особенно обрабатывающая, была развита 
крайне слабо. К 30-м годам душевой доход и доля занятых в промышленности 
были в долине этой реки вдвое ниже среднего по стране. По уровню развития 
транспорта, сельского хозяйства, промышленности, образования долина реки 
Теннеси, безусловно, представляла собой то, что сейчас принято называть 
слаборазвитой страной. Поэтому в 1933 году была образована администрация 
долины реки Теннеси, задачами которой являлись: производство и 
распределение электроэнергии; улучшение качества окружающей седы и 
развитие рекреационных ресурсов; развитие городов и населенных пунктов 
региона и т. д. Сейчас этот регион индустриально развитый, с доходами 
средними по стране. Правильное распределение бюджетных средств, грамотно 
обозначенные цели и задачи помогли «поставить регион на ноги». Эта 
программа была самой дорогой в истории США и ее опыт больше не 
повторялся.  

В 1965 году была начата программа по развитию Аппалачи. Программа 
включала в себя 9 подпрограмм, касающихся здравоохранения, образования, 
использования лесов, строительства автомагистралей и многое другое. 
Оказанная помощь со стороны правительства малому и среднему бизнесу, 
создание системы скоростных дорог, оказание помощи наиболее бедным 
графствам также помогло превратить территорию Аппалачи в экономически 
развитую и стабильную.  

Однако, все это исторический опыт. В современных США существуют 
проблемные регионы, но программы по их развитию малоэффективны. Столица 
штата Мичиган – город Детройт превратился в город-призрак. Детройт 
разросся во времена бума машиностроения. Типичный маленький 
американский городок усилиями десятка крупных автомобильных фирм был 
поднят и застроен заводами, небоскрёбами, офисами, а вокруг разрослась 
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индустрия обслуживания и развлечений. Однако с 70-х годов прошлого века 
столица американского автопрома так и не смогла прийти в себя. Кризис 
перепроизводства, нефтяной кризис сделали свое дело. Фирмы обанкротились, 
небоскребы разрушились, люди потеряли работу, квалифицированные 
специалисты разъехались, недвижимость упала в цене. На сегодняшний день 
Детройт – это самый разрушенный и криминогенный город в США. 
Правительственные пособия и дотации не способны вернуть городу былую 
жизнь.  

В Финляндии региональная политика стала проводиться с середины 60-х 
годов. Такую трансформацию связывают с принятием в 1966 г. закона, 
утвердившего понятие "развивающегося региона" как существенно отстающего 
в своем развитии от других частей страны и потому нуждающегося в 
чрезвычайной помощи. Территория страны была разделена на два 
развивающихся пояса. Первый охватывал сначала основную часть Восточной и 
Северной Финляндии, а затем был несколько сужен. Второй пояс, напротив, 
был расширен в 1970 г. таким образом, что развивающиеся регионы стали 
противопоставляться так называемой промышленной Финляндии. Основной 
упор при реализации программы по региональной политике был сделан на 
налоговые льготы и льготные проценты по кредитам. Помощь регионам 
оказывалась на основе учета специфики каждого региона. В 1969 г. 
Совещательная комиссия по развивающимся регионам предложила 
сфокусировать внимание не только на поддержке компаний, но и на 
повышении качества трудовых ресурсов и улучшении условий деятельности 
коммун. Эти цели были закреплены в законах о совершенствовании 
профессионального обучения (1970 г.), льготном кредитовании проектов по 
развитию предпринимательства (1971 г.), создании промышленных деревень 
(1972 г.), предоставлении субсидий при перевозках на большие расстояния 
(1973г.). Таким образом, сейчас в Финляндии региональная политика имеет 
приоритетное положение в общем правительственном курсе.  

В региональной политике Норвегии прослеживаются два основных 
приоритета: самая северная провинция Финнмарк и Северный Трумс, а также 
архипелаг Свальбард (Шпицберген). В отношении этих территорий проводится 
политика активного «вмешательства» государства в вопросы экономического 
развития с целью сохранения в них хозяйственной деятельности, 
предотвращения оттока населения в южные районы страны. При этом власти 
страны учитывают следующие объективные факторы, мешающие 
экономическому развитию данных провинций: большая распыленность 
населения, суровый климат (норвежском заполярье), высокая степень 
зависимости от государственного сектора, значительные транспортные расходы 
при доставке товаров ввиду удаленности этих регионов.  

В РФ также уделяется пристальное внимание развитию территорий, 
поддержанию их экономического, политического и социального потенциала. 
Основной целью региональных программ является эффективное использование 
в условиях рыночной экономики природного, производственного, трудового и 
интеллектуального потенциала субъекта РФ, наращивание его положения в 
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общероссийском и международном разделении труда. Проводятся мероприятия 
по повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
регионов, а особенно регионов, которые имеют стратегическое значение для 
страны в целом. Актуальной задачей на сегодняшний день является 
стабилизация социально-экономического положения в районах Севера с 
экстремальными природными условиями, возрождение среды обитания 
малочисленных народов.  
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РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:  
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Ануфриева В. С., 
студентка специальности «политология»  
 

Отношения с Азербайджаном являются одной из ключевых точек в 
системе внешнеполитических приоритетов, поскольку эта страна граничит с 
такими государствами как Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, а также имеет 
выход через него к Индийскому океану. Это, в свою очередь, является 
необходимым условием силового геополитического паритета России и США. 

Российско-азербайджанским отношениям в этом году исполнилось 20 
лет, и нельзя сказать, что они протекали гладко – было немало точек 
столкновения интересов. 

Азербайджан – одно из самых богатых и развивающихся стран на 
постсоветском пространстве, республика является экспортером углеводородов 
на Запад и главным конкурентом России в этом виде торговли.  

В 90-х годах отношения двух государств носили негативный характер. 
Главной причиной был конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Российская 
Федерация поддерживала Армению, что, в свою очередь, не нравилось 
Азербайджану. Россия не выполняла свои обязательства по транзиту 
азербайджанской нефти через территорию Чечни и обвиняла Баку в содействии 
чеченским боевикам, и даже в одностороннем порядке закрывала границу. 
Официальный Баку входит в блок ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, 
Молдова), который известен, как явно антироссийский [1, с.122]. 

С начала нового тысячелетия отношения между двумя государствами 
стали активизироваться. Точкой отсчета принципиально нового этапа в 
развитии между Россией и Азербайджаном принято считать январь 2001 года. 
Именно тогда, в рамках первого за весь постсоветский период официального 
визита в Баку президента Российской Федерации, Г. Алиеву и В. Путину 
удалось устранить многие негативные факторы, накопившиеся в двусторонних 
отношениях. 

Фундаментальным стержнем отношений между Россией и 
Азербайджаном остается торгово-экономическое сотрудничество, которое 
определяет прагматичный и взвешенный характер партнерского диалога. 
Россия занимает первое место в списке поставщиков импорта в Азербайджан. В 
свою очередь, Азербайджанская Республика является стратегически значимым 
торговым партнером России на Южном Кавказе [2]. 

Однако в энергетическом секторе своей экономики официальный Баку 
ориентируется на Запад, постепенно вытесняя Россию не только из добычи 
нефти на своей территории, но и из ее транзита. Баку ввел в строй трубопровод 
«Баку – Джейхан» (2005) в обход России, готовит еще один аналогичный 
проект по маршруту Актау-Баку для транзита казахской нефти на Запад через 
территорию Азербайджана [1, с.123]. Но, несмотря на это, c 1 января 2010 года 
начался экспорт в Россию азербайджанского газа. 
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Еще одним стратегическим направлением двусторонних отношений 
является Каспийский диалог. Фактически завершен процесс сближения 
позиций Москвы, Баку и Астаны, что в перспективе может обеспечить 
достижение пятистороннего консенсуса по общим принципам определения 
правового статуса Каспия [3]. 

Азербайджан не закрыл у себя ни одной русской школы, поддерживает 
русский язык, лояльно относится к русскоязычной диаспоре численностью 150 
тыс. чел. В 2005 г. прошел Год Азербайджанской Республики в Российской 
Федерации, в декабре 2006 года завершился Год России в Азербайджане [1, 
с.122]. В республике действуют 50 русскоязычных печатных изданий и 10 
информационных агентств. В 2008 году в Баку открыт филиал МГУ им. М. В. 
Ломоносова [3]. 

Можно констатировать, что изменились и приоритеты Азербайджана на 
международной арене. ГУАМ практически перестал действовать. Последний 
саммит с участием всех стран проходил в 2007 году. 

В то же время, необходимо признать, что на развитие отношений между 
нашими странами существенное влияние оказывает внешний фактор. Это 
воздействие очевидно в контексте оценки ситуации в обширном 
геостратегическом регионе, включающем Центральную Азию, Каспий и 
Большой Кавказ [2]. 

Отсюда можно сделать вывод, что отношения набирают обороты, 
торгово-экономический аспект играет одну из решающих ролей в их развитии. 
В настоящее время между государствами подписано около 80 соглашений, в 
культурной и гуманитарной сфере сотрудничество отличается позитивным 
характером. В целом, можно отметить, что сейчас Баку настроен более 
дружелюбно к Москве, чем 15 лет назад. 

Несмотря на позитивные тенденции в развитии отношений государств, 
есть, конечно, и определенные проблемы. Самой острой проблемой в 
двусторонних отношениях, на наш взгляд, является вопрос о работе 
Габалинской РЛС. Судьба Габалинской радиолокационной станции является, 
с одной стороны, узко военным вопросом. С другой стороны, вопрос о РЛС – 
глубоко политический.  

Функционирующая в Габалинском районе стационарная 
радиолокационная станция типа «Дарьял» была одной из 8 основных станций 
противоракетного комплекса СССР и была сдана в эксплуатацию в 1985 году. 
По техническим параметрам Габалинская РЛС способна контролировать 
территорию в радиусе 6000 километров. После распада СССР РЛС перешла в 
собственность Азербайджана. В 2002 году был заключен договор о 
предоставлении ее в аренду России за 7 миллионов долларов сроком на 10 лет. 
Сегодня на станции служат 1400 российских военнослужащих [4]. 

Азербайджан потребовал 300 миллионов долларов в год, то есть, 
фактически, увеличил арендную плату в 40 раз. По мнению ряда источников,  
изменение в позиции Азербайджана по размеру арендной платы произошло 
после того, как Россия поделилась планами о демонтаже Габалинской РЛС и 
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строительстве новой станции и расширении ее назначения. Также российская 
сторона хочет, чтобы новый построенный объект принадлежал ей. 

По мнению экспертов, у Азербайджана имеются реальные основания 
поднять арендную плату за Габалинскую РЛС. Габалинская РЛС расположена в 
курортной зоне Азербайджана. Существуют планы о превращении этого района 
в привлекательный туристический центр всего региона, для чего 
предпринимаются реальные шаги.  

Другой вопрос связан с вредом, который Габалинская РЛС наносит 
окружающей среде и здоровью населения. Эксперты считают, что даже при 
работе станции на минимальной мощности радиационный фон на окружающей 
территории превышает норму.  

По мнению экспертов, заинтересованность России в Габалинской РЛС 
заключается вовсе не в ее военном предназначении. После того, как в 
эксплуатацию будет сдан второй сегмент РЛС Воронеж - ДМ в Армавире, 
предусматривающий слежение за баллистическими ракетами, эта станция 
может полностью заменить Габалинскую РЛС. Поэтому рассматривать 
намерение России сохранить за собой станцию в Габале диктуется, скорее 
всего, военно-политическими факторами [4]. 

Одной из главных проблем не только в российско-азербайджанских 
отношениях, но и во всем регионе является статус Нагорного Карабаха, 
Россия неофициально поддерживала Армению, что оказалось решающим 
фактором в развитии двусторонних отношениях. Российская сторона развивает 
отношения с Нагорным Карабахом, что вызывает недовольство 
азербайджанских политиков. После подписания Майендорфской декларации, 
Россия приняла на себя функции главного модератора переговорного процесса 
с участием лидеров Армении и Азербайджана. Ныне конфликт является 
замороженным, однако среди азербайджанцев сохраняется «обида на Россию» 
за то, что та «в горбачевско-ельцинский период сделала крен в своей политике 
в пользу армян» и «помогла захватить им Нагорный Карабах». 

Несмотря на то, что для окончательного урегулирования конфликта еще 
предстоит приложить немало усилий, первые позитивные результаты этой 
посреднической миссии уже налицо. В ходе сочинских переговоров в начале 
марта 2012 года достигнуто соглашение об обмене военнопленными, 
постепенно вырисовываются контуры участия в урегулировании 
представителей общественной дипломатии. Безусловно, этот процесс в 
перспективе должен приобрести дополнительную динамику, однако уже сейчас 
можно констатировать, что посредническая роль России оказывает позитивное 
влияние на решение карабахской проблемы [2]. 

Следующей проблемой, которая носит продолжительный характер, 
является вопрос о разделенном государственной границей лезгинском и 
аварском народах. Азербайджано-российское пограничье – это исторически, 
веками сложившееся мозаичное смещение наций, народностей. После 
революции 1917 года в России стало возможным образование 
Азербайджанской ССР и Дагестанской АССР. Народы Дагестана 13 ноября 
1920 года получили автономию. Границы этой автономии были установлены 
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так, что ныне мы имеем проблемы разделенных лезгинских, аварских, 
рутульских, цахурских народов на юге Дагестана, это постоянный источник 
межнациональной напряженности. С распадом СССР напряженность 
усилилась. Правительства Российской Федерации, Дагестана и Азербайджана 
не приложили достаточных усилий для совместного цивилизованного решения 
проблем, возникших из-за разделенности лезгин, аварцев, рутульцев и цахуров. 

Серьезность ситуации усиливается тем, что вопрос этот из разряда 
межгосударственных, что требует координированности действий РФ, 
Республики Дагестан и Азербайджанской Республики. Добиться справедливого 
решения «лезгинской» проблемы крайне сложно. Оно зависит в немалой 
степени от отношений и договоренностей между Москвой и Баку [5]. 

В проблеме разделенных народов центральное место занимает вопрос о 
государственной границе, который не может не возникнуть в любом варианте 
его решения. Выходом из ситуации, по нашему мнению, может быть введение 
двойного гражданства или же упрощение перехода границ. Но этот вопрос до 
сих пор не решен. Неоднократные требования упростить процедуру перехода 
границ для жителей пограничной районов России и Азербайджана не находят 
никакого воплощения в реальности.  

Проанализировав отношения двух государств за весь небольшой период 
их существования, можно сделать вывод о том, что они сложные и 
неоднозначные. Политические элиты поняли, что не могут обойтись друг без 
друга. Россию и Азербайджан связывает общность исторических судеб народа. 
В ближайшие годы лидерам двух стран предстоит решить немало проблем. 
Обоюдовыгодное завершение дипломатического конфликта вокруг 
Габалинской РЛС и упрощение пограничного режима положительным образом 
скажется на проблеме разделенных лезгинского и аварского народов, что, в 
конечном итоге, будет способствовать более прочному сотрудничеству 
государств. 
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Проблема стимулирования интереса современного студента к изучению 
общепрофессиональных и специализированных дисциплин в настоящее время 
является одной из наиболее острых, стоящих перед профессорско-
преподавательским составом. Она возникла не одномоментно, постепенно 
складываясь в качестве серьезного тормоза в системе современного вузовского 
образования. К сожалению, следует отметить, что снижение познавательного 
интереса студентов к преподаваемым дисциплинам связан и с падением общего 
среднего уровня студенчества. Следует признать, что средний образовательный 
уровень студентов за последнее десятилетие резко снижается. Это во многом 
связано с системой Единого государственного экзамена, который приводит к 
тому, что современные школы последние два класса фактически превратились 
в тренировочную площадку для решения итоговых тестов. Это приводит к 
тому, что еще в школах к изучаемым предметам пропадает интерес, и эта же 
картина начинает проявляться в вузе, начиная с первого курса. 

Так что же можно сделать в настоящее время в вузе для поднятия 
интереса современного студента к занятию научной деятельностью? 

Итак, первое, что нужно для современного студента, это преподаватель, 
который не просто знает свой предмет, а любит его. Известно, что 
преподаватель может просто знать свой предмет, в этом случае, передавая свои 
знания студентам, он фактически занимается чисто механической передачей 
знаний. В этом случае большинство студентов просто прослушают курс, сдадут 
экзамен, либо зачет, а затем «забудут» изучаемую дисциплину. Лектор в этом 
случае уподобляется учебнику и легко может заменяться дистанционной 
формой обучения при использовании электронных средств общения.  

Но все может поменяться, если преподаватель действительно любит свой 
предмет и готов «поделиться любовью» к нему со своими слушателями. Для 
современного студента сейчас важно, чтобы лекция была ярким, 
запоминающимся действом. Лектор обязан наполнять свое выступление перед 
аудиторией яркими примерами, стремиться связывать свой предмет с жизнью. 
Особенно просто это сделать политологу, т.к. предметы политологического 
профиля максимально способствуют привлекать на занятиях такой прием как 
сравнение эпох, событий, тенденции и т.п. Еще проще это сделать на 
семинарском занятии: применение активных методов обучения, деловых игр, 
круглых столов должны сделать студента активным участником изучения 
политологии, сделает его равноправным субъектом связки «обучающий – 
обучаемый» и, несомненно, сделает все, чтобы привить интерес к изучаемому 
предмету. Мы думаем, что если уже во время семинарских занятий студент 
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побывает в роли политического деятеля, представит себя активным деятелем 
избирательного штаба и т.д., то интерес к овладению данной дисциплины у 
него резко возрастет. Обладание чувством юмора и способностью понимания 
студента, также не будут лишними для педагога. 

Свою роль в повышение формирования познавательной работы 
современного студента должна играть и самостоятельная работа, доля которой 
в учебной нагрузке последнее время растет при сокращении нагрузки 
аудиторной. Вузовская практика подтверждает, что только знания, добытые 
самостоятельным трудом, делают выпускника продуктивно мыслящим 
специалистом, способным творчески решать профессиональные задачи, 
уверенно отстаивать свои позиции. При выполнении самостоятельных заданий 
большое значение имеют такие два фактора, как наличие у слушателей 
элементарных навыков самостоятельной учебной деятельности и создание 
обстановки «вынужденной самостоятельности». Такие навыки формируются в 
ходе лекций, практических занятий, внеаудиторной работы, когда 
преподаватель дает специальные задания (это и предварительное планирование 
своего ответа, определение главного в лекции, сопоставление тех или иных 
явлений, доказательство определенной точки зрения и т.д.).  

Во многом, большая роль в организации самостоятельной работы должен 
сыграть преподаватель. В его руках находится сам процесс организации такого 
вида работы: именно преподаватель способен дать толчок к активизации 
познавательной работы студента таким простым способом как рекомендация 
литературы. Рекомендованные видео, киноматериалы, познавательные и 
обучающие программы (в том числе и на телевидении) способны повлиять на 
углубление самостоятельной работы современного студента. 

Во многом повышению интереса к политологии в Историко-
социологическом институте должно способствовать развитие научных 
мероприятий.  

Во-первых, речь должна пойти об активизации деятельности 
студенческих научных кружков, которые созданы при большинстве кафедр 
института. И в этом направлении в качестве реальной помощи для 
формирования стойкого интереса студентов к научной деятельности должна 
стать Программа развития деятельности студенческих объединений 
«Студенческие объединения как креативная составляющая научно-
образовательного процесса в национальном исследовательском университете», 
принятая в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева в 2012 
г., бюджет которой на 2013 г. составляет 40 миллионов рублей. Данная 
программа предусматривает выделение финансирования деятельности 
студенческих научных обществ, конструкторских бюро и научных кружков. 
Программа позволяет приобретать для нужд студенческих научных 
необходимое оборудование, канцелярские товары, проводить научные 
конференции, приглашать для проведения занятий ведущих ученых страны. 
Работа в рамках научного кружка позволяет студенту намного детальнее и 
глубже изучить профильный предмет, выявить наиболее интересные и 
привлекательные стороны предмета. Активные, интересующиеся наукой 
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студенты вместе с преподавателями должны стремиться как можно больше 
информировать студенчество о своей кружковой деятельности, чтобы привлечь 
как можно больше учащихся к научной деятельности. 

Таким образом, работа студентов в научных кружках (к тому же хорошо 
материально и технически оснащенных) позволяет прививать практические 
навыки научной работы, например в процессе подготовки научных 
конференций. Студенты, проводя подготовительную организационную работу 
и обеспечивая проведение научного мероприятия, вовлекаются в активную 
научную деятельность, становясь «двигателями» научной деятельности, 
вовлекаются в работу подобного рода, и тем самым происходит формирование 
устойчивого интереса к научно-исследовательской деятельности.  

Во-вторых, студенческие научные кружки становятся той средой, которая 
ложится в основу формирования навыков написания научных статей. Статьи, 
написанные студентами в период их обучения, являются самыми надежными 
фактами того, что данный человек ведет научную работу, стремясь закрепить ее 
результаты в публикациях. Специально для данного вида научной деятельности 
в Историко-социологическом институте издается студенческий научный 
журнал «Вагант», пользующийся большим спросом у студентов института, 
особенно старших курсов. Журнал имеет периодичность один выпуск за два 
года, а его выход обычно приурочивается к выпускным экзаменам и защите 
дипломов, чтобы в нем авторы смогли изложить результаты своих научных 
исследований. Курирует журнал Студенческое научное общество Историко-
социологического института. 

В-третьих, свою роль в формировании познавательного интереса 
студентов к научной деятельности должны играть предметные олимпиады. В 
настоящее время в Историко-социологическом институте проводится 
финальный этап Всероссийских студенческих олимпиад по специальностям 
«история» и «регионоведение». Кроме этого, студенты нашего института 
являются постоянными участниками Всероссийских студенческих олимпиад по 
специальностям «психология», «социальная работа» и «политология». 
Проведение олимпиад на базе института дает наглядный пример ценности 
занятий научной деятельностью. Элита студенчества, собирающаяся в стенах 
Историко-социологического института раз в год, становится, в какой-то 
степени, тем примером, на который должны равняться наши студенты. 

Подготовка к олимпиаде – это, с одной стороны, достаточно трудоемкий 
процесс. В процессе подготовки в ходе интеллектуальных тренировок 
потенциальные олимпийцы выискивают большое количество информации по 
предмету, необходимой для успешного выступления на олимпиаде. В этом 
компоненте велика роль преподавателя, готовящего студентов к мероприятию. 
Он выступает в качестве координатора деятельности, человека, который с 
одной стороны дает знания, но в большей степени стремится стимулировать 
самостоятельность студента в расширении своего кругозора. В институте 
победы своих воспитанников являются мощным стимулом для других 
студентов, ранее не занимавшихся наукой, заняться ей. Тем самым 
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олимпиадное движение становится мощнейшим стимулом для развития 
интереса студента к занятию научной деятельностью. 

Работа в научных кружках, в процессе подготовки научных конференций 
и предметных олимпиад позволяет заинтересованным преподавателям замечать 
студентов имеющих склонность наукам и активно заниматься с ним. 
Подготовка студента, обладающего определенным потенциалом должна 
проводиться в виде привлечения к научной работе. Сюда необходимо отнести 
написание совместных статей, в том числе и в научные журналы (даже в 
журналы из списка ВАК РФ). Очень важным стимулирующим фактором станет 
совместное решение «больших» научных проблем, как например включение 
студента в авторский коллектив монографий. Данная совместная деятельность 
резко расширит как количество знаний, которыми обладает студент, так и 
превратит его в равноправного субъекта научного творчества, что, несомненно, 
станет стимулом для дальнейшего занятия научной деятельности. Именно так 
должна проходить подготовка научным руководителем будущего аспиранта, 
ибо талантливые студенты, к сожалению, субъекты единичные и вести их 
нужно с первого курса до логического завершение в виде магистерской или 
даже кандидатской диссертации. 

Ну и стоит отметить возможное негативное влияние перекрещивания 
научной и внеучебной деятельности. За всем угнаться невозможно. Поэтому, 
зачастую получается, что два этих вида деятельности просто помешают друг 
другу.  

Таким образом, в настоящее время есть несколько разнообразных 
способов повышения познавательного интереса студента в современном вузе. 
Их анализ позволяет сделать вывод о необходимости совместной деятельности 
студента и преподавателя для достижения поставленных научных целей, а 
также необходимости активизации разного рода творческих форм научно-
исследовательской деятельности. Это должно помочь в «борьбе» со снижением 
общего образовательного уровня современных студентов и увеличению 
количества студентов активно занимающихся наукой. 
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В настоящее время неуклонно возрастает значение деловой карьеры в 

жизни женщин. Все большее количество девушек ориентируются на 
самореализацию в профессиональной сфере, в связи с чем уже в процессе 
профессионального обучения они планируют свою будущую карьеру. На 
женские карьерные ориентации влияет множество факторов, к числу которых 
можно отнести такие психологические особенности как целеустремленность, 
самостоятельность, организованность, предприимчивость. В этой связи 
представляется важным исследование личностных качеств девушек, влияющих 
на карьерные ориентации и планирование будущей карьеры.  

В современной психологии под карьерой понимается результат 
осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, 
связанный с должностным или профессиональным ростом. Планирование 
карьеры начинается в процессе профессионального самоопределения, когда 
происходит осознанный выбор целей профессиональной деятельности. 

Женщины воспринимают карьеру как личный рост, как самореализацию, 
в то время как мужчины  понимают под карьерой престижные и перспективные 
должности, продвижение по службе, преуспевание. Женщины очень поздно 
решаются делать карьеру. Часто только через десять лет работы на фирме они 
решаются занять более высокое положение, но для запланированной карьеры 
это слишком поздно. Большинство женщин слишком пассивно.  

Выделяется 3 вида карьер женщин: линейная – постоянное ведение 
домашнего хозяйства; прерывистая – женщина на определенное время 
прекращает работать ради семьи, а затем вновь возвращается на работу; 
параллельная – женщина работает и ведет домашнее хозяйство. 

В настоящее время немало женщин прекрасно совмещает профессию и 
личную жизнь, делая при этом неплохую карьеру. Существует ряд 
исследований,  в которых анализируются психологические особенности 
женщин, ориентированных  на деловую карьеру. В частности, В. Г. Горчакова, 
О. К. Самарцева отмечают такие качества современных женщин как 
маскулинность, самостоятельность, общительность, социальная смелость [1; 2]. 
Вместе с тем, в психологической литературе недостаточно представлены 
исследования лидерских качеств и организаторских склонностей, 
определяющих успешность деловой карьеры у женщин.  

Деловые качества, умение добиваться результатов, владение методами 
управления, уровень интеллекта свойственны успешным женщинам-
руководителям не менее, чем мужчинам. Женщины ломают стереотипы, 
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присущие лидерам, руководителям, привносят в деловую жизнь новые черты и 
изменения. У женщины, по сравнению с мужчинами, есть ряд преимуществ, 
реализовав которые, она может стать успешным руководителем. Женщина-
лидер обладает более тонким социальным интеллектом, она тоньше ощущает 
нюансы отношений, в том числе и отношение к себе. Она умеет оценивать и 
прогнозировать поведение других людей. Правда, её больше, чем мужчин, 
подстерегает опасность пойти на поводу у своих эмоций.  

В связи с происходящими преобразованиями в планировании и 
реализации деловой карьеры у женщин с ярко выраженными лидерскими 
склонностями, мы считаем актуальным исследование проблемы влияния 
лидерских качеств девушек-студенток на  тип их карьерных ориентаций.  

Для изучения особенностей карьерных ориентаций девушек и влияния на 
них лидерских качеств, нами проводилось экспериментальное исследование 
среди студенток 4 курса отделения «Психология» МГУ им. Н. П. Огарева           
г. Саранска. Выборка составила 23 человека. 

Для выявления структуры карьерных ориентации личности и 
доминирующего типа карьеры нами использовался опросник «Якоря карьеры» 
Э. Шейна. Для изучения личностных особенностей испытуемых нами 
использовалась методика КОС (коммуникативные и организаторские 
склонности) и тест-опросник коммуникативных качеств  Л. П. Калининского. 

По результатам исследования карьерных ориентаций, у большинства 
девушек определяется средний и высокий уровень выраженности карьерных 
ориентаций на «Менеджмент» (95 %). Это говорит о том, что достижение 
управляющей должности является одним из главных типов карьерных 
устремлений данной группы испытуемых. У всей выборки испытуемых 
выявлен также средний и высокий уровень выраженности карьерных 
ориентаций «Автономность» (70 %) и «Стабильность работы» (80 %), а также 
«Стабильность места жительства» (65 %), что говорит о значимости данных 
факторов в карьерных ориентациях студенток. 

По таким типам карьерных ориентаций как «Профессиональная 
компетентность», «Служение людям», «Вызов», «Предпринимательство» 
наблюдается средний уровень выраженности, а по типу «Интеграция стилей 
жизни» данная группа студенток имеет средний (55 %) и низкий (44 %) уровень 
выраженности, что говорит о невысокой значимости данных типов карьерных 
ориентаций. 

По результатам исследования коммуникативных склонностей выявлено, 
что у большинства испытуемых (43 %) коммуникативные склонности 
находятся на низком уровне выраженности, у 17 % – на среднем уровне, и у    
40 % студенток выявлен высокий уровень коммуникативных склонностей.  

По параметру организаторских склонностей у большинства студенток 
определяется средний и низкий уровень выраженности. Это говорит о том, что 
они могут испытывать трудности в управлении и влиянии на людей, не  всегда 
отстаивают свое мнение, не проявляют инициативу в общественной 
деятельности, предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 
Уровень выраженности лидерских качеств у таких испытуемых заниженный. 



 77 

Высокий уровень выраженности лидерских качеств отмечается только у 17 % 
испытуемых. 

Исследование коммуникативных особенностей с помощью теста-
опросника Л. П. Калининского показало, что у испытуемых данной группы 
выделены 2 степени выраженности психических свойств: перспективная  и 
суперзона. В суперзоне ярко выражены следующие коммуникативные 
особенности: у 34,2 % студенток преобладает направленность на общение, у 
17,1 % – уверенность в себе, у 14, 2 % – психологический такт и отзывчивость, 
у 11,4 % – деловитость, 5,7 % уступчивость. Составными коммуникативными 
особенностями являются качества, находящиеся в перспективной зоне: 
общительность, чуткость, уживчивость, бескорыстие, сопереживание, 
самоотдача, уступчивость. 

Для выявления взаимосвязи между лидерскими и коммуникативными 
качествами студенток и особенностями их карьерных ориентаций нами 
проводился корреляционный анализ. Мы сопоставляли типы карьерных 
ориентаций с показателями коммуникативных и огранизаторских склонностей с 
помощью программы Microsoft Office Excell. 

Результаты корреляционного анализа показали, то что существуют 
значимая прямая взаимосвязь между таким типом карьерных ориентаций как 
«Менеджмент» и организаторскими склонностями (r = 0,454 при р = 0,05). Это 
может говорить о том, что девушки с выраженными организаторскими 
склонностями, отличающиеся лидерскими качествами, планируют карьеру в 
сфере управленческой деятельности. 

Значимая обратная взаимосвязь между ориентацией на стабильность 
работы и коммуникативными склонностями (r = – 0,439 при р = 0,05) говорит о 
том, что лица с высоким уровнем коммуникабельности не ориентируются при 
планировании своей карьеры на стабильность работы, склонны к постоянной 
смене видов деятельности, круга общения. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что существует 
статистически значимая взаимосвязь между ориентацией на карьеру менеджера 
и таким качеством как  направленность на общение (r = 0,42 при p=0,05), что 
также свидетельствует о стремлении к управленческой карьере студенток с 
ярко выраженными коммуникативными свойствами. 

Также выявлена положительная взаимосвязь между таким качеством как 
уверенность в себе и ориентацией на предпринимательскую карьеру (r = 0,41 
при p=0,05). Это может означать, что испытуемые, отличающиеся высокой 
самооценкой, уверенные в себе, ориентируются в выборе карьеры на 
предпринимательскую  деятельность. 

По остальным параметрами не было выявлено значимых 
корреляционных взаимосвязей, что может объясняться ориентацией девушек с 
выраженными лидерскими и коммуникативными качествами в основном только 
на тип управленческой карьеры. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 
планирование управленческой карьеры осуществляется преимущественно 
студентками, обладающими  выраженными организаторскими склонностями,  
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коммуникативными и лидерскими качествами. Это позволяет сделать вывод о 
том, что на тип карьерных ориентаций, связанных с руководством людьми,  
оказывают значимое влияние лидерские качества студенток.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У СТУДЕНТОВ 
НЕПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Зангирова Л. Ю., 
аспирант  

 
Существует множество определений понятия, однако все они отмечают, 

что понятие содержит в себе наиболее существенные признаки, свойства 
предметов и явлений окружающей действительности, выраженные в 
обобщенной форме. Понятие является одновременно и продуктом и  одной из 
форм существования мышления. Как отмечает Л. С. Рубинштейн «Овладение 
понятиями совершается в процессе употребления их и оперирования ими» [4, с. 
328]. Понятия содержат в себе весь предшествующий социальный и 
исторический опыт человечества, поэтому, усваивая понятия, человек 
усваивает этот опыт. Очень четко данную мысль сформулировал                       
Л. С. Выготский, который обозначил данный процесс как процесс 
интериоризации (превращение «внешнего во «внутреннее»). 

В психологии принято выделять общую схему формирования понятий: 
ощущения – восприятие – представление – понятие. Процесс формирования 
понятий обычно делят на две ступени: чувственную и логическую, 
заключающуюся в переходе от представления к понятию с помощью 
обобщения и абстрагирования. Чувственная ступень в процессе формирования 
понятий соответствует первому этапу пути познания вообще, то есть «живому 
созерцанию», и поэтому ее осуществление требует применения наглядности, 
как самостоятельного источника знаний [3]. Однако различные виды понятий 
могут иметь различные способы и пути усвоения. Л. С. Выготский отмечал, «… 
что научные понятия начинают возникать другими путями, в известном 
отношении обратными по сравнению с путями возникновения житейских 
понятий, и, следовательно, сила и слабость первых будут существенно 
отличаться от силы и слабости вторых». Главное отличие житейских и научных 
понятий заключается в степени их осознанности и произвольности. Он 
утверждал, что житейские понятия у ребенка формируются стихийно, 
ситуативно, на основе многократного опыта столкновения с предметом или 
явлением. Ребенок владеет данными понятиями и активно их использует в 
естественных условиях, но делает это совершенно непроизвольно и 
неосознанно. Когда же его целенаправленно просят дать определение тому или 
иному понятию, или применить его в конкретной ситуации, ребенок 
испытывает затруднения. Признаком сформированности научного понятия 
является способность ребенка произвольно выделять его признаки, применять в 
различных ситуациях (а это возможно только при условии, если он осознает 
свою деятельность). «По мере того как ребенок осознает, что и как он делает, 
его функции становятся произвольными. Ребенок, который говорит слово 
"Москва", но до обучения письменной речи не подозревает, что в этом слове 
содержится звукосочетание "ск" и что он произносит его, не знает, как 
выполнить данную задачу произвольно».  Таким образом, одни и те же понятия 
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могут существовать на двух уровнях – житейском и научном. И если первые 
формируются у человека стихийно (опираясь, в основном, на эмпирический 
опыт), то вторые формируются в процессе целенаправленного обучения. Не 
всегда в условиях обучения научные понятия формируются, опираясь на уже 
существующие житейские понятия, как например, в ситуации, когда ребенок 
должен  сделать произвольно нечто такое, что он автоматически делает. Очень 
часто научные понятия формируют в ситуациях, когда ребенок должен под 
руководством учителя суметь сделать нечто такое, чего бы он сам не сделал 
даже спонтанно (опираясь на зону ближайшего развития). Поэтому в 
отношении научных понятий у ребенка обнаруживается вербализм, они могут 
осознаваться раньше, чем ребенок их сможет применить на практике. Однако 
это не означает, что они не сформированы, они находятся в зоне ближайшего 
развития и стимулируют развитие ребенка. «Я полагаю, что отрезок развития, с 
которого началось развитие научных понятий, и есть зона ближайшего 
развития. Под руководством педагога становятся возможными операции, 
которые в относительно самостоятельном решении ребенка невозможны. 
Операции и формы, которые возникают у ребенка под руководством, затем 
способствуют развитию его самостоятельной деятельности». Однако                
Л. С. Выготский отмечал, что усвоение научных понятий зависит также от той 
предметной сферы, в которой они формируются: «В арифметике ребенок 
усваивает известный метод мышления независимо от того материала, на 
котором он решает задачу. В обществоведении и естествознании материалом 
является реальная действительность, которую отражает понятие. Поэтому мне 
представляется, что пути развития научных понятий в арифметике и в 
обществоведении могут быть несколько отличными» [1].  

Исследования, проведенные Н. А. Менчинской и ее сотрудниками, 
показали, что предположение Л. С. Выготского о том, что научные понятия 
отличаются от житейских только степенью осознанности существенных 
признаков, не подтвердилось. Большинство учащихся безошибочно 
воспроизводят определение понятия, т.е. обнаруживают знание его 
существенных признаков, но при встрече с реальными объектами опираются на 
случайные признаки, установленные в непосредственном опыте. Такие ученые 
как П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, предложили свою теорию формирования 
понятий. Основная идея – включенность учащегося в практическую 
деятельность, направленную на усвоение данного понятия. «Становление 
понятий – это процесс формирования не только особого образа мира, но и 
определенной системы действий. Действия, операции и составляют собственно 
психологический механизм понятий. Действия выступают как ведущее звено, 
как средство формирования понятий. Без них понятие не может быть ни 
усвоено, ни применено в дальнейшем к решению задач» [5, с. 162].     П. Я. 
Гальперин считал, что любое знание формируется в процессе деятельности и на 
первоначальных этапах существует в форме практических действий с 
материальными объектами. Он разработал теорию поэтапного формирования 
умственных действий, согласно которой изначально практическое действие с 
материальным объектом, проходя последовательные этапы, постепенно 
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интериоризируется, превращаясь в умственное.                    Н. Ф. Талызина 
развила его идеи и выделила несколько условий, при которых происходит 
формирование и усвоение научных понятий. Важным моментом является 
наличие действий, адекватных поставленной цели. «Выбор действия 
определяется, прежде всего, целью усвоения понятия» [5, с. 162]. Главное 
действие – подведение под понятие, позволяющее распознать объект и отнести 
его к определенному классу. Большую роль в формировании понятий играют 
ориентировочные действия с объектами, относящимися к понятию. Для этого 
необходимо иметь определение, усваиваемого понятия, чтобы проверить все 
его необходимые и достаточные признаки в процессе практической 
деятельности со всеми объектами, имеющими отношение к данному понятию. 
«Таким образом, получение определения – это не конец усвоения понятия, а 
лишь первый шаг на этом пути. Следующий шаг – включение определения 
понятия в те действия учащихся, которые они выполняют с соответствующими 
объектами и с помощью которых строят в своей голове понятие об этих 
объектах» [5, c. 163]. Таким образом, при соблюдении всех необходимых 
условий (наличие ориентировочных действий, включение учащихся в 
практическую деятельность и т.д.) научное понятие не передается учащимся в 
готовом виде, они сами формулируют его, взаимодействуя с относящимися к 
нему предметами (избегая формализма в усвоении).  

Несколько иную точку зрения предлагает известный психолог                 
В. В. Давыдов. Согласно его теоретическим взглядам формирование понятий 
идет по пути движения от абстрактного к конкретному. Если Н. Ф. Талызина 
рассматривает процесс усвоения понятий на основе обобщения опыта 
взаимодействия со множеством конкретных объектов, то В. В. Давыдов говорит 
о необходимости выделения исходной единицы понятия – ее «клеточки». 
«Нужно сначала познакомить ребенка с этим общим объектом, а лишь затем 
выводить частные случаи его проявления». В. В. Давыдов утверждает, что нет 
необходимости при формировании понятия повторять с учениками весь тот 
путь, который был пройден в науке до образования понятий. Усвоение 
(присвоение) понятий, по В. В. Давыдову, происходит в процессе решения 
учебной задачи. Учебная задача решается учащимися путем выполнения 
следующих действий: 1) принятие от учителя или самостоятельная постановка 
учебной задачи; 2) преобразование условий задачи с целью обнаружения 
всеобщего отношения изучаемого объекта; 3) моделирование выделенного 
отношения в предметной, графической и буквенной формах; 4) преобразование 
модели отношения для изучения его свойств в «чистом виде»; 5) построение 
системы частных задач, решаемых общим способом; 6) контроль за 
выполнением предыдущих действий; 7) оценка усвоения общего способа [2].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что критерием оценки 
адекватности усвоения человеком научного понятия может служить не только 
его способность сформулировать наиболее существенные признаки изученного 
предмета или явления, но способность применять или использовать, 
полученные знания, в практической деятельности. Хочется отметить, что все 
представленные теоретические взгляды делают акцент на предметной 
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деятельности в процессе формирования понятий. Как уже было отмечено         
Л. С. Выготским, усвоение научных понятий зависит от той предметной сферы, 
в которой они формируются. Особенностью психологических понятий является 
то, что они формируются преимущественно в процессе общения, а не 
предметной деятельности. 

В рамках олимпиады по психологии для студентов непсихологических 
специальностей, проходившей в МГУ им. Н. П. Огарева в декабре 2010 года, 
нами было проведено пилотажное исследование, направленное на выявление 
особенностей усвоения студентами психологических понятий. В нем приняли 
участие студенты 2, 3, 4 курсов различных факультетов: института физики и 
химии (ИФХ), факультета иностранных языков (ФИЯ), географического 
факультета, историко-социологического института (ИСИ), филологического, 
экономического, юридического факультетов. Всего учащихся: 31 человек     
(100 %), однако с заданием справилось только 26 человек (84 %). Участникам 
олимпиады давалось задание – перечислить как можно больше ситуаций, в 
которых проявляется чувство вины, затем сформулировать определение 
чувства вины. Время выполнения данного задания ограничивалось – 20 минут. 
Ответы испытуемых мы оценивали по следующей схеме: 2 балла – ситуация 
полностью соответствует чувству вины, например: «Человек не сдержал данное 
кому-либо слово», «Когда ребенок прогуливает урок в школе, придя домой 
признается в этом родителям», «Не помог товарищу в сложной ситуации или на 
экзамене» и т.д.; 1 балл – ситуация частично соответствует чувству вины, 
например: «Выживший в какой-либо катастрофе чувствует вину перед 
погибшим товарищем», «Не оправдал ожидания других» и т.д.; 0 баллов – не 
соответствует чувству вины (условно-неадекватные). К категории условно-
неадекватных ситуаций мы отнесли излишне обобщенные ответы испытуемых, 
например: «Чувство вины каждый человек имеет, но проявляется оно по-
разному», а также ответы испытуемых, которые содержали описание не самих 
ситуаций, а причин возникновения данного чувства с позиций различных 
теорий, например: «В результате нарушения «Я-идеального» и «Я-реального» 
происходит невротические симптомы, в частности, непроизвольное и частое 
мытье рук – смывание с себя чувства вины». Аналогичным образом 
оценивались и определения чувства вины. 

Всего учащимися было предложено 106 ситуаций, в которых, по их 
мнению, может проявиться чувство вины. Количество условно-неадекватных 
ситуаций – 3 (3 %). Количество полностью адекватных ситуаций, оцениваемых 
в 2 балла – 84 (79 %). Количество частично адекватных ситуаций, оцениваемых 
в 1 балл – 19 (18 %).  Таким образом, испытуемые набрали в сумме 187 баллов 
из 212 возможных, т.е. справились с заданием на 88 %. Содержательный анализ 
ответов испытуемых позволил нам выделить 36 категорий ситуаций (без учета 
условно-неадекватной), в которых, по мнению испытуемых, может появиться 
чувство вины. Самой популярной категорией ситуаций является категория 
ссоры, когда человек оскорбляет, обижает, повышает голос на другого. Она 
составляет 14 % всех предложенных ситуаций. К данной категории мы отнесли 
такие ответы испытуемых как: «Оскорбил человека», «Сказал что-то обидное 
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сгоряча, не подумав» и т.д. В основном испытуемые указывали в ситуациях 
ссору между родственниками или близкими людьми. Второе место занимает 
ситуация невыполнения обещания (8,5 %), например: «Когда человек не 
сдерживает слова», «Некто попросил своего друга принести ему новую книгу 
для прочтения. Накануне он напомнил другу о просьбе. Но на следующий день 
друг так и не принес обещанную книгу. В этом случае тот, кто обещал, будет 
чувствовать себя виноватым», «Не выполнил просьбу» и т.д. Третье место 
занимает ситуация совершения преступления (7,5 %), в основном убийство, 
например: «Совершил убийство», «Человек совершил убийство своей любимой 
девушки из-за ее измены», «Когда преступник, совершивший какое-либо 
деяние, приходит сдаваться в милицию» и т.д.  

Сформулировать определение чувства вины смогли лишь 12 человек из 
тех 26 человек, которые выполнили первую часть задания и написали ситуации 
(46 %). Полностью адекватное определение, оцениваемое в 2 балла, смог дать 
только один человек (8 %). Частично адекватные определения, оцениваемые в 1 
балл, предложили 9 человек (75 %). Сюда мы отнесли определения, которые 
содержат описания психологических особенностей человека, испытывающего 
данное чувство, либо не совсем точные и полные ответы испытуемых. Условно-
неадекватные определения, оцениваемые в 0 баллов, предложили 2 человека 
(17 %). К категории условно-неадекватных определений мы отнесли ответы 
испытуемых, которые описывали характеристики человека или ситуаций, не 
соответствующих чувству вины. Таким образом, за формулировку определения 
испытуемые получили 11 баллов из возможных 52, т.е. справились с заданием 
на 21 %. 
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Колмакова А. В., 
студентка специальности «Психология»  
 

В последние десятилетия в России появился ряд молодежных субкультур, 
чья «идеология» и деятельность вызывают неоднозначное отношение со 
стороны общества. Так, например, осуждение вызывают действия скинхедов, 
направленные на разжигание межнациональных конфликтов, поражают своей 
жестокостью «жертвоприношения» готов, а панки своим внешним видом и 
неадекватными «развлечениями» порождают массу негативных эмоций в свой 
адрес. Отрицательное отношение в обществе существует также и к футбольным 
фанатам, в частности, к футбольным хулиганам, которые устраивают драки 
между группировками разных клубов. 

Заметим, что футбольные хулиганы – это лица, нарушающие 
общественный порядок, связывая свои действия с футбольными пристрастиями 
и обосновывая их ими. Сами футбольные хулиганы расценивают своё движение 
как субкультуру. Как правило, преступления на почве футбольного хулиганства 
совершаются до или после футбольных матчей, а также в местах больших 
скоплений футбольных болельщиков [1].  

Однако Д. Брисмон подчеркивает, что хулиганам важнее победа над 
другим «мобом» (боевое объединение фанатской группировки), чем побить 
кого-то другого. При соблюдении правил, драка превращается в массовый кик-
боксинг без перчаток, то есть в разновидность экстремального спорта [2]. Но, 
поскольку, иногда такие драки заканчиваются крайне печально, оставлять без 
внимания деятельность этой субкультуры нельзя. На наш взгляд, изучение 
мотивов «хулиганского поведения» футбольных фанатов может способствовать 
снижению количества стихийных драк и кровопролитных столкновений в 
околофутбольной жизни.  

В связи с вышесказанным, нами было организовано и проведено 
эмпирическое исследование особенностей потребностно-мотивационной сферы 
футбольных фанатов. Экспериментальную выборку составили 35 юношей в 
возрасте 19-22 лет. 

Исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе с 
помощью авторской анкеты мы установили, что  все испытуемые относятся к 
такой разновидности футбольных фанатов, как хулиганы. Подтверждением 
тому является то, что при ответе на вопрос «Если вы были участником 
столкновения между представителями разных футбольных клубов, то опишите, 
пожалуйста, свое эмоциональное состояние в этот момент» многие 
респонденты (27 человек, или 77,1 %) отмечали, что вначале «испытывали 
небольшой страх, который проходил в ходе драки». 15 респондентов, или     
42,9 %, указали, что «после драки у них наступало чувство эйфории».                 
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5 респондентам, или 14,3 %, «становилось интересно как далеко они смогут 
зайти, не задумываясь о последствиях». 

На следующем этапе исследования мы изучали личностную готовность 
испытуемых к риску. В этой связи была использована тестовая методика 
«Определение уровня личностной готовности к риску» А. М. Шуберта [3]. Она 
позволяет оценить особенности поведенческих реакций человека в ситуациях, 
сопряжённых с неопределённостью для жизни, требующих нарушения 
установленных норм, правил. Риск понимается как действие наудачу в надежде 
на счастливый исход или как возможная опасность, как действие, совершаемое 
в условиях неопределенности. Тест состоит из 25 вопросов, на каждый из 
которых предлагается дать один из пяти предлагаемых вариантов ответов: от 
полного согласия до уверенного «нет». Результат определяется согласно 
набранным баллам, на основании которых выносится заключение о склонности 
человека к рискованному поведению. Данные диагностики представлены в 
нижеследующей таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень личностной готовности испытуемых к риску 

Уровень личностной 
готовности к риску 

Количество человек 
Процентное 
соотношение 

Высокий 26 74,3 % 
Средний 8 22,8 % 
Низкий 1 2,9 % 

 
По полученным данным, почти три четверти экспериментальной выборки 

обладают высоким уровнем личностной готовности к риску (26 человек, или 
74,3 %). У таких людей, как правило, низкая мотивация избегания неудач. 
Средний уровень готовности к риску имеют 8 испытуемых, или 22,9 %. И всего 
у 1 человека, что составляет 2,8 %, обнаружен низкий уровень личностной 
готовности к риску, т.е. он слишком осторожен. 

Далее мы изучали мотивацию испытуемых к достижению успеха. Для 
этого мы использовали методику «Мотивация к успеху» Т. Элеса [4, с. 105], 
которая позволяет дать оценку силе мотивации к достижению цели, к успеху. 
Тест состоит из 41 вопроса, на каждый из которых предлагается дать один 
ответ: «да» или «нет». 

Результаты анализа распределения испытуемых по категориям в 
зависимости от уровня мотивации к успеху представлены в нижеследующей 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Уровни мотивации к достижению успеха 

Уровень мотивации к 
достижению успеха 

Количество человек 
Процентное 
соотношение 

Слишком высокий 4 11,4 % 
Умеренно высокий 18 51,4 % 

Средний 12 34,3 % 
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Низкий 1 2,9 % 
 
Опираясь на представленные выше данные, можно сказать, что первое 

место по уровню мотивации к достижению успеха занимают испытуемые с 
высоким уровнем. Их в экспериментальной группе чуть больше половины (18 
человек, или 51,4 %). Треть испытуемых имеют средний уровень мотивации к 
достижению успеха (12 человек, или 34,3 %). Футбольных фанатов, 
обладающих слишком высоким уровнем мотивации к достижению успеха, в 
экспериментальной группе всего 4 человека, или 11,4 %. И только 1 
испытуемый, или 2,9 %, имеет низкий уровень мотивации к успеху. 

Для изучения мотивации испытуемых к избеганию неудач мы 
использовали методику «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элеса [5], которая 
позволяет оценить уровень защиты личности, мотивации к избеганию неудач, 
страха перед несчастьем. Испытуемым предлагается список слов из 30 строк, 
по 3 слова в каждой строке. В каждой строке им необходимо выбирать только 
одно из трех слов, которое наиболее точно их характеризует. 

Результаты диагностики представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Уровни мотивации испытуемых к избеганию неудач 
Уровень мотивации к 
избеганию неудач 

Количество человек 
Процентное 
соотношение 

Умеренно высокий 2 5,7 % 
Средний 12 34,3 % 
Низкий 21 60 % 

 
В ходе исследования было установлено, что у трети испытуемых средний 

уровень мотивации к избеганию неудач (12 человек, или 34,3 %). Более 
половины (21 человек, или 60 %) испытуемых имеет низкий уровень мотивации 
к избеганию неудач. И у 2 человек, или 5,7 %, выявлен умеренно средний 
уровень мотивации к избеганию неудач. 

Более наглядно полученные результаты диагностики мотивации к успеху 
и избеганию неудач представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Уровни мотивации к успеху и мотивации к избеганию неудач 
у испытуемых 

 
На очередном этапе исследования мы выявляли характер взаимосвязей 

уровней личностной готовности испытуемых к риску, мотивации к достижению 
цели и мотивации к избеганию неудач. Для этого использовали коэффициент 
ранговой корреляции  Спирмена, который рассчитывали по формуле: 

 

                               ,                                                                
(1) 

где  – разность между рангами по двум переменным для каждого               
испытуемого; 

N – количество ранжируемых значений, в данном случае количество 
испытуемых. 

Полученное эмпирическое значение для выявления характера 
взаимосвязи уровня готовности к риску и уровня мотивации к достижению 
успеха (  = 0,887) близко к 1. Эмпирическое значение для выявления характера 
взаимосвязи уровня личностной готовности к риску и уровня мотивации к 
избеганию неудач (  = - 0,456) близко к 0. Эмпирическое значение для 
выявления характера взаимосвязи уровня мотивации к достижению успеха и 
уровня мотивации к избеганию неудач (  = - 0,319) также близко к 0. 

Далее мы определили критическое значение  при N=35 по таблице 
«Критические значения выборочного коэффициента корреляции рангов»: 

 , 
Во всех случаях, кроме случая с уровнем мотивации к достижению 

успеха и мотивации избегания неудач: 
 

В случае же с уровнем мотивации достижения успеха и мотивации 
избегания неудач: 

 
Исходя из данных корреляционного анализа, можно заключить, что 

между уровнями личностной готовности к риску и мотивации к успеху 
существует статистически значимая прямая связь. Иначе говоря, чем выше 
уровень мотивации достижения цели, тем выше уровень личностной 
готовности к риску. Также корреляционный анализ выявил статистически 
значимую обратную связь между уровнем личностной готовности к риску и 
уровнем мотивации к избеганию неудач. Другими словами, чем выше уровень 
мотивации к избеганию неудач, тем ниже уровень личностной готовности к 
риску.  

Обобщая результаты исследования, можно следующим образом 
охарактеризовать потребностно-мотивационную сферу футбольных фанатов. В 
основном они являются «рисковыми людьми», ориентированы на успех в 
деятельности, не испытывают страх перед неудачами. Опираясь на результаты 
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других исследователей, в соответствии с которыми в условиях группы 
готовность к риску проявляется сильней, чем при действиях в одиночку, и 
зависит от групповых ожиданий [6], следует предположить, что футбольные 
хулиганы при массовых столкновениях могут быть необоснованно 
решительными в своих действиях, проявлять авантюризм и излишний азарт. 

Исходя из вышесказанного, вытекает необходимость в разработке 
комплекса рекомендаций, которые помогут направить активность, энергию 
футбольных фанатов в конструктивное русло и тем самым уменьшить число 
негативных последствий при встречах разных мобов.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Футбольные хулиганы [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://fanstyle.ru/ 
2. Брисмон Д. Футбольный хулиган/ Д. Брисмон. – Спб. : Амфора, 2001. – 387 с. 
3. Фетискин Н. П. Социально-психическая диагностика развития личности и малых групп / 
Н. П. Фетискин. – М. : Изд-во института психотерапии, 2000. – 137 с. 
4. Розанова В.А. Психология управления / В. А. Розанова. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-
Синтез», 1999. – 352 с. 
5. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании / Е. И. Рогов. – М. : 
Владос, 1995. – 529 с. 
6. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: учеб. для 
студентов вузов / В. П. Пугачев. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 285 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 89 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 
 

Логинова Е. В., 
аспирант  
 

Поведение-это понятие, охватывающие множество явлений действие, 
деятельность, реакции, движения, процессы, операции и т.д., т.е. это любая 
измеряемая реакция организма. Для обозначения «единицы» поведения и в 
западной, и в отечественной психологии используется понятие «поступок». 
Исходя из представлений о поступке, изложенных в словаре А. Ребера, следует, 
что он включает в взаимодействия либо между людьми, либо между людьми и 
объектами [3, с. 109]. 

Особую роль в исследовании объективных характеристик поведения 
сыграло направление американской психологии, получившее название 
«бихевиоризм». Не вдаваясь в дискуссии относительно противоречивости 
методологических установок, теоретических воззрений, этических 
предпочтений, остановимся на некоторых принципиальных положениях и 
взглядах бихевиористов на проблему социального поведения. Анализ 
поведения согласно положениям бихевиоризма, должен строиться на основе 
следующих представлений: 

1) детерминизм окружающей среды, включающий взаимодействие между 
организмами и их социальным окружением; 

2) принцип эволюционности, в соответствии с которым поведение 
осуществляется на основе сооветствующих механизмов в процессе эволюции; 

3) объективное наблюдение как инструмент познания действительности; 
4) функциональность анализа взаимодействий и объяснений [6, с. 17-18]. 
Мак-Дауголл, в психологии инстинктов говорил, что слово «поведение» 

может быть отнесено только к одушевленным объектам. Какое бы ни было по 
сложности поведение, оно обладает четырьмя признаками:  

1) живое существо должно не только двигаться в установленном 
направлении; его движения не поддаются описанию в терминах механических 
движений. Препятствия на пути к движению или сила, стремящаяся отклонить 
его вызывают более настойчивые стремления вперед, которые приближают к  
цели;  

2) стремление живого существа не является движением в раз и навсегда 
заданном направлении: поведение есть постоянная попытка или стремление 
достичь цели с изменениями, в случае необходимости средств для ее 
достижения;  

3) в поведении участвует весь организм. Каждое действие представляет 
собой не частичную реакцию органа, а всего организма в направлении к цели;  

4) при повторении ситуации живое существо поступает почти таким же 
образом, что и ранее, но его действия не повторяются совершенно 
тождественно (как это бывает при механических процессах). Для него любое 
поведение «телеологичено, целенаправленно, ориентировано на достижение 
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намеченного будущего целевого состояния. О направленности говорят семь 
признаков: 

1) спонтанность движения; 
2) продолжительность и настойчивость движения вне зависимости от 

того, действует раздражитель или нет; 
3) смена хода целенаправленных движений; 
4) успокоение после достижения желаемого изменения внешней среды; 
5) приготовление к новой ситуации, к которой ведет совершающееся 

действие; 
6) некоторое повышение эффективности поведения при повторении его в 

схожих условиях; 
7) целостность реактивного поведения организма. 
Эти признаки целенаправленности поведения Мак-Дауголл объясняет с 

помощью инстинктов. Исходное для него понятие инстинкта является довольно 
сложным и охватывает три следующих друг за другом процесса:                        
1) предрасположенность к селективному восприятию в зависимости от 
специфических состояний организма (например, более быстрое обнаружение 
съедобных объектов в состоянии голода); 2) соответствующий эмоциональный 
импульс (ядро инстинкта); 3) активность инструментального типа, 
направленная на достижение цели (например, бегство при страхе). Очевидно, 
что здесь связываются воедино и обозначаются одним понятием совершенно 
разные вещи. Запутанность усугубляется тем, что МакДауголл рассматривает 
как врожденный и меняющийся компонент инстинкта лишь одну из трех его 
составляющих, а именно эмоцию (ядро инстинкта), в то время как когнитивный 
и моторный компоненты могут изменяться под влиянием жизненного опыта    
[2 с. 43-45]. 

По Е. В. Шороховой, поведение – это форма связи, взаимодействия 
организма с окружающими условиями (и животных, и человека со средой). 
Источником поведения являются потребности. Поведение выступает в его 
классической форме как исполнительное звено этого взаимодействия, внешне 
наблюдаемая двигательная активность живых существ. Специфика поведения 
человека определяется тем, что, во-первых, своеобразна сама среда его 
жизнедеятельности – социальная среда; во-вторых, человек в этом 
взаимодействии выступает как личность, представляющая собой социальное 
явление. Специфически человеческими признаками поведения выступают его 
общественная обусловленность, сознательный, активный, созидательный, 
целеполагающий, произвольный характер. Часто понятие поведения 
рассматривается в соотношении с понятиями «активность», «деятельность»    
[5, с. 217].   

Активность – присущая всем живым существам способность реагировать 
на окружающую среду. Таким образом, активность – всеобщая характеристика 
живого, отличающая его от неживого. Формами проявления активности 
выступают произвольные движения (физические объекты на это неспособны) 
от самых простых, элементарных, называемых актами, до самых сложных, 
высокоорганизованных форм, в частности, рассудочной деятельности. Если 
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расположить произвольные движения по степени нарастания признака 
сложности, то получим эволюционную лестницу. В научном смысле понятие 
«деятельность» применимо только к человеку. Деятельность – внутренняя 
(психическая) и внешняя (физическая) активность человека, регулируемая 
сознанием. Деятельность можно также определить как совокупность 
взаимосвязанных актов (действий), направленных на достижение цели и 
побуждаемых потребностями. Таким образом, элементами деятельности 
выступают: цели, потребности, действия. Термин «действие» в строгом смысле 
применим только к человеку. Животные неспособны ставить перед собой цель. 
Стало быть, у них есть произвольные движения, но нет действий (хотя в 
широком смысле слово, но не понятие «действие» сплошь и рядом применяется 
по отношению к животным, впрочем, и по отношению к физическим объектам 
тоже). Цель – осознанный образ предвосхищаемого действия. Животные 
запрограммированы природой, ими руководят инстинкты, а не цель. Действия 
человека всегда осмысленны. Отдельные действия занимают краткое время: 
забить гвоздь, погладить рубашку, сходить в магазин. Когда они соединяются в 
цепочку и повторяются из дня в день, мы говорим о деятельности. Однократное 
посещение магазина – действие, но повторяющееся хождение по магазинам, 
ставшее чертой образа жизни женщины, ее социальной ролью, это уже 
деятельность. Отдельные действия – штопка и глажка белья, приготовление 
пищи, уборка помещений и т.д. – объединяются в домашнюю деятельность 
(или работу). И так повсеместно. Занятие, работа, деятельность это 
рядорасположенные понятия. Человеческое общество развивается благодаря 
деятельности людей [7].  

Для адекватного понимания понятия «поведение» обратимся к близким 
понятиям – «деятельность», «действие». Деятельность понимается как 
динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых 
происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа  и 
реализация опосредованных им отношений субъекта в предметной 
действительности [4, с. 62]. Фундаментальный признак активности человека, 
которым она радикально отличается от поведения животного, заключается в 
целенаправленности предметного действия. Последовательность действий 
(операций), выполняемая в деятельностном акте, активируется не сигнальным 
раздражителем, но целевой установкой, т.е. тем результатом, который 
предполагается достигнуть посредством акта деятельности. Соответственно 
этому набор операций, совершаемый в орудийной активности человека, теряет 
признаки комплекса фиксированных действий. Он не имеет и не может иметь 
врожденного характера. Деятельностные акты закрепляются в индивидуальной 
и социальной памяти как действия, обеспечивающие реализацию 
соответствующей конкретной цели [1,с. 82-86]. 

Проблемы поведения личности в настоящее время привлекает внимание 
исследователей- психологов и специалистов-смежников, для которых познание 
поведения является частью их профессиональной деятельности, а так же 
широкого круга лиц, интересующихся причинами поведения человека и 
человеческих сообществ. Это связанно, с одной стороны, с чрезвычайно 
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широким многообразием воспринимаемого поведения в различных социальных 
условиях (в числе прочего, связанных с политической, экономической, 
этнической спецификой), усложнением поведения и его детерминации, 
унификацией внешних и, напротив, индивидуализацией внутренних причин 
однотипного поведения у разных людей; наконец, усиливающаяся социальная 
мобильность становится источником приобретения опыта социального 
поведения, что в значительной степени делает его разнообразным, богатым 
различными оттенками и сложноорганизованным.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1.Модели поведения «Понимающей социологии» М. Вебера в свете категорий «поведение» и 
«деятельность» // Вестник ТГПУ. – 2008. – Выпуск № 1. – С. 82-86. 
2. Мак-Даугалл У. Основные проблемы социальной психологии / У. Маг-Даугалл. – М. : 
Космос, 2006. – 43-45 с. 
3. Ребер А. Большой толковый психологический словарь / А. Ребер. – М. : «ВЕЧЕ», 2003. – 
592 с. 
4. Психология. Словарь. / под.ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряков. – 2-е изд, перераб. и доп, – 
М. : Педогогика-Пресс, 1996. – 440 с. 
5. Социальное психология учебное пособие / отв ред А. Л. Журавлева. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – 
351 с. 
6. Шаминов Р. М. Психология социального поведения личности / Р. В. Шаминов. – М. : Изд 
центр «Наука», 2009. – 186 с. 
7. Юсупов А. В. / Интернет источник– http://www.sociologiya-lect.ru/sociologiya-
lectindex147.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

АГРЕССИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 

Трифонова Ж. О., 
студентка специальности «психология» 
 

Понятие агрессии появилось в науке в конце ХIХ-начале XX века, 
поэтому проблема агрессии, с одной стороны достаточно молода, с другой 
стороны – довольно стара. Она существует с того момента, как человек начал 
предпринимать попытки осмыслить свое место в окружающем мире и понять 
свою сущность [4]. 

Тема деструктивности в социуме, начиная с периода 1910-1920 годов, 
исследуется пристально и обстоятельно в сочинениях западноевропейских 
психоаналитиков и философов – А. Адлера, Э. Фромма, К. Лоренца,                 
Н. Тинбергена, К. Г. Юнга, Ч. Ламздена, Э. О. Уилсона, Р. Коллинза. Феномены 
массового поведения и групповой агрессии освещались на страницах книг       
Г. Лебона, С. Московичи, Г. Моска [1]. 

С позиции эволюционного подхода предрасположенность человека к 
агрессии является следствием инстинктивных, врожденных факторов и 
результатом естественного отбора (К. Лоренц, Р. Ардри).  

Дж. Доллард, Н. Миллер, Л. Берковиц и др. объясняют ее происхождение 
не врожденной предрасположенностью к совершению насильственных 
действий, а влиянием особых условий окружающей среды (фрустрирующих, 
возбуждающих событий). Дж. Доллард считал, что фрустрация (помеха, 
раздражение) всегда приводит к агрессии, а агрессия всегда является 
следствием фрустрации [7].   

Когнитивные модели при описании поведения человека учитывают роль 
эмоциональных и когнитивных процессов, выступающих в качестве основных 
детерминант агрессии. Характер осмысления или интерпретации чьих-то 
действий человеком оказывает определенное влияние на его чувства и 
поведение (Л. Берковиц, Д. Зильман) [7].  

Термин «агрессия» сегодня часто употребляется в широком контексте. В 
настоящее время данная проблема стала предметом систематического научного 
исследования, но не на все вопросы, возникающие в связи проблемой агрессии, 
имеют ответы.  

1. Человеческая агрессия предполагает наличие многих факторов, 
присущих исключительно людям и обуславливающих их поведение 
(мстительность, расовые этические предрассудки).  

2. Агрессия с точки зрения социальной позиции. Необходимы знания 
социальных ситуаций и факторов как способствующих, так и сдерживающих 
агрессию. Когда люди характеризуют кого-то как агрессивного, они могут 
сказать, что оскорбляют других или, часто недружелюбны. В некоторых 
случаях агрессоры могут скрывать свои стремления причинить боль или 
страдания другим. Агрессию важно определить не только как поведение, 
причиняющие вред или ущерб другим, но и как любые действия, имеющие 
целью достижения негативных последствий [6]. 
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Актуальность исследования агрессии как психологического феномена 
определена экономическими и социальными изменениями, происходящими в 
последние годы в нашем обществе и затрагивающими все сферы 
жизнедеятельности человека. Оценка результатов этих социальных 
реконструкций неоднозначна, поскольку они привели не только к 
демократизации общества и повышению степени свободы личности в сфере ее 
социальной активности, но и усилили негативные проявления острых проблем, 
связанных с ростом насилия, конфликтности и напряженности между людьми в 
современном обществе. Наибольшую тревогу вызывают проявления 
агрессивности в поведении детей, тех сегодняшних детей, которые в любом 
государстве определяют его будущий статус и направление движения – в 
сторону развития или деградации. Именно поэтому исследование агрессии 
требует разработки способов ее коррекции, а главное – профилактики, является 
одной из самых важных задач современной психологической науки [5]. 

В зарубежной литературе тема агрессии и агрессивности обсуждается 
очень широко. Все многообразие западных концепций можно условно 
разделить на две группы. Первая включает теории, в которых агрессивность 
трактуется как врожденное, инстинктивное свойство индивида. Вторую 
составляют концепции, рассматривающие агрессивность как приобретаемую 
характеристику поведения [5]. 

Однако отечественные исследования в этой области, несмотря на ее 
высокую научную и практическую значимость, немногочисленны и 
представляют в основном обзор зарубежных исследований (С. Н. Ениколопов, 
Н. Д. Левитов, Л. М. Семенюк, И. А. Фурманов, Т. Г. Румянцева).  

Большая часть эмпирических и теоретических подходов принадлежит 
поведенческому направлению. Ученые, придерживающиеся этого взгляда, 
считают, что человеческое поведение формируется исключительно под 
воздействием социального окружения, т. е. определяется не врожденными, а 
социальными и культурными факторами (А. Бандура, А. Басс, Р. Берон,            
В. Н. Кудрявцев, Р. Кратчфилд, Н. Ливсон, Д. Ричардсон, Е. Румянцева,           
А. Реан, Ю. М. Семенов, Й. Заграфова). А. Басс, исследовавший природу 
агрессивного поведения, относил к нему любое поведение, которое содержит 
угрозу или наносит ущерб другим [3].  

Ряд исследователей сконцентрировали свое внимание на систематизации 
эмпирического материала, характеризующего психодинамический характер 
природы агрессии (Л. Берковиц, Й. Доллард, В. Миллер, Ле Паж, З. Фрейд,      
Э. Фромм).  

Всестороннее исследование проявления агрессии и связанного с ним 
явления насилия невозможно без анализа их сущностных оснований, поскольку 
только в этом случае можно понять природу и функционирование данного 
психологического феномена. При этом единая позиция по рассматриваемому 
вопросу у западных и отечественных исследователей отсутствует. В числе 
концепций происхождения агрессии и насилия особое место занимает позиция 
З. Фрейда. В данных работах утверждается, что категория «агрессия» не имеет 
иных оснований, кроме психологических [19]. 
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Другая часть исследователей представляет эмпирический материал, 
который обосновывает социально-психологический подход (Дж. Тедеши,        
Х. Хекхаузен, Р. Фелсон и др.), что не решает проблему понимания агрессии, но 
усиливает ее дихотомию [5].  

Современные ученые описали факторы, влияющие на агрессию. 
Используя уже известные критерии теории социального научения, 
американские социологи и психологи К. Джеклин, Р. Джин, Э. Маккоби,       
Дж. Уайт предприняли попытку изучения влияния половых различий на 
характер враждебного поведения людей. П. Белл, Э. Доннерштейн, Э. О'Нил,   
Р. Роджерс сконцентрировали свое внимание на изучении воздействий расовых 
различий индивидов и их влияния на проявления межличностной агрессии.      
Р. Берон, Д. Зилманн, К. Лоо, Дж. Карлсмит, Ч. Мюллер, Дж. Фридман,            
X. Холдин занимались природой воздействия окружающей среды и 
социального воздействия, которые оказывают существенное влияние на 
проявления агрессивности А. Арменти, Р. Боятжиз, К. Леонард, X. Кэппел,   
Дж. Карпентер, Д. Капассо, С. Тейлор и др. доказывали, что такие факторы, как 
алкоголь и наркотики, достаточно серьезно влияют на рост деструктивных 
проявлений [5]. 

По существу, в основе всякой агрессивности лежит определенный 
конфликт. Именно с точки зрения конфликта рассматривают многие 
современные российские ученые деструктивные явления в обществе.  
Научное исследование психологического феномена агрессивного поведения 
порождает ряд проблем, потому что интересующее исследователя поведение 
опасно. Недопустимо применять методы исследования, при которых люди 
могут причинить друг другу вред. Поэтому для исследования агрессии 
безопасным и одновременно строго научным способом разработаны методики, 
позволяющие изучать агрессию, не причиняя никому реального вреда [2].  

Самый прямой метод – просто опросить людей, опросники позволяют 
непосредственно задавать вопросы. Архивные исследования позволяют собрать 
информации из публичных источников. Изучение архивных данных дает 
возможность исследователю получить информацию, не обращаясь 
непосредственно к людям, которых он хочет изучить. С помощью анкет, людей 
спрашивают об их собственной агрессивности или об их непосредственном 
опыте, связанном с агрессивным поведением других. Метод оценивание 
другими – вид вербальной информации, который состоит в том, что человека, 
оценивают люди, отличные от него. Оценивание обычно делаются людьми 
знакомыми с поведением испытуемого (родители, друзья) [2].  

Проективные методы особенно полезны для изучения агрессии и 
враждебности, так как не раскрывают испытуемым, что именно интересует 
исследователей. Методы с использованием наблюдения - эти подходы 
предусматривают «прямую запись поведения подготовленным наблюдателем, 
который придерживается строгих правил и установленной процедуры для 
регистрации текущего реального поведения» [2].  

Однако, несмотря на большое количество исследований, в которых 
изучаются причины агрессии, закономерности формирования и проявления 
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устойчивой склонности к агрессивному поведению и т. п., большинство 
поставленных вопросов еще далеки от окончательного решения: до сих пор нет 
общепризнанной теории агрессии, и, что самое главное, – дискуссионным 
остается вопрос о том, возможно ли предупреждать (или хотя бы снижать) 
человеческую агрессивность [6]. 
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Тема агрессивного поведения детей и подростков широко обсуждается в 

средствах массовой информации, в научных публикациях, литературных 
произведениях и т.д. Педагоги, психологи, родители отмечают, что в настоящее 
время существенно возросло количество детей, подростков и молодежи, 
склонных к агрессии. 

Агрессия – это сложный, многоуровневый феномен, в отношении 
которого не существует общепринятого мнения: посредством него обозначают 
разнообразные по целям, механизмам, методам и результатам индивидуальные 
и групповые воздействия людей. Поэтому все современные исследования 
ориентированы на комплексное изучение различных уровней и компонентов 
агрессии. 

Многие зарубежные ученые принимают такое определение агрессии: 
агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или 
причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 
обращения (Р. Бэрон, Д. Ричардсон). Такой подход к определению агрессии 
разделяется и отечественными психологами (В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряков, 
А. А. Реан, Е. О. Смирнова, Г. Р. Хузеева) [8].  

Опираясь на сходные с приведенными определения агрессии, многие из 
психологов считают агрессию врожденной, неотъемлемой характеристикой 
поведения в живом мире, связанной с борьбой за выживание. Но они же 
признают, что над агрессивными импульсами, агрессивными проявлениями в 
поведении человека возможен контроль, связанный с обучением и воспитанием 
[4]. «Процесс научения контролировать свои агрессивные устремления или 
выражать их в формах, приемлемых в рамках данной цивилизации, называется 
социализацией агрессии» [5]. В отечественной психологии большее значение 
придается механизмам социализации, формирующему воздействию социальной 
ситуации развития (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин). Но, тем 
не менее, учитывается и возможность реализации природно закрепленных 
механизмов агрессивного поведения, усугубляемой аномалиями 
физиологического и психического развития ребенка [3]. Большинство 
проявлений агрессии разными наблюдателями интерпретируется однозначно, 
как недопустимое, требующее коррекции поведение человека. Проявления 
агрессии различны: от прямого физического воздействия (применения силы), 
словесных оскорблений и запугивания оппонента грядущими неприятностями 
до косвенных замечаний и скрытых попыток осуществить принудительное 
управление поведением другого человека. Известны проявления агрессии, 
переходящие в болезненное состояние, не поддающиеся социализации. Но 
известны и такие поступки и действия, которые одними участниками 
группового конфликта интерпретируются как проявления агрессии, а другими – 
как активность, настойчивость и последовательность в достижении целей [6]. 
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Ведя себя агрессивно по отношению к другим людям, человек зачастую 
становится свидетелем боли и страданий своих жертв. В зависимости от 
степени эмпатии агрессора, уровень агрессии в последующих актах может быть 
снижен. 

Однако боль и страдания жертвы не всегда вызывают эмпатию. Когда 
агрессор очень раздражен или уверен в праведности своих действий, 
демонстрация боли со стороны жертвы может доставлять ему удовольствие и 
вызывать скорее положительные, нежели отрицательные эмоции. Другими 
словами, страдания врага могут выступать в качестве своеобразной формы 
подкрепления [2]. 

Эмпатия и агрессия – способность индивида сопереживать жертве 
насилия. Известно, что эмпатия блокирует агрессивное поведение.  

Эмпатия является ведущей социальной эмоцией и рассматривается как 
способность человека эмоционально отзываться на переживание других людей. 
Она предполагает субъективное восприятие другого человека, проникновение в 
его внутренний мир, понимание его переживаний, мыслей и чувств. В 
зарубежной и отечественной психологии содержание понятия эмпатии 
трактуется неоднозначно и рассматривается под терминами социальная 
сензитивность, доброжелательность, чуткость, эмоциональная идентификация, 
гуманные отношения, сопереживание, сочувствие [7]. 

Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень эмпатии. Эмпатия 
– это способность чувствовать состояние другого человека, умение вставать на 
его позицию. Агрессивных же детей чаще всего не волнуют страдания 
окружающих, они даже представить себе не могут, что другим людям может 
быть неприятно и плохо. Считается, что если агрессор сможет посочувствовать 
«жертве», его агрессия в следующий раз будет слабее. Тем не менее, 
экспериментальные исследования свидетельствуют об обратной зависимости 
уровня эмпатийности агрессора и тяжести последующих насильственных актов 
(Eisenberg & Miller 1988) [1]. 

Эмпатия невозможна без отожествления себя с жертвой агрессии, 
вживания в ее эмоциональное состояние. Агрессия, напротив, предполагает 
обесценивание личности, ее «расчеловечивание» и деиндивидуализацию. 
Эмпатия и агрессия чаще всего исключают друг друга. Первая основана на 
механизмах одушевления, персонификации и наделения объекта человеческими 
чертами, вторая – на стратегии дегуманизации и деиндивидуализации. 

Эмпатия может предотвратить агрессивное поведение посредством двух 
механизмов. Первый механизм относится к когнитивному компоненту эмпатии 
и действует через способность индивида к принятию роли. Чем в большей 
степени человек способен понять позицию другого, тем агрессивное поведение 
менее вероятно. Если говорить более точно, то способность к принятию роли 
другого должна позволить проанализировать причины и мотивации другого 
человека, так, что его действия могут быть лучше поняты и приняты. Второй 
механизм связан с эмоциональным компонентом эмпатии, через который 
агрессор может испытывать боль жертвы, и этим будет ингибироваться его 
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собственное агрессивное поведение во избежание эмоционального стресса, 
вызванного ситуацией или для уменьшения страдания жертвы [1]. 

Ингибирование агрессии посредством эмпатического переживания 
подвержено влиянию возрастного и полового факторов. 

Негативные последствия почти всегда следуют за агрессивными 
действиями. Опыт и развитие позволяют маленьким детям научиться 
контролировать свое агрессивное поведение, так как они открывают 
последствия своих действий. Ребенок, развитый когнитивно, с большей 
вероятностью способен как понимать и контролировать свои эмоции, так и 
принять точку зрения другого человека. 

В исследовании N. Feshbach и S. Feshbach учителя оценивали 
высокоэмпатийных мальчиков 6-7 лет как менее агрессивных, чем 
низкоэмпатийных мальчиков. Эти отношения меняются в группе мальчиков 4-5 
лет и нет значительных различий в агрессивности, полученной у высоко - и 
низкоэмпатийных девочек в обеих возрастных группах. Авторы предположили, 
что такие результаты связаны с изменениями социальной роли агрессии для 
обоих полов [по 1]. 

Величина связи между эмпатией, ее компонентами и агрессивным 
поведением может варьироваться в зависимости от формы агрессии. 

A. Kaukiainen исследовал взаимоотношения между эмпатией и тремя 
формами агрессии – физической, вербальной и непрямой. Испытуемые, дети 
школьного возраста, были распределены на три возрастные группы – 10, 12 и 
14 лет. Эмпатия имела значимую отрицательную корреляцию с каждым видом 
агрессии, за исключением непрямой агрессии в группе детей 12 лет. 

M. Scrimgeour исследовала дошкольников в возрасте 3,5 – 5 лет. 
Изучалась взаимосвязь между эмпатией, физической агрессией и 
относительной агрессией. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
более эмпатийные участники проявляют меньше физической агрессии по 
сравнению с менее эмпатийными участниками. Связь же между эмпатией и 
относительной агрессией не была статистически значимой [по 1]. 

Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что сопереживание 
агрессором страданий своих жертв может в дальнейшем снижать их 
агрессивность. Иначе говоря, подвергаясь агрессивному насилию, может 
оказаться полезным демонстрировать боль и умолять о пощаде агрессора, 
чтобы вызвать у него противоречивые чувства. И это особенно значимо, если 
агрессор не испытывает личной неприязни к своей жертве, если он не был 
раздражен предварительно. Однако совершенно необходимо учитывать, что 
если агрессор уже раздражен и разгневан, он станет лишь агрессивнее, 
наблюдая страдания жертвы [9]. 

Исследователи из Университета Валенсии (UV). «Подобно тому, как наш 
вид может считаться самым жестоким, так как мы способны на серийные 
убийства, геноцид и другие зверства, мы также являемся наиболее чутким из 
видов, что, казалось бы, другая сторона монеты» – говорит Луис Мойя 
Альбиоль, ведущий автор исследования и научный сотрудник UV. По словам 
исследователя это означает, что трудно для «более чутких» вести себя 
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насильственным путем, по крайней мере, на регулярной, биологической основе. 
«Воспитание людей, сочувствующими может стать воспитанием в духе мира, 
что в результате приведет к уменьшению конфликтов и агрессивных актов», 
заключает исследователь. 
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Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют 

активного включения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми и 
социальными институтами в экономической, политической и духовной сферах. 
Молодежная инициатива, стремление к самостоятельному участию в жизни 
общества и государства, к удовлетворению и реализации различных 
социальных потребностей и интересов ведут к возникновению лидерства, 
добровольчества и других форм социальной активности. 

Проблемы формирования, развития и стимулирования активности 
молодежи рассматривались социологами, педагогами и психологами в разные 
периоды существования нашего государства. В проводимых исследованиях 
были предприняты попытки осуществить анализ содержания понятия 
социальной активности, обозначить мотивы, которые направляют и реализуют 
активность человека в социально значимой деятельности. Однако в процессе 
развития общества, под влиянием различных факторов представления о 
социально активной личности, ее ведущих психологических качествах, роли в 
общественной жизни изменялись. 

В связи с выше сказанным мы провели эмпирическое исследование 
особенностей представлений современных учащихся о социально активных 
школьниках. В качестве испытуемых выступили ученики 6 и 9 классов МБОУ 
«Лицей № 31» и МБОУ «Гимназия № 19» г. Саранска, а также учащиеся 10–11 
классов школ Зубово-Полянского района в количестве 59 человек. 

Поскольку ключевым понятием нашего исследования является понятие 
«активность личности», то считаем важным рассмотреть существующие в науке 
подходы к его определению. 

Активность личности – особый вид деятельности или особая 
деятельность, отличающаяся интенсификацией своих основных характеристик 
(целенаправленности, мотивации, осознанности, владения способами и 
приемами действий, эмоциональности), а также наличием таких свойств, как 
инициативность и ситуативность [8]. 

Термин «активность» широко используется в различных сферах науки 
как для определения непосредственно обозначаемого им явления, так и в 
качестве дополнительного в различных словосочетаниях. Причем, в некоторых 
случаях такое его употребление стало настолько привычным, что 
сформировались самостоятельные понятия. Например, такие как: активный 
человек, активная жизненная позиция, активное обучение, активист, активный 
элемент системы. Понятие «активность» приобрело такой широкий смысл, что 
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при более внимательном отношении его использование требует уточнений      
[3; 4]. 

Словарь русского языка дает общеупотребительное определение термину 
«активный»: деятельный, энергичный, развивающийся. В литературе и бытовой 
речи дефиниция «активность» часто употребляется как синоним слова 
«деятельность». С точки зрения физиологии, понятие «активность» 
традиционно рассматривается как всеобщая характеристика живых существ, их 
собственная динамика. Как источник преобразования или поддержания ими 
жизненно значимых связей с окружающим миром. Как свойство живых 
организмов реагировать на внешние раздражения. Активность при этом 
соотносится с деятельностью, обнаруживаясь как ее динамическое условие, как 
свойство ее собственного движения. У живых существ активность изменяется в 
соответствии с эволюционными процессами развития. Активность человека 
приобретает особое значение как важнейшее качество личности, как 
способность изменять окружающую действительность в соответствии с 
собственными потребностями, взглядами, целями [3; 5]. 

Большое значение в науке придается «принципу активности».                  
Н. А. Бернштейн, вводя в психологию этот принцип, представлял его суть в 
постулировании определяющей роли внутренней программы в актах 
жизнедеятельности организма. В действиях человека существуют безусловные 
рефлексы, когда движение непосредственно вызывается внешним стимулом, но 
это как бы врожденный случай активности. Во всех же других случаях внешний 
стимул только запускает программу принятия решения, а собственно движение 
в той или иной степени связано с внутренней программой человека. В случае 
полной зависимости от нее мы имеем место с так называемыми 
«произвольными» актами, когда инициатива начала и содержание движения 
задаются изнутри организма [5]. 

Б. Г. Ананьев, помимо указанных, к множеству «активно-деятельностных 
форм отношения человека к миру» причисляет также боевую и спортивную 
деятельность, познание, общение, управление людьми, самодеятельность. 
Активность, в данном случае, соответствует особенной форме деятельности 
или особенной деятельности [3]. 

По мнению К. А. Абульхановой-Славской, посредством активности 
человек решает вопрос о согласовании, соизмерении объективных и 
субъективных факторов деятельности. Мобилизуя активность в необходимых, а 
не в любых формах, в нужное, а не в любое удобное время, действуя по 
собственному побуждению, используя свои способности, ставя свои цели. Тем 
самым, оценивая активность как часть деятельности, как ее динамическую 
составляющую, реализуемую ситуативно, то есть в нужный момент времени  
[1; 2]. 

Представление об активности как форме деятельности позволяет 
утверждать, что активности должны быть присущи основные составляющие 
деятельности. В психологии к ним относят: цель или целенаправленность, 
мотивацию, способы и приемы, с помощью которых осуществляется 
деятельность, а также осознанность и эмоции. Говоря о цели, подразумевают, 
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что любая деятельность осуществляется для чего-то, то есть, что она 
направлена на достижение определенной цели, которая трактуется как 
сознательный образ желаемого результата и определяется мотивацией субъекта 
деятельности. Человек, находясь под воздействием комплекса внешних и 
внутренних мотивов, выбирает главный из них, который превращается в цель 
деятельности. Поэтому цель можно также рассматривать как главный 
осознанный мотив. Отсюда становится понятным, что продуктивная 
деятельность носит мотивированный и осознанный характер. Однако не все 
мотивы, в отличие от целей, осознаются человеком. Это не означает, однако, 
что неосознаваемые мотивы не представлены в сознании человека. Они 
проявляются, но в особой форме, в форме эмоций, как элемент эмоциональной 
составляющей деятельности. Эмоции возникают по поводу событий или 
результатов действий, которые связаны с мотивами. В теории деятельности 
эмоции определяются как отражение отношения результата деятельности к ее 
мотиву. Кроме того, они выступают одним из оценочных критериев выбора 
направления действий. Способы и приемы выступают элементом деятельности, 
но не просто как средство для осуществления действия, к которому 
приспосабливаются движения, а как элемент схемы действия, как орудие, 
обогащающее последнее ориентацией на отдельные свойства предмета-орудия. 
Определяя активность как особую форму деятельности, требуется осознавать ее 
отличия, ее особенности. В качестве отличительных черт предлагается 
рассматривать интенсификацию основных характеристик деятельности, а также 
присутствие двух дополнительных свойств: инициативности и ситуативности 
[7]. 

Ситуативность активности может рассматриваться как характеристика, 
свидетельствующая о переходе деятельности в иное качество – качество 
активности в том случае, когда усилия, направленные на достижение цели 
превосходят нормированный уровень деятельности и необходимы для ее 
достижения. При этом уровень активности может рассматриваться с двух 
позиций – внешней по отношению к субъекту и внутренней. В первом случае 
активность может соответствовать нормативно определенной цели или 
превышать ее. Для характеристики такой активности используют понятия 
«надситуативной» и «сверхнормативной активности», под которыми 
понимается способность субъекта подниматься над уровнем требований 
ситуации или, соответственно, официально предъявляемыми обществом 
нормативными требованиями. Во втором случае активность рассматривается с 
точки зрения субъекта и соотносится с внутренне определяемой целью, 
отвечающей не внешним, социально обусловленным, а его личным внутренним 
целям. Для личности активность всегда «нормативна», поскольку соответствует 
поставленной цели, в случае достижения которой деятельность теряет свою 
энергетическую основу — мотивацию и развиться до уровня надситуативности, 
очевидно, не может. Деятельность, которая не позволила субъекту достичь 
поставленной цели, традиционно считается недостаточно активной или 
«пассивной», то есть в принципе не может называться активностью [6]. 
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Для изучения особенностей представлений учащихся о социально 
активных школьниках нами была разработана анкета. 

Ответы на первый вопрос дали нам информацию о том, как трактуют 
понятие «активный человек» современные школьники. В частности, мы 
установили, что почти треть опрошенных (18 человек, или 30,5 %) определяют 
соответствующее понятие следующим образом: «принимает огромное участие в 
различных мероприятиях, старается везде успеть и добиться хороших 
результатов, ведет здоровый образ жизни». Заметим, что в данной 
формулировке присутствует указание на развитую у «активистов» мотивацию 
достижения. Вторым ответом по популярности был «шустрый, смелый, 
активный, спортивный, подвижный». Так ответили 5 человек, или 8,4 %. 
Следует подчеркнуть, что термин «активный» включен в содержание его 
трактовки. Обращают на себя внимание ответы «веселый, дружелюбный 
человек, который любит принимать участие в общественных работах, ведет 
здоровый образ жизни» и «спортивный, везде участвует, ведет здоровый образ 
жизни» (по 3 человека, или по 5 %), в которых наряду с перечислением черт 
характера активного человека идет указание на наличие у него установки на 
здоровый образ жизни. Интересной нам показалась формулировка, в которой 
«активист» характеризуется как энергичный и коммуникабельный: «человек, 
который находится в постоянном движении, чем-то занимается, не сидит на 
месте. Всегда душа компании». Также своеобразием отличалась трактовка 
понятия об активном человеке, где указывалось на отзывчивость, свойственную 
таким людям, их позитивный «заряд»: «человек трудолюбивый, 
оптимистичный, любит помогать людям». Такой ответ дали по 2 человека, или 
по 3,4 %. Столько же респондентов написали, что активный человек – это 
«человек, стремящийся в чем-то проявить себя». Другие варианты ответов 
встречались по одному разу, поэтому мы не делали на них акцент. 

Наиболее частым вариантом ответа на вопрос «Считаешь ли ты себя 
активистом?» был ответ «да» (41 человек, или 69,4 %). Только 4 школьника из 
59 опрошенных (6,7 %) не причислили себя к категории «активистов». Ответ 
«не очень, потому что ленивый» дали 3 учащихся, что составляет 5 %. 
Неуверенными в том, являются ли они социально активными школьниками, 
оказались 2 человека, или 3,3 %. Они дали ответ «в каком-то роде «да»». 
Ситуативно проявляют социальную активность два респондента. Их ответы – 
«50 % на 50 %» и «в некоторых моментах». Доля этих вариантов составляет по 
1,6 %, соответственно. Обобщая данные анализа ответов школьников на вопрос 
«Считаешь ли ты себя активистом?», хотелось бы отметить, что большинство 
респондентов считают себя социально активными. 

Достаточно большую значимость для получения информации 
относительно представлений о социально активных школьниках имеют ответы 
испытуемых на вопрос «Нужны ли, по-твоему, в школе «активисты»? Почему?». 

О необходимости «активистов» для того, чтобы школьная жизнь стала 
лучше, интереснее, высказались более четверти опрошенных (16 человек, или 
27,1 %). Они написали, что активные люди «нужны, чтобы школьная жизнь 
была ярче и веселее; без них будет серо и скучно». Чуть менее популярным (15 
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человек, или 25,4 %) был ответ «Да. Школа должна быть активной, чтобы 
занимать 1-ые места», указывающий на «нужность» социально активных 
учащихся для повышения престижа школы. Часть респондентов (8 человек, или 
13,5 %) ответили лаконично «Да». Сомнения по поводу пользы «активистов» 
(«Не знаю, может, нужны») были в ответах только 4 школьников (6,7 %). 
Категоричное «нет» заявили 2 человека (3,3 %). 

Менее четверти всех респондентов (13 человек, или 22 %) считают 
«активистов» разносторонне развитыми личностями. Формулировка их ответа 
следующая: «Активные школьники учатся хорошо, участвуют в работе всех 
кружков, в соревнованиях, мероприятиях, очень талантливы». Аналогичной 
позиции придерживались испытуемые, предложившие такой ответ: «Активные 
школьники умные, умеют фантазировать, у них иное мышление, они стараются 
представить любую вещь интересней, они хотят внести свой вклад в учебный 
процесс. Они очень смекалисты, у них хорошо развито красноречие»                 
(5 человек, или 8,4 %). Вторыми по популярности были такие варианты: 
«Умные, позитивные, жизнерадостные, активные», «ботаники» (по 6 человек, 
или по 10,1 %). Затруднились дать характеристику «активистам» 5 человек, или 
14,3 %. Подчеркнули их быстроту мышления, высокий темп в работе и 
отношение к спорту («Быстро размышляют, быстро выполняют задания, 
активные в спорте») 4 человека, или 6,7 %. С меньшей частотностью 
встречались следующие варианты ответов: «Они могут многое: заниматься 
спортом, поют, танцуют, вышивают, рисуют и т. д.», «побеждают», «умеют 
общаться с людьми, имеют авторитет среди сверстников и учителей», 
«целеустремленные, ответственные» (по 2 раза, или 3,3 %). Обращает на себя 
внимание единственное негативное высказывание об «активистах» – «Они не 
очень хорошие, не любят учиться, наверное» (1,6 %). 

Следует заметить, что рассуждения респондентов по поводу мотивов 
социальной активности школьников, были весьма разнообразными. Самое 
большое количество совпадений – 4 (6,7 %) было обнаружено относительно 
ответа «Сам человек, он и движет активностью». По 3 раза (по 5 %) встречались 
такие варианты: «Стремление достигнуть своей цели, быть первым» и «Не 
знаю». Во многих случаях ответы повторялись по 2 раза: «интерес», «цель», 
«их позитивность», «сама активность», «дух», «стремление к победе, победа», 
«ум и способность», «характер», «спорт», «Активистами движет желание, 
уверенность, оптимизм» (3,3 %). Среди эксклюзивных формулировок хотелось 
бы выделить несколько: «желание выделиться или втереться в доверие какому-
либо учителю», «желание все делать лучше», «совесть», «энергия», «лень, 
наверное», «им хочется ответить на все вопросы», «ноги». 

Вопрос анкеты «Кого из твоих одноклассников можно назвать 
активными? Почему?» был нацелен на выявление категории социально 
активных школьников для проведения дальнейшего исследования особенностей 
их потребностно-мотивационной сферы. По результатам анализа ответов на 
данный вопрос, а также с учетом мнения классных руководителей и 
организаторов внеклассной работы в школе нами была выделена группа 
социально активных учащихся в количестве 35 человек. Основным критерием, 
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в соответствии с которым школьники были отнесены «экспертами» к 
соответствующей категории, было участие в мероприятиях класса и школы 
(например, в вокальных конкурсах, концертах, смотрах художественной 
самодеятельности, спортивных соревнованиях, предметных олимпиадах). 
Однако, заметим, что одноклассники и учителя попутно описывали черты 
характера (например, добрый, шустрый, смелый, веселый, отзывчивый и др.), 
способности (например, художественные, музыкальные, спортивные, 
творческие, организаторские, коммуникативные и др.). 

Анализ ответов на вопрос об отношении респондентов к социально 
активным школьникам позволил узнать, что около трети школьников в 
коллективе относятся к «активистам» хорошо (16 человек, или 27,1 %). 6 
опрошенных, или 10,1 % дали ответ «отлично». Испытывают уважение к 
социально активным учащимся и по доброму к ним относятся 5 человек, или 
8,4 %. Вариант ответа «очень хорошо» встречался 4 раза, что составляет 6,7 %. 
Что относятся к ним «положительно» и «нормально», ответили по 3 человека, 
или по 5 %. Незначительная часть (2 человека, или 3,3 %) воспринимают 
«активистов» как обычных людей. 

Обобщая данные опроса учащихся, можно констатировать, что у них 
сложилось представление о социально активном школьнике как о человеке, 
который стремится участвовать в школьных мероприятиях, старается везде 
успеть и добиться хороших результатов, ведет здоровый образ жизни. Многие 
из респондентов считают, что социально активные люди необходимы школе. В 
основном в качестве особенностей активных школьников указывается, что они 
хорошо учатся, нестандартно мыслят, участвуют в различных соревнованиях, 
мероприятиях, общительны, талантливы. По мнению респондентов, 
активистами движет стремление быть первыми, а также интерес. В массе своей 
учащиеся относятся к активным школьникам положительно. 
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Понятие «социальная активность» формировалось на протяжении многих 

столетий, и его преобразование продолжается до сих пор. Социальная 
активность рассматривается как явление, как состояние и как отношение. В 
психологическом плане существенным представляется характеристика 
активности как состояния – как качество, которое базируется на потребностях и 
интересах личности и существует как внутренняя готовность к действию. А 
также как отношения – как более или менее энергичная самодеятельность, 
направленная на преобразование различных областей деятельности и самих 
субъектов [3]. 

Е. Л. Никитина определяет социальную активность школьников как 
когнитивное, эмоционально-ценностное и действенно-поведенческое 
образование, отражающее отношение подростка к социуму [2]. 

В. Г. Маралов рассматривает в своих работах понятия социальной 
активности и социальной реактивности. Социальная активность – это действия, 
способы поведения, связанные с принятием, преобразованием или новым 
формулированием общественной задачи, обладающей просоциальной 
ценностью. В результате осуществляется выход за пределы непосредственно 
данной ситуации, осознается социальный смысл решения общественной задачи, 
идет процесс соотнесения с ней собственного «я» личности, доминирует 
внутренняя мотивация, выражающая позицию субъекта. В итоге человек 
принимает на себя определенные обязательства, становится субъектом 
ответственности и добивается значимых результатов. 

Социальная реактивность характеризуется действиями, способами 
поведения, возникающими в ответ на необходимость включения в решение 
общественной задачи и ограниченными конкретной ситуацией. В реактивности 
выражается узость осознания индивидом целей и условий задачи, 
доминирование внешней мотивации, слабое включение «я» в это процесс. В 
итоге личность либо не возлагает на себя ответственность, либо возлагает 
формально, что проявляется в низком уровне самостоятельности [1]. 

Поскольку разные авторы, трактуя понятие социальной активности, так 
или иначе затрагивают мотивационный аспект, указывая на его значимость, мы 
организовали и провели эмпирическое исследование особенностей 
потребностно-мотивационной сферы социально активных школьников. В 
качестве испытуемых выступили учащиеся 6 и 9 классов МБОУ «Лицей № 31» 
и МБОУ «Гимназия № 19» г. Саранска, а также учащиеся 10–11 классов школ 
Зубово-Полянского района в количестве 59 человек. 
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В ходе исследования нами были использованы следующие методы и 
методики: 

1 Опрос (авторская анкета, беседа). 
2 Тест (опросник аффилиации А. Мехрабиана в модификации          

М. Ш. Магомед-Эминова). 
3 Тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А. А. Реана. 
Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе мы с 

помощью самостоятельно разработанной анкеты определили категорию 
социально активных школьников, с которыми продолжили работу на 
последующих этапах исследования. Анкета позволила нам также составить 
представление о толковании учащимися понятия «активист», об особенностях 
социально активных школьников и отношении к ним со стороны 
одноклассников. Один из вопросов, адресованных респондентам, был 
предназначен для выявления мнения о мотивах социально активной 
деятельности школьников. Сведения относительно «движущих сил» 
«активистов» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количественные показатели ответов респондентов на вопрос  

«Как ты думаешь, что движет «активистами»?» 

Вариант ответа 
Количество 

ответов 
Процентное 
соотношение 

сам человек, он и движет активностью 4 6,7 

стремление достигнуть своей цели, 
быть первым 

3 5 

не знаю 3 5 
интерес 2 3,3 
цель 2 3,3 

их позитивность 2 3,3 
сама активность 2 3,3 

дух 2 3,3 
стремление к победе, победа 2 3,3 

ум и способности 2 3,3 
характер 2 3,3 
спорт 2 3,3 

активистами движет желание, 
уверенность, оптимизм 2 3,3 

 
Следует заметить, что рассуждения респондентов по поводу мотивов 

социальной активности школьников, были весьма разнообразными. Самое 
большое количество совпадений – 4 (6,7 %) было обнаружено относительно 
ответа «Сам человек, он и движет активностью». По 3 раза (по 5 %) встречались 
такие варианты: «Стремление достигнуть своей цели, быть первым» и «Не 
знаю». Во многих случаях ответы повторялись по 2 раза: «интерес», «цель», 
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«их позитивность», «сама активность», «дух», «Стремление к победе, победа», 
«ум и способность», «характер», «спорт», «Активистами движет желание, 
уверенность, оптимизм» (3,3 %). Среди эксклюзивных формулировок хотелось 
бы выделить несколько: «Желание выделиться или втереться в доверие какому-
либо учителю», «Желание все делать лучше», «Совесть», «Энергия», «Лень, 
наверное», «Им хочется ответить на все вопросы», «Ноги». 

Вопрос анкеты «Кого из твоих одноклассников можно назвать 
активными? Почему?» был нацелен на выявление категории социально 
активных школьников для проведения дальнейшего исследования особенностей 
их потребностно-мотивационной сферы. По результатам анализа ответов на 
данный вопрос, а также с учетом мнения классных руководителей и 
организаторов внеклассной работы в школе нами была выделена группа 
социально активных учащихся в количестве 35 человек. Основным критерием, 
в соответствии с которым школьники были отнесены «экспертами» к 
соответствующей категории, было участие в мероприятиях класса и школы 
(например, в вокальных конкурсах, концертах, смотрах художественной 
самодеятельности, спортивных соревнованиях, предметных олимпиадах). 

На следующем этапе исследования с помощью опросника аффилиации   
А. Мехрабиана (модификация М. Ш. Магомед–Эминова) мы диагностировали у 
испытуемых две мотивационные тенденции, функционально взаимосвязанные и 
соотносимые с потребностью аффилиации: стремление к людям и боязнь быть 
отвергнутыми. Заметим что, под аффилиацией понимается потребность 
человека в установлении, сохранении и упрочении добрых отношений с 
людьми. Индивид, обладающий этой потребностью, не только постоянно 
стремится к людям и испытывает удовлетворение от эмоционально 
положительного общения с ними, но в человеческих отношениях видит один из 
главных смыслов жизни. Иногда эта потребность становится для человека 
настолько значимой, что перевешивает остальные [4]. 

Результаты диагностики потребности аффилиации отражены в таблицах 2 
и 3. Обратим внимание на то, что в последующем мы будем приводить 
эмпирические данные отдельно для группы социально активных школьников 
(35 человек) и учащихся, не являющихся социально активными (24 человека). 

 
Таблица 2 – Процентное соотношение испытуемых – социально активных 

школьников в зависимости от степени выраженности потребности аффилиации 
Типичные сочетания 

мотивов 
Количество сочетаний Процентное соотношение 

выс. – выс. 24 68,57 

выс. – ср. 8 22,8 

выс. – низ. 2 5,7 

низ. – низ. 1 2,85 
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Из таблицы 2 мы видим, что довольно большая часть «активистов»        
(24 человека, или 68,57 %) имеют высокий уровень развития мотива 
«стремление к людям», сочетаемый с высоким уровнем развития мотива 
«боязнь быть отвергнутым». Индивид, имеющий такое сочетание обоих 
мотивов, характеризуется сильно выраженным внутренним конфликтом между 
стремлением к людям и их избеганием, который возникает каждый раз, когда 
ему приходится встречаться с незнакомыми людьми. Менее четверти социально 
активных школьников (8 человек, или 22,8 %) имеют высокий уровень развития 
мотива «стремление к людям», сочетаемый со средним уровнем развития 
мотива «боязнь быть отвергнутым». Два человека (5,7 %) имеют высокий 
уровень развития мотива «стремление к людям» в совокупности с низким 
уровнем развития мотива  «боязнь быть отвергнутым». Это говорит о том, что 
они активно ищут контактов и общения с людьми, испытывая от этого в 
основном только положительные эмоции. Только у одного активиста (2,85 %) 
выявлен низкий уровень развития обоих мотивов. Такое сочетание данных 
мотивационных тенденций характеризует человека, который, живя среди людей, 
общаясь с ними, не испытывает от этого ни положительных, ни отрицательных 
эмоций и хорошо себя чувствует как среди людей, так и без них. Следует 
заметить, что при средних значениях мотивационных тенденций «стремление к 
людям» и «боязнь быть отвергнутым» ничего определенного о возможном 
поведении человека и его переживаниях, связанных с человеческими 
отношениями, сказать нельзя. 

Авторы опросника аффилиации подчеркивают, что наиболее 
благоприятным для педагога сочетанием обоих мотивационных стремлений 
является такое, при котором «стремление к людям» развито сильно, а «боязнь 
быть отвергнутым» – слабо или средне [4]. На наш взгляд, подобное сочетание 
мотивов должно присутствовать у социально активных школьников. Однако 
реальное положение вещей иное. 

 
Таблица 3 – Распределение испытуемых,  

не являющихся социально активными школьниками,  
в зависимости от степени выраженности потребности аффилиации 

Типичные сочетания 
мотивов 

Количество сочетаний Процентное соотношение 

выс. – выс. 7 29,10 

выс. – ср. 12 50 

выс. – низ. 4 16,6 

ср. – выс. 1 4,1 
 
Данные таблицы 3 указывают на то, что половине неактивных 

школьников соответствует высокий уровень развития мотива «стремление к 
людям», сочетаемый со средним уровнем развития мотива «боязнь быть 
отвергнутым» – 12 человек, или 50 %. Около трети данной группы испытуемых 
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(7 человек, или 29,1 %) имеют высокий уровень развития мотива «стремление к 
людям», сочетаемый с высоким уровнем развития мотива «боязнь быть 
отвергнутым». 4 человека (16,6 %) обладают высоким уровнем развития мотива 
«стремление к людям» в совокупности с низким уровнем развития мотива 
«боязнь быть отвергнутым». И у одного испытуемого (4,1 %) из данной 
категории было выявлено сочетание среднего уровня развития мотива  
«стремление к людям» с высоким уровнем развития мотива «боязнь быть 
отвергнутым».   

Сопоставление описанных выше данных позволяет говорить о различиях 
в сравниваемых группах испытуемых относительно типичных сочетаний 
мотивационных тенденций, соотносимых с потребностью аффилиации.  

Далее мы изучали мотивацию успеха и боязни неудач испытуемых с 
помощью методики А. А. Реана [5]. Соответствующие результаты диагностики 
приведены в таблицах 4 и 5. 

 
Таблица 4 – Распределение испытуемых – социально активных школьников в 

зависимости от степени выраженности мотивации успеха и боязни неудач 
Вид мотивации Количество человек Процентное 

соотношение 

мотивация на успех 
(надежда на успех). 

21 60 

мотивационный полюс 
ярко не выражен 

14 40 

мотивация на неудачу 0 0 
 
Из таблицы 4 мы видим, что «мотивация на успех (надежда на успех)» 

выражена у многих активистов – 21 человек, или 60 %. Заметим, что, по 
мнению специалистов, мотивация на успех относится к позитивной мотивации. 
При такой мотивации человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то 
конструктивного, положительного. В основе активности человека лежит 
надежда на успех и потребность в достижении успеха. Такие люди обычно 
уверены в себе, в своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их 
отличает настойчивость в достижении цели, целеустремленность. Показатели 
остальных членов данной группы школьников (14 человек, или 40 %) 
указывали на то, что у них «мотивационный полюс ярко не выражен». Обратим 
внимание, что почти половина (6 человек )  из этой части «активистов» имеют 
тенденцию к мотивации успеха. Доминирования мотивации боязни неудачи у 
«активистов» не обнаружено. 

 
Таблица 5 – Распределение испытуемых – не социально активных школьников в 

зависимости от степени выраженности мотивации успеха и боязни неудач 
Вид мотивации Количество человек Процентное соотношение 

мотивация на успех 12 34,30 
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(надежда на успех) 

мотивационный полюс 
ярко не выражен 

11 31,5 

мотивация на неудачу 1 4 
 
Из данных таблицы 5 видно, что численность не социально активных 

школьников с уровнем мотивации на успех почти в два раза меньше, чем 
численность социально активных (12 человек, или 34,30 % и 21 человек, или 60 
%, соответственно). У 11 человек (31,5 %) «мотивационный полюс ярко не 
выражен». При этом большая часть этой категории (7 человек) имеют 
тенденцию к мотивации успеха. И только у одного школьника присутствует 
определенная тенденция к мотивации на неудачу. Высокая мотивация боязни 
неудач выявлена всего у 1 человека (4 %). Заметим, что мотивация на неудачу 
относится к негативной мотивации. При данном типе мотивации активность 
человека связана с потребностью избежать срыва, порицания, наказания, 
неудачи. В основе этой мотивации лежит идея избегания и идея негативных 
ожиданий. Начиная дело, человек уже заранее боится возможной неудачи, 
думает о путях избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах 
достижения успеха. Люди, мотивированные на неудачу, обычно отличаются 
повышенной тревожностью, низкой уверенностью в своих силах. Стараются 
избегать ответственных заданий, а при необходимости решения 
сверхответственных задач могут впадать в состояние, близкое к паническому. 

Опираясь на представленные выше данные, можно говорить о том, что у 
социально активных школьников мотивация успеха доминирует в большей 
степени, чем у не социально активных. Активистам не свойственна мотивация 
боязни неудач. 

Сопоставление описанных выше данных позволяет говорить о различиях 
в сравниваемых группах испытуемых относительно мотивации достижения. 
Однако судить о достоверности этих различий можно только после проведения 
статистического анализа соответствующих показателей. 

Чтобы определить, существует ли статистически значимая разница между 
уровнями выраженности мотивации достижения социально активных и не 
социально активных школьников, мы применили такой математический метод, 
как U – критерий Манна-Уитни. 

В ходе нахождения значения данного критерия необходимо было 
подтвердить либо опровергнуть одну из двух альтернативных гипотез: 

 Н0 - показатели уровня выраженности  мотивации достижения в группе 
социально активных школьников отличаются на значимом уровне от 
соответствующих показателей в группе не социально активных школьников. 

 Н1 - показатели уровня выраженности мотивации достижения в группе 
социально активных школьников не отличаются на значимом уровне от 
соответствующих показателей в группе не социально активных школьников. 

В результате математического расчета мы определили, что эмпирическое 
значение уровня мотивации достижения Uэмп (342,5) находится в зоне 
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значимости. Это позволило нам принять гипотезу Н0 и сделать вывод о том, что 
уровень выраженности мотивации достижения социально активных 
школьников отличается на значительном уровне от соответствующих 
показателей  не социально активных школьников. 

Обобщая результаты всех этапов предпринятого нами эмпирического 
исследования, социально активным школьникам можно дать следующую 
характеристику. Они целеустремленны, уверены в себе, ответственны, 
инициативны, имеют достаточно выраженную потребность аффилиации, 
стремятся к контактам с людьми, в деятельности в основном ориентированы на 
успех. Однако проблему для многих из этих ребят представляет страх 
отвержения, который препятствует удовлетворению потребности быть в 
обществе других людей. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ИМИДЖУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ФЕНОМЕНУ 

 
Романов К. М., 
доктор психологических наук, профессор  
Крылова Ю. Е., 
магистр направления подготовки «Психология»  
 

Система высшего образования подразумевает постоянное взаимодействие 
его субъектов – студентов и преподавателей. Педагогическое взаимодействие 
имеет две стороны: функционально-ролевую и личностную. Другими словами, 
педагог и ученики воспринимают в процессе взаимодействия, с одной стороны, 
функции и роли друг друга, а с другой – индивидуальные, личностные 
качества.  

Личностные и ролевые установки педагога проявляются в его 
поведенческих актах, но преобладание какой-либо из них обусловливает 
соответствующий эффект влияния его личности на ученика. Таким образом, 
эффективность педагогического взаимодействия определяет эффективность 
процесса обучения и воспитания в целом. Личностное и ролевое влияние 
педагога может способствовать как улучшению образовательного процесса, так 
и его ухудшению и непродуктивности [4]. Это говорит об актуальности 
изучения особенностей восприятия преподавателей и их имиджа студентами.  

В связи с выше сказанным мы сочли целесообразным проведение 
эмпирического исследования в форме анкетирования среди студентов 
гуманитарных и технических специальностей. В исследовании приняли участие 
30 человек (15 студентов гуманитарных специальностей и 15 студентов 
технических специальностей). Анкеты были представлены респондентам в 
печатном виде, с устной инструкцией. Участие в анкетировании добровольное 
и анонимное.  

Анкета состоит из 7 вопросов  закрытого и открытого характера и 1 
вопроса, где необходимо применить метод ранжирования. 

Первоначально нами было проанализировано понимание студентами 
самого понятия «имидж». С этой целью респондентам предлагалось привести 
ряд ассоциаций, возникающих у них в связи с понятием «имидж». 

Следует отметить, что у студентов технических специальностей в 
отличие от студентов гуманитарного направления выделилась такая категория, 
как свойства личности (2 % от общего числа ассоциаций), которая заняла третье 
место. Категории, занимающие первое и второе места, у испытуемых обеих 
групп совпали, таким образом, имидж как атрибуты внешнего вида и стиль 
(первое место) понимают 62 % студентов гуманитарных специальностей и 54 % 
студентов технических специальностей; имидж как манеру поведения и речи 
(второе место) понимают 28 % студентов гуманитарных специальностей и 30 % 
студентов технических специальностей. Также респонденты отождествляют с 
понятием имиджа социальные характеристики личности – эта категория 



 115 

выделилась у 10 % студентов гуманитарных специальностей и у 14 % студентов 
технических специальностей. 

Оценивая престиж профессии  преподавателей, студенты показали 
следующие результаты (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Рисунок 1 – Оценка студентами престижа профессии преподавателя 
 

Профессию преподавателя как престижную оценили 60% респондентов 
каждой группы, 7 % студентов гуманитарных специальностей затруднились 
ответить на данный вопрос. 

Необходимость того, что преподаватели должны следить за своим 
имиджем и заниматься его целенаправленным формированием отметили 93 % 
опрошенных студентов-гуманитариев и 70 % студентов технических 
специальностей. 10 % опрошенных студентов технических специальностей 
затруднились ответить на этот вопрос. 

Значимые различия между студентами гуманитарного и технического 
направления были выявлены при ответе на вопрос о влиянии имиджа 
преподавателя на отношение студентов к изучаемому предмету. 66 % 
опрошенных студентов гуманитарных специальностей сказали, что такая связь 
есть, а 70 % студентов технических специальностей, наоборот, отвергли 
наличие подобной связи. Затруднились ответить на данный вопрос 7 % 
опрошенных студентов гуманитарных специальностей и 30 % студентов 
технических специальностей (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студенты гуманитарных 
специальностей

33%
7%

60%

Да Нет Затрудняюсь ответить

Студенты технических 
специальностей

40%
60%



 116 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Влияние имиджа преподавателей на отношение студентов к 

изучаемым предметам 
 

Также различия оказались явными при ответе респондентов на вопрос о 
зависимости отношения студентов к преподавателю от его внешнего вида. 
Здесь 33% опрошенных студентов гуманитарных специальностей отметили 
такую зависимость, а студенты технических специальностей выявили такую 
зависимость только иногда – 60% опрошенных (рисунок 3). 

  
 
 
 
  
 
 
 
  
  

 
Рисунок 3 – Связь отношения студентов к преподавателям в зависимости 

от их внешнего вида 
 

Не нашлось ни одного опрошенного, который бы оценил имидж своих 
преподавателей как плохой (негативный). При ответе на вопрос о том, считают 
ли студенты своих преподавателей преподавателями с хорошим (позитивным) 
имиджем ответ «да» дали 93% опрошенных студентов гуманитарных 
специальностей и 90% студентов технических специальностей.  

При ответе на вопрос о связи имиджа преподавателей с имиджем вуза в 
целом подобную связь выделили 60% опрошенных студентов гуманитарных 
специальностей и 30% студентов технических специальностей (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Зависимость имиджа вуза от имиджа его преподавателей 
 

В седьмом вопросе анкеты студентам предлагалось проранжировать ряд 
факторов от 1 (наиболее важный фактор) до 5 (наименее важный фактор), 
оказывающих влияние на формирования имиджа педагога 

Опрошенные студенты обоих направлений на первое место поставили 
манеру говорить и держать себя, на второе – саморазвитие. На третье место 
студенты гуманитарных специальностей определили расширение кругозора, а 
студенты технических специальностей – внешний вид. На четвёртом месте у 
студентов гуманитариев – внешний вид, а у студентов технических 
специальностей – расширение кругозора. И на последнее, пятое место, 
студенты обоих направлений поставили освобождение от собственных 
комплексов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Факторы, влияющие на формирование имиджа 

Студенты гуманитарных 
специальностей 

Студенты технических 
специальностей 

1 Манера говорить и держать себя 1 Манера говорить и держать себя 
2 Саморазвитие 2 Саморазвитие 
3 Расширение кругозора 3 Внешний вид 
4 Внешний вид 4 Расширение кругозора 
5 Освобождение от собственных 
комплексов 

5 Освобождение от собственных 
комплексов 

 
Обобщая выводы по данным анкетирования, можно сказать, что понятие 

имиджа у студентов как гуманитарных, так и технических специальностей 
сводится, в первую очередь,  к понятию «внешнего облика», «образа», 
определяющего отношение к человеку, выбор способа взаимодействия с ним. 

Радует, что профессию преподавателя большинство опрошенных считает 
престижной и значимой в обществе.  

Следует акцентировать внимание на том, что для большинства 
респондентов важен имидж их преподавателей. Формирование имиджа 
педагога рассматривается как необходимость, прежде всего, потому что имидж 
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преподавателя оказывает влияние на качество учебного процесса и на имидж 
вуза в целом.  

Нельзя не отметить то, что все опрошенные студенты дают позитивную 
оценку имиджа своих преподавателей, а это, мы считаем, говорит об их 
положительном отношении к процессу обучения в вузе. 

Основными факторами, по мнению респондентов, на которые следует 
обращать внимание при формировании индивидуального имиджа, являются 
манеры поведения, речи и саморазвитие. Этот факт отражает то, что для 
студентов является важным не только внешность человека, который их обучает, 
но и богатство его внутреннего мира. 

Полученные результаты, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что 
трансформация системы высшего образования требует от преподавателей 
необходимости формирования индивидуального имиджа с ориентировкой на те 
требования, которые предъявляются студенческой аудиторией. Тогда 
образовательный процесс будет по-настоящему диалогичным.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНУШАЕМОСТИ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ 
 

Косова Р. Р., 
студентка специальности «Психология»  
 

Историю развития человечества сопровождало функционирование одного 
из наиболее универсальных явлений, связанных с психикой человека, – 
внушения. Этот феномен пронизывает многие сферы человеческого бытия: при 
любом виде деятельности, сознательно или неосознанно, человек поддается 
воздействию данного явления. Любой сигнал, поступающий в мозг – будь то 
звук, улавливаемый слухом, событие или какое-либо изображение, 
воспринимаемые зрительным анализатором, – вся эта информация влияет на 
психику человека, во многом определяет характер его поведения. Кроме речи, 
внушение, в той или иной степени, содержится в любом жесте, взгляде, 
интонации. 

Таким образом, современное научное знание демонстрирует 
возрастающий интерес к проблеме внушаемости личности. Жизнь 
современного человека как социального существа не может быть полноценной, 
если в ней отсутствует общение. Всякий контакт содержит или долю внушения, 
или полностью строится на нем, поэтому данные понятия неотделимы друг от 
друга. Внушение может основываться на доверии, авторитете, убедительности, 
зависит от ожиданий, надежд, желаний и способно продуцировать массу 
новообразований в социальной жизни индивида: болезни, возникающие при 
неосторожном обращении со словом; войны, навязанные одержимостью 
фанатично настроенных вождей и исполнителей; тот или иной стиль жизни, 
диктующий определенные модели поведения, подавляющий самобытность, 
натуральность и неповторимость человеческой личности. Чем динамичнее 
развивается цивилизация, тем более заметную роль играют суггестивные 
явления. 

Внушаемость – довольно широко распространенный психологический 
феномен. Она является частым симптомом неврозов и функционального 
психоза, а также входит в синдромы других заболеваний или является 
пусковым механизмом расстройства эмоциональной сферы личности.  

Под внушаемостью обычно принято понимать определенную 
подчиняемость или готовность изменять поведение не на основании разумных, 
логических доводов или мотивов, а по одному лишь требованию или 
предложению, которое исходит от другого лица или группы лиц. При этом сам 
субъект не отдает себе ясного отчета в такой подчиняемости, а продолжает 
считать свой образ действий как бы результатом собственной инициативы и 
самостоятельного выбора. Внушаемость не является, как часто понимали 
раньше, психическим предрасположением, свойственным только некоторым 
больным (истеричным); это одно из свойств нормальной высшей нервной 
деятельности. Таким образом, внушаемость – степень восприимчивости к 
внушению, определяемая субъективной готовностью подвергнуться и 
подчиниться внушающему воздействию [2, с. 18]. Также внушаемость – это 
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некритичное принятие чужой точки зрения и готовность подчиниться 
(повиноваться), когда человек изменяет свое поведение в соответствии с 
прямым указанием законного авторитета. 

Следует также отметить, что в последнее время стали уделять большое 
внимание проблеме внушаемости подростков с девиантным поведением. 
Девиантные проявления в поведении не являются уникальными и новыми. 
Общество всегда уделяло особое внимание поведению людей, которое не 
соответствует общепринятым или официально установленным социальным 
нормам.  

В современном российском обществе, как и во всем мире, молодежная 
девиация, проявляющаяся в различных формах, приобрела черты массового 
явления, отличающегося устойчивыми тенденциями роста, широкого 
распространения на подростковую и даже детскую части молодежи, 
усиливающегося взаимовлияния форм девиации, возрастания деструктивных 
социальных последствий. По уровню и масштабу проявления отдельных своих 
форм (табакокурение, алкоголизм, наркомания, преступность) подростковая и 
молодежная девиация приобрела характер эпидемии. 

Но в переломный период развития нашего общества исследование 
девиантных проявлений становится наиболее актуальным. Тяжелое 
экономическое положение страны, крушение прежнего мировоззрения и 
несформированность нового, отсутствие должных знаний и умений и работа в 
условиях конкурентности – все это и многое другое привело наше общество к 
серьезным трудностям и внутренним конфликтам, росту различных отклонений 
в развитии и поведении растущих людей. 

Наиболее остро этот процесс проявляется в момент перехода ребенка из 
детства во взрослое состояние – в подростковом возрасте. Девиантное 
поведение подростков является, во-первых, результатом разнонаправленных по 
содержанию и форме реализации процессов, во-вторых, тех изменений, 
которые происходят в семье и школе. 

Проблема девиантного поведения изучается давно, но, несмотря на это в 
современном мире она не становится менее актуальной. Девиация среди 
подростков в последнее время приобретает колоссальные размеры, охватывая 
все слои населения и людей различного возраста. Девиантное поведение, как 
правило, закладывается в подростковом возрасте, ведь в течение этого периода 
происходит своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к 
зрелости, который пронизывает все стороны развития подростка. 
Приобретаются новые социальные статусы и роли, развиваются 
взаимоотношения с окружающим миром, проявляется самостоятельность и 
зарождается самоконтроль, изменяется анатомо-физиологическое строение, 
интеллектуальное, нравственное развитие. Кроме того, общеизвестно, что 
подростки в наше время, как и в любое другое, являются одним из наименее 
защищенных слоев населения. С самого зарождения человечества можно 
говорить о появлении девиантности в поведении человека. Различные 
проявления социальных девиаций – алкоголизм, наркотизм, табакокурение 
среди подростков – всегда привлекали внимание общественности. Эскалация 
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насилия, растущее потребление алкоголя и наркотиков в современном мире 
выдвигают эти и другие феномены девиантности в число острейших 
социальных проблем. 

Проблема девиантного поведения и проблема внушаемости у девиантных 
подростков широко рассматриваются в современном психологическом научном 
сообществе такими исследователями, как Я. И. Гилинский, Е. В. Змановская, 
Ю. А. Клейберг, В. Т. Кондрашенко, Л. А. Регуш и другие. 

Итак, остановимся более подробно, на особенностях внушаемости 
подростков с девиантным поведением. 

Подростковый возраст издавна именуют взрывоопасным, ранимым, 
трудным, жестокосердечным, кризисным, переходным и даже судьбоносным. 
«Подросток жаждет скорее стать взрослым, пытается порвать с жестким 
контролем семьи и школы, стремится к самостоятельности, активно ищет себя, 
причем очень часто методом проб и ошибок» [1, с. 112]. 

Девиантное поведение (от лат. deviation – отклонение) – «поведение 
человека, отклоняющееся от установленных правовых или нравственных норм, 
нарушающее их» [6, с. 16].  

Девиантное (отклоняющееся) поведение имеет свою собственную нишу в 
ряду психических феноменов. «Отклоняющееся поведение выражает 
социально-психологический статус личности на оси «социализация – 
дезадаптация – изоляция»» [4, с. 56]. 

Очевидная сложность определения изучаемого понятия обусловлена, 
прежде всего, его междисциплинарным характером. В настоящее время термин 
используется в двух основных значениях. В значении «социальное явление, 
выражающееся в относительно массовых и устойчивых формах человеческой 
деятельности, не соответствующих официально установленным или 
фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям. В значении 
поступок, действия человека, не соответствующие официально установленным 
или фактически сложившимся в данном обществе нормам» [3, с. 47]. 

В современной педагогической и психологической литературе 
выделяются несколько точек зрения на содержание понятия «девиантность». 
Одни раскрывают этот вопрос по наличию у детей отклоняющегося поведения, 
которое характеризуется такими терминами, как «делинквентность» и  
«девиантность». Согласно подходу И. С. Кона, под делинквентым поведением 
понимается цепь проступков, провинностей, мелких правонарушений и 
преступлений. Под девиантностью рассматривается «система поступков, 
отклоняющихся от общепринятой нормы, будь то нормы психического 
здоровья, права, культуры, морали. Последнее включает как делинквентное, так 
и криминальное поведение»[6,  с.31]. 

Другая точка зрения на девиантных подростков рассматривается             
Л. М. Зюбиным, который утверждает, что к «трудновоспитуемым» относят 
детей, чьи поведение нелегко исправляется, корригируется. Л. М. Зюбин дает 
также разграничение таким терминам, как «трудные дети» и «педагогически 
запущенные дети», где понятием «педагогически запущенный» 
характеризуется история воспитания подростка, а «трудные» - достигнутые при 
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этом результаты. Таким образом, все «трудные» дети являются педагогически 
запущенными, но не все «педагогически запущенные» – «трудные», т. к. 
некоторые легко поддаются перевоспитанию [5]. 

Такие ученые, как В. А. Крутецкий, И. Д. Левитон, К. Леонгард,              
А. Е. Личко, Д. И. Фельдштейн и другие отмечают, что девиантные подростки  
характеризуются устойчивыми отрицательными чертами поведения, связанные, 
прежде всего, с деформацией психических качеств личности. В первую очередь – 
с основными чертами характера.  

Они выделяют две категории девиантных подростков. К первой относятся 
учащиеся с давно известными в науке «нормальными», «небольшими» 
отклонениями в нравственном развитии. Ко второй – подростки с акцентуацией 
характера и темперамента (педантичные, демонстративные, возбудимые и т.д.). 

В первой категории Н. Д. Левитон выделяет два вида недостатков  в 
характере учащихся: 

1 недостатки характера, проявляющиеся в работе: лень, пассивность, 
неорганизованность, неаккуратность, отсутствие настойчивость;  

2. недостатки характера, выявляющиеся в отношении школьника к себе и 
другим людям: эгоизм, недисциплинированность, упрямство, грубость, 
лживость [5, с.14]. 

Существует множество классификаций девиантного поведения.  
В одной из общепринятых классификаций, девиантное (отклоняющееся) 

поведение разделяется на пять типов: 
1) Делинкветное поведение – отклоняющееся поведение в крайних своих 

проявлениях, представляющее условно-наказуемое деяние. Отличия 
делинкветного поведения от криминального поведения коренятся в тяжести 
правонарушений, это поведение может проявляться в озорстве и желании 
поразвлечься. Подросток «за компанию» и из любопытства может бросать с 
балкона тяжелые предметы в прохожих, получая удовлетворение от точности 
попадания в «жертву». Основой делинкветного поведения является 
психический инфантилизм.  

2) Аддиктивный тип – это стремление к уходу от реальности путем 
искусственного изменения своего психического состояния посредством приема 
некоторых веществ или с постоянной фиксацией внимания на определенных 
видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций. 
Жизнь видится им неинтересной и однообразной. Их активность, 
переносимость трудностей повседневной жизни снижена; есть скрытый 
комплекс неполноценности, зависимость, тревожность; стремление говорить 
неправду; обвинять других.  

3) Патохарактерологический тип девиантного поведения понимается 
поведение, обусловленное патологическими изменениями характера 
сформировавшиеся в процессе воспитания. К ним относятся так называемые 
расстройства личности. У многих лиц наблюдается завышенный уровень 
притязаний, тенденции к доминированию и властвованию, упрямство, 
обидчивость, нетерпимость к противодействию, склонность к 
самовзвинчиванию и поиски поводов для разрядки аффективного поведения.  
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4) Психопатологический тип девиантного поведения основывается на 
психологических симптомах и синдромах, являющихся проявлениями тех или 
иных психических расстройств и заболеваний. Разновидностью этого типа 
является саморазрушающее поведение. Агрессия направляется на себя, внутрь 
самого человека. Аутодеструкция проявляется в виде суицидного поведения, 
наркотизация, алкоголизации. 

5) Основанный на гиперспособностях тип девиантного поведения – это 
особый тип отклоняющегося поведения, выходящий за рамки обычного, 
способности человека значительно и существенно превышает 
среднестатические способности [5, с. 21]. 

Проанализировав все выше сказанное, можем сделать вывод о том, что 
проблема внушаемости и проблема девиантного поведения в подростковом 
возрасте в настоящее время разработаны достаточно хорошо. Что же касается 
характеристики внушаемости девиантных подростков, мы сталкиваемся с 
рядом трудностей при исследовании данной проблемы, т.к. на данный момент 
эта область практически не изучена, что и обуславливает актуальность 
выбранной темы и проводимого нами исследования. 

Цель проводимого нами исследования заключается в сравнении 
внушаемости подростков с разным типом поведения. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 
задачи: 
1 Подобрать и применить комплекс методик на изучение внушаемости 
подростков. 
2 Провести сравнительный анализ внушаемости подростков с девиантным 
поведением и подростков, не имеющих отклонений в поведении. 
3 Выявить особенности внушаемости подростков с девиантным 
поведением. 

Исследование проводилось на базе МОУ «Гимназия №1» Рузаевского 
муниципального района, Государственного учреждения социального 
обеспечения «Республиканский социальный приют для детей и подростков 
«Солнышко»», Отдела по делам несовершеннолетних ОВД Рузаевского района. 
В исследовании приняли участие 30 подростков, в поведении которых не 
наблюдается нарушений, и 30 подростков с девиантным поведением, в возрасте 
12–13 лет. 

Общая программа исследования состояла из следующих этапов: 
1 Подбор комплекса методик по изучению внушаемости подростков. 
2 Организация и проведение экспериментального исследования: 
определение места, времени, формирование выборки. 
3 Обработка полученных результатов исследования. 

Основной методикой, используемой для изучения внушаемости являлась 
методика «Шкала – опросник для определения индивидуальной 
гипнабельности», разработанная в отделении неврозов и пограничных 
состояний Харьковского НИИ неврологии и психиатрии им. В. П. Протопопова. 
Данная шкала позволяет определить гипнабельность испытуемого в течение 
короткого времени (10-15 мин). Шкала – опросник состоит из 42 утверждений 
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без вариантов ответа. Применялась устно. Испытуемым предъявлялся чистый 
бланк, на котором они фиксировали ответы  на предъявляемые утверждения, 
выбрав вариант «Да» или «Нет» [7, с. 79]. 

По половому признаку в состав обследуемой группы входили 30 девочек 
и 30 мальчиков. Участие респондентов в проведении обследования было 
добровольным. Исследование проводилось в отдельном помещении, в дневное 
время. Отмечались позитивное отношение и интерес обследуемых к процедуре 
и результатам тестирования. 

В результате проведенного исследования нами были получены 
следующие данные, свидетельствующие о том, что степень внушаемости 
испытуемых в выборке подростков, не имеющих отклонений в поведении, 
соответствует в основном I стадии (негипнабельность) – 16 человек (53 %) и    
II стадии (средняя степень гипнабельности) – 14 человек (47 %). Степень 
внушаемости испытуемых в выборке подростков с девиантным поведением 
соответствует в основном II стадии - 29 человек (97 %). И лишь 1 человек (3 %) 
относится к I стадии внушаемости.  

Подростки, относящиеся к I стадии, обладают достаточно развитым 
аналитическим уровнем мышления, более высоким уровнем самосознания. Они 
способны достаточно критично оценивать ситуацию. Это подростки с сильным 
типом личности. Возможны агрессивные проявления характера, а также 
недоверчивость,  упрямство, скептицизм, подозрительность в контактах с 
окружающими людьми. Все перечисленные характеристики личности 
подростков способствуют тому, что они достаточно устойчивы к каким-либо 
воздействиям, внушению в целом. 

Подростки, относящиеся ко II стадии, характеризуются слабым типом 
личности. Они отличаются гибкостью и пластичностью психических 
процессов. Аналитический уровень мышления, уровень самосознания, волевая 
сфера развиты в недостаточной степени. Эмоционально не стабильны, 
подвержены различным чувствам, непостоянны, с постоянным чувством 
тревоги. Отмечаются такие черты, как: неуверенность в себе, низкая 
самооценка, чувство собственной неполноценности. Подростки подвержены 
внушению. Но если будет более сильная мотивация, могут противостоять 
оказываемому на них воздействию. 

Сравнивая показатели внушаемости в выборках подростков с девиантным 
поведением и подростков, не имеющих отклонений в поведении, мы можем 
сделать следующие выводы. Большая часть подростков, не имеющих 
отклонений в поведении (53 %), относятся к I стадии внушаемости. В то время 
как в выборке подростков с девиантным поведением, только лишь 3 % 
испытуемых относится к данной стадии. Что же касается II стадии 
гипнабельности, то в выборке подростков с отклоняющимся поведением, число 
испытуемых, относящихся к данной стадии, составляет 97 %; в выборке 
подростков, не имеющих отклонений в поведении, 47 % испытуемых относятся 
к данной стадии внушаемости. Показателей внушаемости по III стадии 
(высокая гипнабельность) не было выявлено ни в одной из выборок. 
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Для подтверждения нашей гипотезы о различиях во внушаемости  
подростков без отклонений в поведении и подростков с девиантным 
поведением, мы использовали метод математической обработки: 
статистическая оценка достоверности различий по Стьюденту (t-критерий для 
независимых, близких по численности выборок). Выявленные с помощью 
данного критерия различия достоверны на 1 % уровне (р ≤ 0,01).  

В результате анализа полученных в ходе исследования данных было 
доказано, что подростки с девиантным поведением наиболее подвержены 
внушению, чем их  сверстники, не имеющие отклонений в поведении. 
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Современное человечество живет в очень комфортных условиях. У нас 

есть теплое удобное жилье, доступные продукты питания, механизмы, 
выполняющие за нас физическую работу. Мы должны радоваться этим 
достижениям научно-технического прогресса. Но в последнее десятилетие 
биологи и медики открыто стали заявлять о вырождении европеоидной расы, 
большинство представителей которой сконцентрировано в развитых странах. 

Проблема отнюдь не нова, но за последние десятилетия она стала одной 
из наиболее актуальных. Исследователи видят причину происходящих 
изменений в низкой рождаемости на фоне высокой смертности за счет так 
называемых «болезней цивилизации». Это группа хронических патологических 
состояний, в этиологии которых основное место занимают особенности 
комфортного образа жизни современного человека. Наиболее частые среди 
подобных болезней хронические сердечнососудистые заболевания – основная 
причина смертности в развитых странах, особенно артериальная гипертензия, 
распространенность которой в общей популяции составляет приблизительно  
20 %, а среди людей в возрасте старше 65 лет – 50 % и более [3]. По данным 
государственного научно-исследовательского центра профилактической 
медицины РФ (1993-1999 гг.), распространенность артериальной гипертензии 
среди мужчин составляет 39,2 %, среди женщин – 41,1 % [4]. 

На современном этапе развития науки проблема эффективного лечения 
и профилактики АГ остается, вероятно, самой главной задачей 
здравоохранения в развитых странах в силу ее возрастающей 
распространенности и лидирующей роли в группе основных факторов 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.  

В патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний большая роль отводится 
психосоматическим и соматопсихическим влияниям. Они участвуют и в 
возникновении, и в прогрессировании данных заболеваний.  

Заболевание, особенно тяжелое, связанное с угрозой инвалидизации, 
становится самостоятельной психической травмой [2]. Имеющиеся в мировой 
научной литературе сведения свидетельствуют, что возвращение больного к 
активной полноценной жизни в семье и обществе, снижение риска повторного 
заболевания, во многом зависит от отношения человека к болезни, его 
душевного состояния, воли, активной позиции, направленной на борьбу с 
недугом. Болезнь часто становится препятствием для реализации собственных 
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желаний и возможностей, влияя в первую очередь на направленность и 
ценностные ориентации личности.  

С одной стороны, ценностно-смысловая сфера личности реагирует на 
возникновение хронического заболевания одной из первых, являясь мишенью 
[1]. С другой стороны, именно особенности ценностной сферы можно 
использовать для психотерапевтического воздействия на хронических больных, 
с целью улучшения общего состояния и прогноза заболевания, так как наряду с 
другими социально-психологическими образованиями они выполняют функции 
регуляторов поведения и проявляются во всех областях человеческой 
деятельности. 

Многие авторы исследовали изменения ценностной сферы при различных 
заболеваниях и отметили, что различные болезни вызывают разные изменения 
в ценностно-смысловой сфере больных. Не являются исключением и 
сердечнососудистые заболевания. Тем не менее, в доступной нам литературе 
отсутствуют данные изучения гендерных особенностей ценностной сферы при 
хронических сердечнососудистых заболеваниях. 

Исследование гендерных особенностей ценностной сферы у лиц с 
хроническим кардиологическими заболеваниями  проводилось на базе МУЗ 
«Городская клиническая больница №4» г. Саранска в 21-кардиологическом 
отделении.  

В выборку вошли 20 пациентов с заболеваниями сердечнососудистой 
системы. Всех исследуемых разделили на две группы: 1 группа – мужчины (10 
человек) и 2 группа – женщины (10 человек). Обе группы были сопоставимы по 
возрасту. 

Всем испытуемым предлагались следующие методики: «Ценностные 
ориентации» (М. Рокич); «Экспресс-диагностика социальных ценностей 
личности»; «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 
личности» (С. С. Бубнов). 

По данным методики «Ценностные ориентации» (М. Рокича) выявлено, 
что для больных мужчин среди терминальных ценностей более значимыми 
являются общественное признание и материальная обеспеченность, а для 
женщин наличие верных друзей. Среди инструментальных ценностей также 
отмечаются значимые различия: для женщин ведущими являются честность и 
воспитанность, а для мужчин – самоконтроль и твердая воля. 

По данным методики С. С. Бубнова «Диагностика реальной структуры 
ценностных ориентаций личности» у женщин большее значение отдается 
хорошему времени препровождения, отдыху и любви, в то время как у мужчин – 
помощи и милосердия другим людям. Остальные показатели у мужчин и 
женщин существенно не различаются. 

Сравнение жизненных ценностей мужчин и женщин по «Экспресс-
диагностика социальных ценностей личности» показало, что для женщин 
духовные, общественные ценности и здоровый образ жизни занимают более 
важное место, а для мужчин более значимыми становятся интеллектуальные 
ценности. 
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Таким образом, исследование продемонстрировало более активное 
отношение к жизни в настоящем и в перспективе среди больных мужчин, что 
проявлялось в высокой оценке значимости интеллектуальных способностей, 
самоконтроля и твердой воли, в то время как женщины, страдающие 
сердечнососудистой патологией, придавали большее значение приятным 
впечатлениям от настоящего. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ У ЛИЦ С 
ХРОНИЧЕСКИМИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
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Человек – единственный из представителей животного мира, который 
обитает в условиях жизни значительно отдаленных от тех, в каких 
сформировался его организм. Именно поэтому среди современных людей в 
развитых странах ни один не умирает своей смертью. Данное утверждение 
может считаться абсурдным, но если ознакомиться с основными причинами 
смертности среди населения, то ими, за исключением случаев связанных с 
травмами, будут, так называемые, «болезни цивилизации». 

К «болезням цивилизации» принято относить те заболевания, которые 
связаны с проживанием людей в условиях, ставших следствием достижений 
современной цивилизации. К последствиям научного процесса, приводящим к 
возникновению подобных состояний, относят: употребление в пищу продуктов 
современной индустрии питания, снижение уровня физической нагрузки, 
проживание в комфортных условиях, и, что немаловажно для исследователей-
психологов, повышение умственной и эмоциональной нагрузок. В патогенезе 
всех «болезней цивилизации» можно выделить психосоматический компонент, 
который играет роль не только в возникновении, но и в прогрессировании 
данных заболеваний. 

Особое место, как самые распространенные, среди «болезней 
цивилизации» занимают сердечнососудистые заболевания – основная причина 
смертности в развитых странах. 

Так, распространенность артериальной гипертензии (АГ) в общей 
популяции составляет приблизительно 20 %, а среди людей в возрасте старше 
65 лет – 50 % и более [2]. По данным Burt (1995 г.), распространенность АГ 
среди лиц в возрасте 50 лет составляет 10%, среди лиц 60 лет – 20%, старше 70 
лет – 30% [5]. По данным государственного научно-исследовательского центра 
профилактической медицины РФ (1993-1999 гг.), распространенность АГ среди 
мужчин составляет 39,2 %, среди женщин – 41,1 % [3; 4]. 

Любое хроническое заболевание, особенно приводящее к ограничениям 
жизнедеятельности, инвалидизирующее больного, имеющее смертельные 
осложнения сильно влияет не только на физическое, но и на психическое 
состояние человека. Подобный факт достаточно подробно рассмотрен в 
работах, посвященных изучению внутренней картины болезни 

Наибольшие изменения затрагивают ценностно-смысловую сферу 
личности человека. По мнению Б. Г. Ананьева, исходным моментом 
индивидуальных характеристик человека как личности является его статус в 
обществе, равно как и статус общности, в которой складывалась и 
формировалась данная личность. На основе социального статуса личности 
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формируются системы ее социальных ролей и ценностных ориентаций. Статус, 
роли и ценностные ориентации, образуя первичный класс личностных свойств, 
определяют особенности структуры и мотивации поведения, и, во 
взаимодействии с ними, – характер и склонности человека [1].  

Возникновение сердечнососудистой патологии, обычно, приводит к 
изменению жизненной активности человека, потери социального статуса, 
смены социальной роли больного. Данные изменения накладывают сильный 
отпечаток на его потребностно-мотивационную сферу, структуру ценностей. 

В рассмотренной нами научной литературе широко рассматривается 
вопрос изменения ценностной сферы больных сердечнососудистой патологией, 
но совершенно не встречаются данные посвященные изучению зависимости 
этих изменений от возраста заболевших. 

Нами проводилась исследование возрастных особенностей ценностной 
сферы у больных хронической сердечнососудистой патологией на базе 21-
кардиологического отделения МУЗ «Городская клиническая больница №4» г. 
Саранска. В нем принимали участие 20 пациентов с заболеваниями 
сердечнососудистой системы. Мы выделили две возрастные группы: лица, 
моложе 40 лет (10 человек) и лица, старше 40 лет (10 человек). Обе группы 
были сопоставимы по полу. 

Были использованы следующие методики: «Ценностные ориентации»  
(М. Рокич); «Экспресс-диагностика социальных ценностей личности»; 
«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности»            
(С. С. Бубнов). 

По данным методики «Ценностные ориентации» (М. Рокича) выявлены 
достоверные различия между группами лиц моложе 40 лет и старше 40 лет. 
Любовь значительно важнее для молодой группы, в то время как жизненная 
мудрость имеет у них меньшее значение по сравнению с группой старше 40 лет. 
Схожие результаты демонстрируют и результаты «Диагностики реальной 
структуры ценностных ориентаций личности» (С. С. Бубнова): выявлено 
достоверно значительное преобладание важности такой ценности, как любовь у 
лиц моложе 40 лет и незначительное таких ценностей, как приятное время 
препровождение и общение. 

По данным «Экспресс-диагностики социальных ценностей личности» 
обнаружена наибольшая значимость семейных и духовных ценностей для 
больных старше 40 лет. 

Таким образом, проведенное исследование показало статистически 
значимые возрастные различия в структуре жизненных ценностей у лиц с 
хроническими сердечнососудистыми заболеваниями. 
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 «Социальная работа»  

 
Дети из неблагополучных семей – важный объект деятельности 

специалистов по социальной работе. В подавляющем большинстве это 
несовершеннолетние с той или иной степенью социальной дезадаптации. 
Основными их группами являются: беспризорные и бездомные дети, дети со 
школьной дезадаптацией, дети с негативной «я-концепцией», дети с 
трудностями общения в подростковом периоде, дети с девиантным и 
деликвентным поведением, дети с нарушением межличностных отношений в 
семье. Как среди теоретиков, так и среди практиков практически единогласным 
является мнение, что неблагополучные семьи, т.е. семьи, отличительными 
особенностями которых являются высокий уровень конфликтности, утрата 
моральных и этических норм, снижение воспитательного потенциала, 
пренебрежение общесоциальными ценностями, являются основными 
«производителем» и «поставщиком» детей, относящихся к рассматриваемой 
категории. 

Существует несколько аспектов семейного неблагополучия, которые 
непосредственно сказываются на развитии, воспитании и социализации детей и 
являются детерминантами социальной дезадаптации: 1) социально-
генетический аспект неблагополучия (включает в себя: семьи с плохими 
материально-бытовыми условиями; семьи, где родители работают на вредных 
для здоровья производствах; семьи, имеющие низкую санитарно-
гигиеническую культуру); 2) медико-демографический аспект неблагополучия 
(включает в себя: многодетные семьи; семьи одиноких и разведенных матерей; 
семьи, имеющие ребенка-инвалида; семьи с родителями-инвалидами); 3) 
социально-психологический аспект неблагополучия (включает в себя: семьи с 
неблагоприятным психологическим микроклиматом и жестоким обращением с 
детьми; семьи, в которых один или оба родителя ведут асоциальный образ 
жизни; семьи, в которых член семьи отбыл или отбывает наказание в местах 
лишения свободы. 

У многих детей из неблагополучных семей проявляются такие признаки 
социальной дезадаптации как нарушение норм морали и права, асоциальные 
формы поведения и деформация системы ценностных ориентаций, утрата 
социальных связей с семьей и школой, резкое ухудшение  нервно-психического 
здоровья, увеличение ранней подростковой алкоголизации, склонность к 
суициду. Дезадаптация влечет за сбой несоответствие основным принципам 
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поведения, признанным повсеместно  обязательным для детей и молодежи: она 
выражается также в неумении осуществлять присущие возрасту формы 
деятельности, причем это является результатом либо несформированности 
таких умений, либо в их разложении.  

Анализ работ ведущих специалистов в области социальной работы с 
дезадаптированными детьми позволяет выделить особенности их социальной 
проблематики. Среди них: формирование неадекватной самооценки, 
деформация черт характера, низкая культура общения, нарушения здоровья, 
несформированость жизненных позиций, неадекватность восприятия 
окружающей социальной среды, неадекватность ценностных установок и др. 
Отклонения, опасны для жизни, выплескиваются в попытку самоубийства, 
подростки бросают учебу, не задумываясь о своем будущем. Их образ жизни 
приводит к опасным последствиям для здоровья, опасными для юноши и 
девушки являются ранние половые связи, сексуальные отклонения в поведении. 

Социальные учреждения в работе с детьми из семей с той или иной 
степенью социального неблагополучия реализуют функции и направления 
помощи, отличные  по ряду параметров от служб и  организаций, действующих 
в других системах и сферах (система образования, сфера занятости, система 
здравоохранения, органы внутренних дел). Соответственно, специфична и роль, 
выполняемая специалистами по социальной работе, входящими в штат данных 
учреждений. Охарактеризуем ее на примере социальных учреждений, 
действующих в Республике Мордовия. 

Перечень функциональных обязанностей и, как следствие, роль 
специалистов по социальной работе в решении проблем данных 
несовершеннолетних в социальных учреждениях конкретизируется в 
зависимости от их вида. 

Несмотря на многообразие субъектов социальной работы с детьми из 
неблагополучных семей, основное звено системы помощи им образуют 
специализированные учреждения для детей, нуждающихся в социальной 
реабилитации. В них круглосуточно принимаются несовершеннолетние: 

а) оставшиеся без попечения родителей или их законных представителей;  
б) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении;  
в) заблудившиеся или покинутые;  
г) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из 

образовательных учреждений  для детей-сирот или других детских учреждений, 
за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-
воспитательных учреждений воспитательного типа;  

д) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 
существованию;  

е) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 
социальной помощи и или реабилитации. 

В специализированных учреждениях для детей, нуждающихся в 
социальной реабилитации, дети и подростки могут рассчитывать на: 
социальную, психологическую и иная помощь в ликвидации трудной жиз-
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ненной ситуации, восстановление социального статуса, содействие возвра-
щению в семьи; содержание на полном государственном обеспечении, 
социальную реабилитацию, защиту прав, медицинское обслуживание, обучение 
по соответствующим образовательным программам, содействие в 
профориентации и получении специальности; уведомление родителей или 
законных представителей; содействие в устройстве опеки и попечительства. 

К числу наиболее заметных специализированных учреждений для детей, 
нуждающихся в социальной реабилитации, в названном регионе относятся: 
Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» и 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»            
г. о. Саранск. 

 Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» 
представляет собой специализированное детское заведение стационарного 
типа, которое представляет собой самостоятельное учреждение или 
подразделение социально-реабилитационного центра, призванное оказывать 
социальную, правовую, медико-психолого-педагогическую помощь 
дезадаптированным детям, ограждать их от влияния асоциальной и преступной 
среды, проводить комплекс мер по их всесторонней реабилитации и 
социальной адаптации, дальнейшему жизнеустройству. В учреждение, 
рассчитанное на 60 детей, круглосуточно принимаются несовершеннолетние в 
возрасте от 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно или по 
инициативе родителей (их законных представителей).  

В структуре учреждения выделяются 5 подразделений, специалисты по 
социальной работе в каждом из которых выполняют определенные 
полномочия:  

1) приемное отделение (проведение первичного медицинского осмотра и 
первичный санитарной обработки несовершеннолетних, направление их при 
наличии показаний на лечение в стационарное учреждение; оказание 
первичной социально-психологической помощи);  

2) отделение диагностики и реализации программ социальной 
реабилитации (проведение комплексной, целенаправленной и 
последовательной работы по реализации коррекционных программ 
восстановления у детей из неблагополучных семей нравственных ценностей и 
возвращения их к важнейшим видам деятельности – познанию, общению, 
труду, игре);  

3) отделение социально-правовой помощи (осуществление защиты прав и 
законных интересов воспитанников, оказание содействия органам опеки и 
попечительства в дальнейшем трудоустройстве несовершеннолетних, 
проживающих в учреждении; организация психолого-педагогической, правовой 
подготовки к приему в семью неродных детей; наблюдение за адаптацией 
несовершеннолетних в принявших их семьях);  

4) отделение перевозки (перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений). 
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В деятельность РСПДП «Надежда» с детьми из неблагополучных семей и 
их родителями входит: осуществление мероприятий по выявлению детей, 
нуждающихся в экстренной социальной помощи совместно с органами и 
учреждениями образования, здравоохранения и внутренних дел; обеспечение 
временного проживания; оказание различных видов помощи; обеспечение 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и т. д.  

Таким образом, вся деятельность специалистов по социальной работе в 
приюте нацелена на социальную коррекцию и социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, в том числе детей из неблагополучных семей. Роль их 
деятельности в данном случае в том, что она дает реальный шанс детям данной 
категории выжить, адаптироваться к здоровой среде, преодолеть отставание в 
физическом и психическом развитии. 

В свою очередь, социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга» г. о. Саранск представляет собой 
специализированное детское учреждение, обычно амбулаторного типа, 
осуществляющее на территории города разнообразную профилактическую и 
реабилитационную деятельность с детьми группы риска, девиантным 
поведением и социальной дезадаптацией различного уровня. Учреждение 
работает в режиме круглосуточного приема детей, дальнейшую судьбу которых 
решают на межведомственной основе в тесном взаимодействии с 
территориальными органами внутренних дел, опеки и попечительства, 
здравоохранения и образования.  

Работа, проводимая учреждением, направлена на оздоровление 
внутрисемейных отношений, социальную реабилитацию детей и подростков, 
нуждающихся в поддержке государственных органов, профилактику детской 
беспризорности и безнадзорности. Специалисты по социальной работе данного 
реабилитационного центра осуществляют социальный патронаж семей, 
обследуют жилищно-бытовые условия воспитанников, проводят 
индивидуально-профилактическую работу с родителями, направленную на 
оздоровление семейной обстановки. В период прохождения реабилитации 
детей и подростков специалистами  по социальной работе ведется работа по 
следующим направлениям: социальная и правовая помощь детям и подросткам; 
психолого-педагогическая поддержка воспитанников; первичная социальная 
реабилитация поступивших в приют. Главной задачей деятельности 
специалистов по социальной работе в данном учреждении является социальная 
реабилитация несовершеннолетнего, предполагающая включение ребенка в 
полноценные общественные отношения, устройство его дальнейшей судьбы, в 
связи с чем работниками приюта проводится следующая работа: 

− сбор информации о семье; 
− составление и ведение документации на каждого ребенка; 
− анализ имеющейся информации и определение возможностей 

дальнейшего устройства детей; 
− сотрудничество с органами опеки и попечительства в районных 

администрациях РМ, органами внутренних дел, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
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− участие в судебных заседаниях в качестве свидетелей; 
− подготовка детей к передаче под опеку (посещения детьми семей 

потенциальных опекунов, знакомство ребенка с членами будущей семьи); 
− подготовка документов для перевода в другое учреждение на 

постоянное пребывание, на передачу под опеку, на возвращение в семью; 
− установление и поддержание контактов с семьями воспитанников и 

проведение правовых консультаций по различным вопросам; 
− профессиональная и социальная ориентация воспитанников; 
− участие в совещаниях и конференциях по правовым аспектам работы 

детских сиротских учреждений и приютов. 
С родителями детей, проходящих социальную реабилитацию, 

специалистами по социальной работе совместно с медицинскими работниками 
проводятся беседы о рациональном питании, режиме дня, соблюдении личной 
гигиены, профилактике инфекционных и паразитных заболеваний, регулярно 
проводятся профилактические осмотры детей. Специалисты названного с 
социально-реабилитационного центра поддерживают взаимодействие с 
районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
районным отделом внутренних дел и подразделением по делам 
несовершеннолетних по вопросам работы с социально-неблагополучными 
семьями, дети из которых проходят социальную реабилитацию. 
Положительным моментом деятельности специалистов по социальной работе 
центра является то, что их воспитанники посещают школу, районную 
поликлинику, выезжают в театры и участвуют в различных культурно-
массовых мероприятиях. 

Варианты устройства детей после центра не различаются разнообразием, 
что обусловлено объективными факторами наличия соответствующих детских 
учреждений в государственной системе: в интернатные учреждения системы 
образования; установление опеки; возвращение в семью; перевод в 
малокоплектные детские дома системы образования. Лучшим вариантом 
работы специалистов центра является возвращение ребенка в родную семью, но 
это возможно лишь, когда в семье локализованы и устранены причины и 
последствия неблагополучия, создан приемлемый психологический климат и 
родителями осознана ценность ребенка. 

Таким образом, специалисты по социальной работе играют важную роль 
в решении проблем детей из неблагополучных семей. Даже на примере 
отдельных специализированных учреждений для детей, нуждающихся в 
социальной реабилитации, функционирующих в Республике Мордовия нами 
показано, насколько многообразна деятельность, сколь много осложнений в 
жизни данных детей она способна предотвратить, скольким из них она 
помогает в восстановлении широкого спектра отношений с окружающим 
миром и прежде всего с семьей.  

Среди достоинств современной модели социальной работы с этой 
категорией детей в Республике Мордовия выделим следующие:  

а) существует сеть специализированных учреждений для детей, 
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нуждающихся в социальной помощи;  
б) в деятельность, направленную на решение проблем дезадаптированных 

детей в РМ, включены многие государственные и негосударственные органы и 
учреждения;  

в) в республике на основе федеральных разработан и действует целый ряд 
республиканских, городских и районных программ помощи 
дезадаптированным детям;  

г) существуют специалисты, в компетенцию которых входит решение 
проблем данных детей;  

д) накоплен достаточно богатый региональный опыт практической 
социальной работы с ними. 

Среди проблем социальной работы с детьми из неблагополучных семей в 
РМ выделяются:  

а) отсутствие единой базы данных об их количестве;  
б) отсутствие единых организационно-методических системных подходов 

в реализации взаимодействия как в деятельности самих учреждений, так и в 
подготовке кадров;  

в) недостатки профилактической работы с подрастающим поколением и 
семьей;  

г) отсутствие эффективно действующей и целесообразно организованной 
реабилитационной системы;  

д) межведомственная разобщенность в организации деятельности;  
е) отсутствие широкой и рационально организованной поддержки 

деятельности НКО. 
Тем не менее, данная деятельность, безусловно, обладает большим 

потенциалом в решении проблем данной категории несовершеннолетних. Для 
решения обозначенных проблем требуется комплексная последовательная 
работа системы органов и служб социальной направленности. 
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Особое внимание со стороны социальной работы к молодым семьям 

объяснимо, ведь от того, насколько гармонично будет протекать начальный 
период функционирования семьи, зависят супружеские и детско-родительские 
отношения, репродуктивные установки супругов, связь с ближайшими 
родственниками, воспитательный потенциал семьи, а также закладывание 
присущей именно данной семье системы традиций, норм, ценностей. От 
благополучия и социальной защищенности молодых семей в конечном итоге 
зависят перспективы развития любого государства и общества.  

Именно эти тезисы в самом общем виде передают социокультурное 
значение социально-профилактической работы с молодыми семьями. 

Между тем в современной России многие молодые семьи вынуждены 
жить и развиваться в «системе социальных рисков», о чем говорят многие 
ученые и практики. Негативное влияние социокультурных факторов на 
социальный институт семьи в целом и на молодые семьи, в частности, на 
сегодняшний день является всеобъемлющим, всеохватывающим, 
«хроническим». Речь идет о негативном влиянии на молодые семьи таких 
факторов как:  

а) снижение ценности брака, родительства и родства;  
б) изменение отношения к разводам, которое в культуре становится более 

рефлекторным и дифференцированным; 
 в) высокий уровень безработицы среди молодежи при ее негативном 

влиянии на супружеские отношения;  
г) плохие жилищные условия и низкий уровень социальной 

защищенности многих молодых семей;  
д) широкое распространение в обществе в целом и среди молодежи, в 

частности, девиантного поведения;  
е) низкая результативность государственных организационно-

экономических и правовых механизмов обеспечения социальной защиты семьи 
с детьми;  

ж) деструктивное влияние СМИ, нередко фактически пропагандирующих 
разводы;  

з) фактическое отсутствие в России системной, последовательной работы 
по подготовке к браку и др. 

В этих условиях социокультурное значение социально-профилактической 
работы с молодыми семьями повышается. Профилактика является важным 
средством предотвращения развития каких-либо негативных процессов и 
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проблем в их жизни. По сути это научно-обоснованная технология социальной 
работы, которая представляет собой  своевременно используемое воздействие 
на молодую семью с целью сохранения ее функционального состояния и 
предотвращения возможных негативных процессов в ее жизнедеятельности. 
Социальная профилактика позволяет с меньшими затратами снять остроту 
социальной проблемы и повернуть процесс в более благоприятную сторону. 
Социальная профилактика должна предполагать поиск причин «болезни», тех 
социальных и психологических травм, которые вызвали негативные 
последствия, и вовремя устранить их, не позволяя войти молодой семье в 
группу социального риска. 

В Концепции государственной политики в отношении молодой семьи 
выделены два блока наиболее актуальных проблем, на которые следует 
направить социально-профилактическую работу: 

1) социально-экономический, 
2) социально-психологический [1].   
Первый блок включает проблемы материальной обеспеченности, жилья и 

трудоустройства молодых супругов. Ко второму блоку относятся проблемы 
адаптации молодых супругов друг к другу, к новой ситуации (смене ролей, 
стереотипов и стилей поведения) и к новым родственникам. Вместе с тем ряд 
исследователей, анализируя современное состояние молодой семьи, предлагают 
дополнительно рассматривать социально-бытовые проблемы, проблемы 
стабильности современной семьи, проблемы семейного воспитания, проблемы 
семей группы риска. Для того, чтобы предотвратить возникновение этих 
проблем или минимизировать их последствия, и существует социальная 
профилактика. 

В целом социально-профилактическая работа с молодой семьей должна 
включать в себя:  

− формирование воспитывающих отношений, укрепление нравственного 
и физического здоровья семьи,  

− разработку и реализацию целевых программ по подготовке к семейной 
жизни,  

−  проведение кампании по борьбе с навязываемым мнением о 
«нормальности» разводов в обществе, по повышению престижа семьи и ее 
ценностей; 

− формировании семейной культуры, этики супружества и родительства, 
нравственных обязательств по отношению к близким людям, а также о 
воспитании и культивировании у населения положительных установок на брак, 
семью, родительство как ценности; 

− формирование и развитие системы социальных служб и клубов для 
молодежи; 

− развитие социальной работы в сфере спорта, физической культуры и 
здорового образа жизни; 

− развитие молодежного, детского и семейного отдыха; 
− развитие молодежного спорта; 
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− профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании, а также других 
видов девиантного поведения в молодежной среде. 

Под социально-профилактической деятельностью с молодой семьей 
подразумевается, прежде всего, научно обоснованные и своевременно 
предпринимаемые действия, направленные на: 

− предотвращение возможных физических, психологических или 
социокультурных коллизий у членов молодой семьи, а также у семей, 
находящихся в группе риска; 

− сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и 
здоровья молодых родителей и детей; 

− содействие молодой семье в достижении поставленных целей и 
раскрытии их внутренних потенциалов. 

Большое значение в работе с данной категорией имеет первичная 
профилактика. Часто первичная профилактика требует комплексного подхода, 
который должен привести в действие системы и структуры, способные 
предотвратить возможные проблемы или решить поставленные задачи. Службы 
профилактики стремятся не столько реагировать на эти проблемы, сколько 
предотвратить их появление. Они обращены к молодым семьям, еще не 
вступившим в полосу предсказуемого жизненного кризиса или предсказуемых 
проблем, возникающих в результате неожиданных событий. Такая установка на 
работу с молодыми семьями и молодежью предполагает оказание 
дифференцированных услуг, учитывающих мотивы клиента, его отношения с 
социальным работником и источники вознаграждения последнего. 

Социально-профилактическая работа с молодыми семьями, на наш 
взгляд, может быть  эффективной, если удастся подвести молодых людей к 
осознанию семейных проблем и их последствий, к пониманию того, какую цену 
они должны будут заплатить за те или иные варианты развития конфликтных 
ситуаций в семье, что способен будет изменить, а что нет. Важно, чтобы 
содержание и формы работы на раннем этапе предупреждали деструктивные 
явления в развитии молодой семьи как малой группы. Требуется, чтобы 
социально-профилактическая работа была направлена  не  только на саму 
конфликтную ситуацию, но и на оздоровление социальной микросреды 
молодой семьи, социума в целом. В работу должны быть вовлечены все 
социальные институты на федеральном, региональном, местном уровнях при 
активной позиции самой молодой семьи. Наконец, требуется формирование 
системы служб, содействующих саморазвитию молодых семей, реализации  их 
потенциала.  
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Мамедзаде Ф. С., 
студентка направления подготовки  
«Социальная работа»  

 
Социальная работа – оказание помощи индивидам или социальным 

группам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, уязвимом 
положении, не могут самостоятельно справиться со своими затруднениями и 
поэтому нуждаются в содействии специалистов [3, с. 289]. 

Среди объектов социальной работы выделяют такие группы населения 
как: инвалиды; малообеспеченные семьи; многодетные; неполные семьи; дети-
сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, и т. д. Также к объектам 
социальной работы можно отнести военнослужащих.  

На первый взгляд, военнослужащие, находящиеся в нормальных 
социальных обстоятельствах, по самому характеру своей деятельности, набору 
личностных качеств, соответствующих этой деятельности, не могут относиться 
к уязвимым слоям населения: это, как правило, люди среднего возраста, 
считающегося наиболее благоприятным, их состояние здоровья находится под 
постоянным наблюдением врачей, наконец, представители Вооруженных Сил, 
одного из наиболее уважаемых социальных институтов, обладают высоким 
социальным статусом и их материальное положение весьма устойчиво, хотя и 
недостаточно. Однако сама специфика профессиональной деятельности, 
связанной с воинской службой, содержит в себе определенные объективные 
факторы, которые негативно влияют на военнослужащих и выполнение ими 
определенных функций. Это характерно для армии любого современного 
общества, но особенности положения военнослужащих в Российской 
Федерации обусловливаются сложностью их социальной ситуации, и это не 
может не сказаться на их самочувствии и деятельности [3, с. 287]. 

Все проблемы и кризисы российского общества находят отражение в 
Вооруженных Силах. Так, снижение качества здоровья и интеллекта населения 
приводит к тому, что на военную службу попадают лица с серьезными 
соматическими или психическими заболеваниями (с другой стороны, 
непосильные армейские нагрузки, некачественное питание приводят к 
появлению у военнослужащих различных заболеваний). Наличие «уставной», 
«дедовской», «земляческой» статусных систем является следствием распада 
прежних ценностных систем. Вследствие социально-экономических трудностей 
задерживается выплата денежного содержания военнослужащим, распадается 
система материально-технического снабжения, устаревают техника и 
вооружение, падение престижа воинской службы, массового уклонение от 
призыва в армию. Особую группу составляют проблемы участников войн и 
вооруженных конфликтов, и их реадаптация к мирной жизни (лица, 
получившие ранения или утратившие полностью здоровье, трудоспособность, 
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не пользуются адекватным уровнем социального обеспечения; они и их семьи 
имеют целый ряд материальных, жилищных, медицинских и социальных 
проблем; они являются носителями «посттравматического стрессового 
синдрома») [1, с. 214]. 

К числу основных социальных проблем военнослужащих можно отнести: 
малообеспеченность; проблемы с образованием и воспитанием детей; 
проблемы со здоровьем самого военнослужащего и членов его семьи; 
проблемы с жильем; проблемы с работой и социальным положением жены 
военнослужащего.  

В связи с этим военнослужащие, как социальная группа, выступают 
объектом социальной работы и обладают рядом отличительных особенностей. 
С одной стороны, специфика социальной работы с данной категорией 
населения во многом обусловлена социально-экономическими и социально-
психологическими факторами воинской среды. С другой стороны, на 
специфику, изначально обусловленную особым видом профессиональной 
деятельности, накладываются ряд негативных тенденций, характерных для 
современного этапа развития вооруженных сил РФ: 

– усиление противоречия между обязанностями военнослужащих и их 
правами как граждан РФ; 

– непрекращающееся снижение уровня жизни военнослужащих и членов 
их семей; 

– снижение престижности воинского труда и ухудшение социального 
самочувствия военнослужащих и членов их семей; 

– превращение военнослужащих в нестабильную в социально-
политическом плане группу населения [4, с. 157]. 

Технологии социальной работы с военнослужащими зависят от характера 
и глубины их социальных проблем, что определяется принадлежностью к 
призывному или контрактному контингенту, определенному составу 
военнослужащих, длительностью их пребывания на военной службе. 

Цель социальной работы в работе с данной категорией населения – 
восстановить физические и психические силы военнослужащих, 
скорректировать их личностные установки. 

Задачи социальной работы с военнослужащими – социальное и 
юридическое консультирование, защита их интересов перед командованием 
части, вышестоящими инстанциями, органами местной власти; социально-
педагогическая помощь детям военнослужащих, проведение педагогической 
коррекции с целью ликвидации трудностей в обучении, устранении 
воспитательных дефектов, социальной реадаптации детей и подростков через 
систему военно-спортивных лагерей, клубов и кружков.  

Функции социальной работы – развитие социальных коммуникаций, 
ликвидация межличностной напряженности, конфликтов, сплочение воинских 
коллективов. С этой целью применяются конфликтологические процедуры, 
технологии посредничества, методы групповой терапии в виде бесед, игр          
и т. д., тренинги общения и обучение коммуникативным навыкам, выявление 
психологической совместимости или несовместимости индивидов для 
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комплектования наиболее жизнеспособных или стабильных коллективов; 
социально-экономическая работа, организация самопомощи и взаимопомощи 
семей военнослужащих, развитие элементов малого производства, 
кооперативных форм труда.  

Социальный работник сообщает военнослужащим и их семьям о наличии 
льгот и оказывает помощь в их получении; оказывает адресную социальную 
помощь, а также срочную социальную помощь в виде денежных выплат или в 
натуральной форме. Также оказывает женам военнослужащих содействие в 
трудоустройстве, устройстве ребенка в детское дошкольное учреждение, 
психологическую поддержку [2, с. 97]. 

Таким образом, военнослужащие являются в современной России одной 
из категорий населения, которая обладает довольно широким кругом 
социальных проблем, решение которых обуславливает необходимость 
применения различных технологий социальной работы. 
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«ФИЛОСОФИЯ» 
 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МАССОВОГО СОЗНАНИЯ. 

Юркин А. Н., 
аспирант  

 
На сегодняшний день формирование массового сознания и 

общественного мнения с использованием коммуникационных технологий 
является очень эффективным. Так, задействуя возможности информационно-
психологического воздействия, можно моделировать реакцию социальных 
групп на конкретные события. При этом в процессе такого воздействия люди 
становятся носителями нужной идеологии, благодаря чему появляется 
возможность более полного использования рабочей силы, средств 
производства, эффективности деятельности в целях субъекта, 
осуществляющего манипулятивное воздействие. Для достижения 
максимального эффекта подчинения масс с помощью передачи информации 
необходимо охватывать как можно большую аудиторию. Это возможно при 
наличии нескольких факторов: 

1. при наличии технических средств коммуникации; 
2. при максимальной доступности (понятности) информации. 
Так в начале ХХ века основными средствами формирования 

общественного мнения являлись газеты и журналы. При этом главную роль в 
формировании массового сознания играли книги. В результате этого низшие 
сословия, не обученные грамоте, не были вовлечены в процесс коммуникации 
по средствам печатных СМИ. Но с изобретением радио (первого по-
настоящему массового средства информирования людей) у каждого человека 
появилась возможность получать информацию. 

По окончании Второй мировой войны наступил следующий этап развития 
технологий формирования массового сознания, появилось телевидение. И до 
сих пор оно остается одним из главных по степени воздействия на массовое 
сознание. Такой эффект телевидения объясняется тем, что в момент восприятия 
задействуются не только органы слуха, но и зрения, через которые человек 
способен получать основную часть информации. При этом возможности 
телевидения позволяют охватывать максимальное количество населения и 
передавать наибольший объем информации в виде, в котором она легче 
усваивается и оказывает наибольшее воздействие. 

В 1969 г. В США в результате большого числа научных открытий 
впервые были объединены в компьютерную сеть четыре организации. А в 1988 г. 
в результате изобретения протокола IRC (Internet Realy Chat), появилась 
возможность общения в реальном времени через Интернет. С этого времени 
процесс развития интернет-технологий стал непрерывным и уже в наше время 
достиг небывалых высот. Так, например, на сегодняшний день число 
пользователей данной сети уже перевалило за один миллиард человек. Для 
сравнения, чтобы достичь 50 миллионов слушателей радио понадобилось 38 
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лет, а телевидение набрало такую аудиторию за 13 лет, а 50-ти миллионный 
пользователь Интернет был зарегистрирован уже через 5 лет [2, c. 20]. В 
настоящее время сеть Интернет выполняет большое количество функций, но 
главная из них – передача информации. 

На сегодняшний день получается так, что где бы ни находился объект 
воздействия современных СМИ, избежать информационных потоков для него 
практически невозможно. Большую роль в данном процессе сыграло 
изобретение переносных радиоприемников, телевизоров, компьютеров и 
мобильных средств связи. Современному человеку большую часть информации 
приходится принимать просто на веру, поскольку далеко не всегда он имеет 
возможность проверки получаемых сведений, а их количество просто не 
оставляет времени для этого. Таким образом, большое количество получаемой 
информации и отсутствие возможности ее здравого осмысления, ограничивают 
индивида в рамки, определенные для него манипулятором. 

Для того, чтобы рассмотреть основные методы формирования массового 
сознания современными средствами массовой информации необходимо 
обратиться к структуре массового сознания.  

В свою очередь, массовое сознание представляет собой сознание 
определенного носителя – массы, выражающееся в форме субъективного 
отражения объективной действительности множества людей (массы). Оно 
является сложным, системным образованием, в котором запечатлены знания, 
нормы и ценности, разделяемые массой. При этом выделяют три главных 
духовных феномена, определяющих содержание массового сознания: 

1. установка – готовность к реагированию в конкретной ситуации; 
2. стереотип – упрощенное представление, способное формироваться 

как на основе личностного опыта, так и под воздействием внешних факторов; 
3. миф – универсальная система освоения мироустройства. 
В связи с этим можно выделить две наиболее действенные технологии 

скрытого воздействия на массовое сознание посредством СМИ – 
мифологизацию и стереотипизацию. 

Для того, чтобы эффективно ориентироваться в окружающем мире, в 
сознании человека должна сформироваться определенная «картина мира», с 
которой сравниваются все явления и события, которые происходят с ним в 
повседневной жизни. При этом с помощью определенных воздействий на 
человека возможно изменить структуру его мировоззрения («картину мира»), и 
одним из инструментов такого воздействия на массовое сознание является 
целенаправленное внедрение в него социально-политических мифов – 
иллюзорных картин мира, обобщенных представлений о действительности. Так 
важными конструкциями коммунистической системы манипулирования в 
Советском Союзе являлись мифы о частной собственности как о главном 
источнике социального зла, о неизбежности краха капитализма и торжества 
коммунизма, о руководящей роли рабочего класса и его коммунистической 
партии, о единственно верном социальном учении – марксизме-ленинизме. 
Основное содержание государственной манипулятивной системы США 
середины ХХ в. составляли миф об индивидуализме и личном выборе, миф о 
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нейтралитете, миф о неизменной природе человека, об отсутствии социальных 
конфликтов и т.д. [6, с. 56]. 

Фундаментальные мифы составляют основу любого политического или 
социального мифа. В свою очередь, они базируются на архетипах и 
воспроизводятся в символах ( государственные гимны, флаги и пр.), ритуалах 
(национальные праздники, военные парады и пр.). Таким образом, первый 
уровень политического и социального мифов включает в себя глубинные 
архетипические образования. Его можно назвать инстинктивным уровнем 
мифа. Другой структурный уровень мифа – символическое пространство. Миф 
проявляется через определенные символы, которые и создают иллюзорную 
модель окружающей действительности. На данном уровне , в большей степени 
зависящем от реальных исторических условий, происходит преобразование 
бессознательных элементов в смысловые, повествовательные, эмоциональные 
построения, в форму организации знания об окружающем мире. Содержание 
массового сознания включает в себя элементы как сознательного, так и 
бессознательного отношения к действительности. С одной стороны, развитие 
культуры, образования, информированности увеличивает возможности 
рационального осмысления информационных сообщений, но с другой стороны 
– неоднозначность этих процессов, усложнение общественной жизни, ее 
противоречивость мешают человеку создать системный, целостный, логически 
завершенный образ окружающей действительности. При этом СМИ, применяя 
многочисленные манипулятивные приемы, выдают информацию таким 
образом, что в когнитивной сфере личности возникает конфликт знаний о 
реальности. Когнитивные противоречия провоцируют нарастающий 
психический дискомфорт, вследствие чего, формируется желание избавиться от 
неприятных ощущений, т.е. уменьшить диссонанс за счет согласования 
элементов когнитивной системы. Кроме того, как говорилось ранее, в 
настоящее время потоки информации с каждым днем увеличиваются, 
следовательно, увеличивается и время, необходимое для обработки этой 
информации, но возможности человека по осмыслению и анализу новых 
сведений ограничены, в результате чего возникает дефицит ресурсов. В связи с 
этим особенно актуальна роль масс-медиа при формировании мнения по 
вопросам, не находящим непосредственного отражения в повседневном опыте 
человека. Все это создает благоприятную почву для целенаправленного 
формирования упрощенной картины действительности.    

Упрощение сложных явлений действительности, формирование «черно-
белого» восприятия является одним из механизмов скрытого воздействия на 
массовое сознание. Так как знания современных людей опосредованы СМИ, то 
масс-медиа обладают большими возможностями внедрения стереотипов, 
которые дают возможность «программировать» вектор общественного мнения. 

Стереотипизация массового сознания посредством СМИ помогает 
формировать мотивационную структуру поведения людей. Рассуждая об этом 
явлении, О.Ю. Семендяева пишет: «Стереотип состоит из двух компонентов: 
когнитивного образа, обеспечивающего предрасположенность субъекта к 
восприятию массовой информации, и инструментально-практической 
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установки, создающей контекст оценивания информации и внутренней 
готовности субъекта к последующим действиям. Если инструментальный 
подход начинает доминировать над когнитивным… истина становится 
неотличимой от лжи, убеждение перерастает в предубеждение, категориальный 
стереотип превращается в имидж, а люди в обезличенную толпу 
манипулируемых» [5, с. 45].  

Таким образом, можно сказать, что в современном обществе средства 
массовой информации играют очень важную, и в некоторой степени, опасную 
роль. Помимо своего прямого назначения – информирования людей, они 
способны выполнять задачи по формированию необходимых мнений, мифов 
представлений и взглядов, стереотипов. В современном мире главная функция 
СМИ является не столько информационной, сколько идеологической. Так не 
случайно средства массовой информации все чаще начинают упрекать в 
манипулировании массовым сознанием и общественным мнением. М. Паренти 
высказывается на этот счет так: «СМИ отбирают большую часть информации и 
дезинформации, которыми мы пользуемся для оценки социально-политической 
действительности. Наше отношение к проблемам и явлениям, даже сам подход 
к тому, что считать проблемой или явлением, во многом предопределены теми, 
кто контролирует коммуникации» [1, с. 7].  
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